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ченным результатам, методы театральной педагогики приводят к наиболее 
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Т еатральное искусство всегда являлось важным 
инструментом процесса передачи социокультур-
ного опыта новым поколениям или, другими сло-

вами, процесса инкультурации. Инкультурация стано-
вится важной категорией культурологии, в особенности, 
в такой отрасли, как культурология образования и вос-
питания. Согласно концепции одного из  ведущих куль-
турологов России, А. Я. Флиера, инкультурация — это 
«процесс придания личности культурной компетенции 
по  отношению к  установлению того общества, в  кото-
ром она живет» [12, с. 299]. Речь идет об освоении цен-
ностных ориентаций и  предпочтений, этических норм 
поведения в  разных жизненных ситуациях, знакомства 
с  политическими и  правовыми нормами, познание на-
циональных традиций, господствующей морали и нрав-
ственности, мировоззрения и  обычаев, также о  приоб-
щении к  истории отечественной культуры, к  основным 
символам национального достоинства и гордости и т. д.

Театр как синтетический вид искусства предоставля-
ет большие возможности для обретения индивидом ши-
рокой общекультурной компетенции. Неслучайно он ис-
пользовался в системах образования и воспитания еще 

с античного времени. Театр интегрирует в себе искусство 
слова, драматургию поступков человека, сценографию, 
музыку, хореографию; вместе с тем он способен давать 
образное представление о мире человека в целом. По-
этому театр может обеспечивать функцию инкультура-
ции личности [4, с. 74–91]. Инкультурация — фундамен-
тальная общая функция театрального искусства, однако 
она способна выполнять и более специальные функции, 
в  том числе и  функции реабилитации подростков с  де-
линквентным поведением 1.

Вместе с  тем нельзя не  признать, что во  второй по-
ловине XX века театр в некоторой степени потерял свои 
позиции в  социокультурной сфере, уступив их кинема-
тографу. Однако, взамен он получил новое измерение 
благодаря тесному взаимодействию с  педагогикой, 
социологией, культурологией, психологией, девианто-
логией и  пр. Одним из  наиболее актуальных векторов 
развития театра, в  частности, становится использова-
ние его потенциала в различных формах инкультурации 

1 Делинквентность — преступные действия, наказуемые в  соответствии 
с Уголовным кодексом.
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молодежи, в профилактике отклоняющегося поведения 
и социальной реабилитации подростков из «группы со-
циального риска», для которых характерна ранняя алко-
голизация, употреблении и  распространении наркоти-
ков, противоправное поведение и т. п.

Данная проблема затрагивает не только внешне не-
благополучные и  малообеспеченные семьи. Обратной 
стороной общедоступности материальных благ, техни-
ческого прогресса, мощного рывка в  развитии науки 
является сложная социально-экономическая ситуация 
в  обществе, агрессивность ряда средств массовой ин-
формации, размытость идеалов, романтизация насилия, 
потребительский образ жизни и  другие разрушитель-
ные тенденции. В настоящее время подростки остаются 
наиболее уязвимой социальной группой, легко подаю-
щейся негативным влияниям среды.

Существуют различные виды профилактики де-
линквентного поведения, однако не все из них широко 
применяются на  практике. В  некоторых школах, теа-
тральных студиях и других воспитательных учреждени-
ях, занимающихся вопросами социализации и  инкуль-
турации, достаточно давно и эффективно применяются 
театрально-педагогические методы, однако потенциал 
их использования в социальной реабилитации подрост-
ков с делинквентным поведением до сих пор недооце-
нен и недостаточно изучен. Вместе с тем, принципиально 
новый подход, предлагаемый театральной педагогикой, 
позволяет создавать креативные методы в контексте су-
ществующих и общепринятых методов социальной реа-
билитации. По  результатам исследований несовершен-
нолетних «группы риска» выяснилось, что большинство 
из них — более творчески-одаренные личности, нежели 
подростки с  нормированным поведением (В. Д. Менде-
левич, Л. Р. Вафин).

Рост подростковой преступности наблюдается как 
в развивающихся, так и в развитых странах мира. В со-
временном обществе существует прогрессирующая 
тенденция, вызывающая серьезную озабоченность — 
повышение криминальной активности детей и подрост-
ков младшего возраста. Это подтверждает тот факт, что 
нередко серьезные общественно опасные действия со-
вершаются лицами, не достигшими возраста уголовной 
ответственности. «Особой проблемой является реци-
дивирующее отклоняющееся и  криминальное поведе-
ние несовершеннолетних, среди которых велик риск 
повторных деликтов (14–19%). Наблюдается утяжеление 
социальных девиаций у подростков, состоящих на вну-
тришкольном учете, комиссиях по  делах несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП), а также у ранее 
привлекавшихся к административной и уголовной ответ-
ственности за менее тяжелые правонарушения» [1, с. 61]. 
Вышеперечисленные проблемы становятся актуальны-

ми для своевременного выявления подростков «группы 
риска», попавших в поле зрения закона, профилактики, 
коррекции их поведения и  проведения реабилитации. 
Следует подчеркнуть, что изучение и профилактика не-
гативных явлений в поведении людей в любом обществе 
является проблемой первостепенной важности.

Негативные факторы окружающей среды, несо-
мненно, так или иначе давят на  неокрепшую личность 
подростка, могут влиять на  изменение его ценностных 
ориентиров и  устремлений. По  результатам многих ис-
следований известно, что у  подростков с  девиантной 
установкой в  поведении имеется много свободного, 
не занятого созидательной деятельностью, времени. Как 
считал социолог Р. Мертон, автор теории «двойной неу-
дачи», отсутствие у молодого человека удовлетворения 
собственных потребностей в  творческой или активной 
деятельности приводит его к  компенсации этих пробе-
лов деятельностью, ведущей к  личностному самораз-
рушению [3, с.  510]. Отсутствие позитивных способов 
самореализации часто приводит подростка к  раннему 
употреблению психотропных, алкогольных веществ, 
временно заполняющих внутреннюю опустошенность. 
Неблагоприятные жизненные и  семейные условия, 
конфликты со сверстниками и преподавателями в шко-
ле, различные психофизические нарушения здоровья 
и  другие негативные факторы зачастую ведут несовер-
шеннолетнего к внутреннему духовному кризису, поте-
ре смыла жизни.

Эпоха 90-х годов XX  века в  России способствова-
ла формированию типа личности молодого человека, 
склонного к  социальной дезадаптации, неадекватному 
восприятию действительности, апатично настроенного 
и потерянного. В стремлениях найти новые решения для 
социализации и  инкультурации таких молодых людей 
стали складываться новые взаимодействия между обра-
зовательной системой и сферой театральной деятельно-
сти. Театр, являясь важным инструментом воспитания, 
но  находившийся в  те  годы в  «растерянном» состоя-
нии, охотно пошел на этот союз в поисках новых форм 
общения, позволяющих не  только привлечь зрителя 
на спектакли, но и дать ему возможность сопереживать 
персонажам драматического действа, осмысляющим ак-
туальные проблемы современной жизни.

В  настоящее время трудно заинтересовать детей 
и  молодежь чтением книг, классических произведе-
ний, в которых они могут почерпнуть для себя важные 
жизненные смыслы и  созидательные идеи. Обращение 
к театру в этом отношении является продуктивным, ибо 
именно в театре может произойти глубокое внутреннее 
преобразование сознания или же личностное открытие, 
способное повлиять на всю дальнейшую жизнь челове-
ка. Театральное искусство привлекает к  себе молодых 

КУЛьТУРОЛОГИя

47Серия: Познание №12 декабрь 2018 г.



людей возможностью участия в  игровой деятельно-
сти. Оно способно пробудить в  них интерес не  только 
к художественной деятельности, но и к жизни в целом. 
Не столь важно, станет ли участник исполнителем глав-
ной роли или просто зрителем. Существенно, что он на-
чинает взаимодействовать с  героями спектакля и  всту-
пать с ними в эмоциональный и смысловой контакт. Этот 
процесс возбуждает у подростка глубокое сопережива-
ние, благодаря чему затрагиваются чувственная и интел-
лектуальная сферы его личности. Более того, сравнение 
себя с  действующим на  сцене героем и  сопоставление 
своих поступков с его поведением может менять взгля-
ды на  похожие ситуации, происходящие в  жизни. Или 
напротив, становятся подтверждением и утверждением 
собственной, начинающей складываться в этом возрас-
те, позитивной жизненной позиции.

В контексте театральной деятельности возможно со-
вершить нетипичные для себя поступки, проиграть раз-
ные жизненные ситуации, проанализировать конфлик-
ты, их причины и  последствия. Немаловажным фактом 
является возможность примерить на себя разные роли, 
погрузиться в  чувства и  переживания героя. Процесс 
погружения в  личность персонажа помогает лучше по-
нять самого себя и  других людей, что способствует ду-
ховному, прежде всего нравственному, развитию под-
ростка, без которого невозможно победить порочные 
наклонности. Как утверждает современный режиссер, 
педагог, основатель Театр-Школы «Образ» С. А. Базаров, 
«каждому человеку присуща способность под воздей-
ствием фантазии сливаться с внутренней жизнью друго-
го человека, как если бы душа последнего, становилась 
его душой» [13, с. 35]. Через такое слияние происходит 
принятие и понимание иного душевного устроения, бла-
годаря чему непосредственно развивается эмпатия, ко-
торая необходима подростку для личностного развития. 
Примечательно, что в театральной деятельности работа 
актера над собой заключается, прежде всего, в развитии 
гибкости своей души. Эту мысль подтверждает Миха-
ил Чехов, утверждающий, что «система дает художнику 
ключ к его собственной душе» [14, с. 560].

В силу этого, участие подростков в работе театраль-
ных студий следует рассматривать не как элемент про-
фессиональной подготовки будущих актеров, но  как 
средство развития личности в  целом. Благодаря уча-
стию в  театральной деятельности у  них формируются 
эстетические чувства, способность понимать искусство 
во  всех его проявлениях. Методы театральной педаго-
гики способствуют обретению диалогического общения 
со  сверстниками и  взрослыми людьми, а  также дают 
возможность получить незаменимые навыки коллектив-
ного взаимодействия. Более того, театральные занятия 
раскрепощают воображение подростка, развивают не-
обходимые для полноценной жизнедеятельности пси-

хические процессы, такие как внимание, память, мыш-
ление, восприятие, помогают овладевать языком тела, 
тренируют артикуляционный аппарат и грамотную речь. 
Кроме того, благодаря театральным занятиям раскрыва-
ется творческий потенциал, развивается эмоциональная 
и интеллектуальная сферы его личности. При этом реша-
ются некоторые психологические проблемы, связанные 
с боязнью сцены, выступлениями перед публикой.

В подростковом возрасте закладываются и формиру-
ются основные этические, эстетические, мировоззрен-
ческие качества личности. Многое в судьбе человека за-
висит от воспитания и развития этих качеств, поскольку 
в будущем они могут определять отношение подростка 
к таким универсальным ценностям, как доброта, любовь, 
ответственность, чувство справедливости, патриотизм, 
сострадание, милосердие и другим. Театр, как искусство 
синтетическое может многосторонне воздействовать 
на личность подростка, настроить его на созидательный 
лад, обогатить духовный мир, дать почву для самореали-
зации и раскрытия собственного творческого потенциа-
ла, что очень важно в этом «трудном» возрасте.

Особенно значимой для подростков с  делинквент-
ным поведением является воспитательная функция те-
атра в  коррекции поведения и  усвоения нравственных 
ориентиров, а также конструированием созидательной 
модели поведения и  деятельности в  жизненном мире. 
Кроме этого, благодаря участию в театральной деятель-
ности, у них формируется самостоятельность в выборе 
верных поступков и  неравнодушной активной жизнен-
ной позиции. У подростков есть необходимость прояв-
лять свою индивидуальность, а  для этого театральное 
искусство имеет большой арсенал методов развития 
личности, формирования лидерских качеств, осознания 
себя и своего места в мире. Существенным также явля-
ется усвоение социокультурных стандартов поведения.

В процесс воспитания подростков, как и детей, с по-
мощью искусства театра необходимо включать взрослых, 
прежде всего родителей, поскольку такая коммуникация 
может послужить началом нового этапа взаимодействия 
и построения более здоровой атмосферы в семье. Бла-
годаря этой форме общения многие родители узнают 
особенности своего ребёнка, его поведения, причины 
тех или иных поступков в совместной жизни, чего лише-
ны некоторые семьи по  причине занятости родителей 
и  различия интересов взрослых и  детей. В  настоящее 
время принцип зритель-актер, когда один действует 
на  сцене, а  другой наблюдает из  зала, постепенно до-
полняется, а  местами и  вытесняется интерактивными 
проектами, в которых каждый присутствующий являет-
ся не  только зрителем, но  и  полноценным участником 
действия. Принципы художественного общения могут 
осуществляться в  театральных, спортивных или арт-те-

КУЛьТУРОЛОГИя

48 Серия: Познание №12 декабрь 2018 г.



рапевтических проектах. Их необходимо активно при-
менять в  социально-реабилитационных учреждениях, 
работающих с несовершеннолетними «группы риска».

Эмпирической базой настоящего исследования вы-
ступил эксперимент, который проводился с  воспитан-
никами (14–18  лет) благотворительного фонда «Центр 
социальной адаптации свт. Василия Великого» (далее 
Центр). Он был направлен на  выявление эффективно-
сти театрально-педагогических методов в  процессе 
социальной реабилитации подростков, находящихся 
в  конфликте с  законом. Центр успешно функционирует 
в  Санкт-Петербурге с  2004  года, в  котором подростки, 
совершившие преступление, могут пройти курс соци-
альной реабилитации в режиме стационара продолжи-
тельностью не менее 9 месяцев.

По итогам первых лет работы в Центре были сдела-
ны следующие выводы: при глубокой запущенности 
подросткового воспитания, дезадаптации в  обществе, 
отсутствии после освобождения из колонии у несовер-
шеннолетних понимания целей и  мотивов нормальной 
жизни, работа по реабилитации в специализированных 
учреждениях и возвращению данной личности в обще-
ство и  культуру практически не  результативна. Более 
того, поведение таких подростков представляют собой 
серьезную угрозу жизни и  здоровью сотрудников, так 
как основные годы подросткового возраста бывших 
воспитанников колонии прошли в криминальной среде. 
Поэтому было принято решение о  создании организа-
ции, имеющей особую воспитательную и социально-пе-
дагогическую направленность. Главной задачей её дея-
тельности стала задача создать такую среду, которая бы 
не  позволяла подростку, вставшему на  криминальный 
путь, попасть в места лишения свободы. Для этого было 
необходимо взять над ним социальный патронаж в  тот 
момент, когда еще остается шанс на его исправление без 
реального тюремного срока.

Методика социализации и  инкультурации, которую 
использует Центр, основана на  Европейском (Скан-
динавском) опыте организации реабилитационного 
пространства для несовершеннолетних подростков 
в  формате малой социальной группы. Поступление не-
совершеннолетних в  Центр стало возможным по  на-
правлению комиссии по  делам несовершеннолетних 
или районного суда, если в приговоре вместо реального 
тюремного срока указан условный с  обязательным ус-
ловием прохождения курса социальной реабилитации 
в «Центре свт. Василия» [8].

Интенсивная реабилитационная программа вклю-
чала в  себя, помимо посещения школы, работы с  пси-
хологом и  психотерапевтом, насыщенный график куль-
турно-досуговых мероприятий: экскурсий в  музеи, 

посещение театров, спортивных занятий, тренингов пси-
холого-педагогической направленности, театральных 
тренингов, загородных поездок, занятий в  гончарной 
мастерской и других развивающих мероприятий. Ситуа-
ции, возникающие в результате столь насыщенного гра-
фика мероприятий, давали большое количество пово-
дов для обсуждения тех или иных поступков подростка, 
их мотивов. Оценка результатов поведения и деятельно-
сти давалась не  только психологами и  воспитателями, 
но  и  самими воспитанниками. Таким образом, каждый 
случай мог стать весомым поводом для коррекции пове-
дения, мировоззренческих установок и ценностных ори-
ентаций. Основой социальной реабилитации в  данной 
организации являлась открытость учреждения и  пере-
дача ответственности за свою судьбу в руки воспитанни-
ка, поскольку окончательное решение о  прохождении 
курса социальной реабилитации принимает сам несо-
вершеннолетний.

Для реализации творческого потенциала подрост-
ка и  сплочения группы была создана театральная ма-
стерская, где под руководством профессионального 
педагога проходили театральные тренинги, репетиции, 
рождались спектакли и  осуществлялся совместный 
творческий труд (изготовление различных декораций 
и  театрального реквизита). После участия в  театраль-
ных постановках у воспитанников Центра наблюдались 
положительные изменения: развитие эмпатии, техники 
речи и  свободного движения, расширение кругозора, 
приобретение нравственных ценностей, мотивации 
к  самосовершенствованию личности. Подростки от-
казывались от  деструктивного поведения, менялось 
их мировоззрение, отношение к  себе и  окружающему 
миру, приобретались необходимые навыки общения 
и созидания, корректировались ценностно-нравствен-
ные ориентиры своего поведения. Возникало взаимоу-
важение с партнерами и множество других позитивных 
сдвигов, происходящих благодаря продуманной реа-
лизации воспитательной функции театрального искус-
ства.

Можно сделать вывод о том, что методы театральной 
педагогики могут быть эффективнее, чем другие мето-
ды в  процессе комплексной социальной реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей. Системное 
применение методов театральной педагогики может 
привести к существенному снижению делинквентности, 
так как они способствуют личностному развитию и рас-
крытию творческого потенциала подростков, а  в  це-
лом — к их более глубокой социализации и инкультура-
ции. Предложенные средства реализации творческого 
потенциала несовершеннолетних «группы риска» могут 
оказаться эффективными не  только в  качестве профи-
лактики, но и в качестве коррекции правонарушающего 
поведения.
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