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Актуальность. Проблема творческого саморазвития подростков с ОВЗ является очень ак-
туальной, поскольку социальная адаптация таких подростков подразумевает сложность 
взаимодействия с окружающими, характеризуется несформированностью навыков самопо-
знания, самоорганизации, саморегуляции, других механизмов саморазвития. В частности, 
творческое саморазвитие подростков с нарушениями интеллекта связано с развитием мыш-
ления, моторики, коммуникативных функций. Это возможно посредством любительского 
театра как формы социально-педагогической работы с молодыми людьми с инвалидностью. 
Цель исследования – определить роль и педагогические возможности любительского теат-
рального искусства как средства творческого саморазвития подростков с ОВЗ с учетом спе-
цифики подростков с нарушением интеллекта (умственной отсталостью).  
Методы исследования. Использовались такие теоретические методы, как обобщение, 
сравнение и др., изучались отечественные психолого-педагогические труды в области теат-
ральной педагогики, применялись эмпирические методы – осмысление опыта работы с уча-
стниками психотерапевтического театра «Мы». 
Результаты исследования. Выявлено и обосновано, что любительский театр является 
средством творческого развития и саморазвития личности, то есть той средой, где в полной 
мере может реализоваться деятельность, направленная на личностное становление подрост-
ков с ОВЗ на основе имеющегося личностного потенциала в соответствии с принятыми в 
обществе нормами морали и культурологическим контекстом. Педагогические возможно-
сти театрального искусства, реализуемые в конкретных формах работы (тренинги, этюды, 
действенный анализ пьесы, постановочная работа и др.) и используемые на различных эта-
пах организационно-творческой деятельности любительского театрального коллектива, 
способствуют развитию соответствующих навыков самопознания и самоорганизации, 
мышления, коммуникативных способностей подростков с нарушением интеллекта (умст-
венной отсталостью). 
Выводы. Применение результатов исследования способствует развитию новых методов и 
средств педагогической работы с молодыми людьми с ОВЗ, формированию эффективной 
творческой среды для их творческого саморазвития и социальной адаптации. 
Ключевые слова: творчество, творческое саморазвитие, театральное искусство, подростки 
с ОВЗ (нарушением интеллекта), театральная деятельность, театральная педагогика, люби-
тельский театр 
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Importance. The problem of creative self-development of adolescents with disabilities is very re- 
levant, since the social adaptation of such adolescents implies the complexity of interaction with 
others, is characterized by an unformed skills of self-knowledge, self-organization, self-regulation, 
and other mechanisms of self-development. In particular, the creative self-development of adoles-
cents with intellectual disabilities is associated with the development of thinking, motor skills, and 
communicative functions. This is possible through amateur theater as a form of social and peda-
gogical work with young people with disabilities. The purpose of the study is to determine the role 
and pedagogical possibilities of amateur theatrical art as a means of creative self–development of 
adolescents with disabilities, taking into account the specifics of adolescents with intellectual disa-
bility (mental retardation). 
Research Methods. In the course of the research, such theoretical methods as generalization, 
comparison, etc. were used, domestic psychological and pedagogical works in the field of theater 
pedagogy were studied, empirical methods were used – understanding the experience of working 
with participants of the psychotherapeutic theater “We”. 
Results and Discussion. It is revealed and substantiated that amateur theater is a means of creative 
development and self-development of a personality, that is, an environment where activities aimed 
at the personal development of adolescents with disabilities can be fully realized on the basis of 
the existing personal potential in accordance with the norms of morality and cultural context ac-
cepted in society. The pedagogical possibilities of theatrical art, realized in specific forms of work 
(trainings, sketches, effective analysis of a play, staged work, etc.) and used at various stages of 
organizational and creative activity of an amateur theater group, contribute to the development of 
appropriate skills of self-knowledge and self-organization, thinking, and communicative abilities 
of adolescents with intellectual disabilities (mental retardation). 
Conclusions. The application of the research results contributes to the development of new meth-
ods and means of pedagogical work with young people with disabilities, the formation of an effec-
tive creative environment for their creative self-development and social adaptation. 
Keywords: creativity, creative self-development, theatrical art, adolescents with disabilities (intel-
lectual disability), theatrical activity, theatrical pedagogy, community theater 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Подростковый возраст – самый сложный 

период становления личности. В данном воз-
расте закладываются основы нравственности, 
начинают формироваться отношение к себе и 
к окружающим, социальные установки. В это 
время у подростка стабилизируются черты 
характера и формы межличностного поведе-
ния. Процесс творческого саморазвития лич-
ности актуален в любом возрасте, но подро-
стковый возраст является сензитивным для 
данного процесса, так как именно в этот пе-
риод активно развиваются процессы самопо-
знания, самоопределения, самокритики, са-
моуправления, самореализации. Особенно 
важно развивать данные механизмы самораз-
вития для подростков с ОВЗ, для которых 
характерны сложности формирования соот-
ветствующих процессов. 

При организации работы в творческом 
коллективе с подростками с ОВЗ необходимо 
учитывать их особые социальные, психоло-
гические, образовательные потребности – 
как общие, так и носящие частный характер в 
зависимости от заболевания, а также инди-
видуальные. Общие особые потребности свя-
заны с особенностями развития, которые су-
щественно затрудняют обучение, воспита-
ние, социализацию и коммуникацию подро-
стков с ОВЗ, делают их невозможными в от-
сутствие специальных условий. 

Так, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ, к лицам с ОВЗ относятся: 

− глухие, слабослышащие, поздноог-
лохшие; 

− слепые, слабовидящие; 
− лица с тяжелыми нарушениями речи; 
− лица с нарушениями функций опор-

но-двигательного аппарата; 

− лица с нарушением интеллекта (ум-
ственной отсталостью); 

− дети с задержкой психического раз-
вития; 

− лица с расстройствами аутистическо-
го спектра; 

− лица с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. 

В контексте нашего исследования наи-
больший интерес для нас представляют под-
ростки с нарушением интеллекта (умствен-
ной отсталостью). Мы предполагаем, что ряд 
выводов, полученных в ходе исследования, 
также может быть применим к другим кате-
гориям подростков с ОВЗ. 

Цель исследования: анализ особенностей 
и педагогических возможностей театрально-
педагогической работы с подростками с на-
рушениями интеллекта (умственной отстало-
стью) как средства их творческого самораз-
вития с возможностью последующего обоб-
щения. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проведено исследование, сравнение и 

обобщение педагогического, психологиче-
ского, психотерапевтического опыта россий-
ских ученых по формированию соответст-
вующих навыков саморазвития подростков с 
ОВЗ; применения методов театральной педа-
гогики для социализации и социальной адап-
тации подростков с ОВЗ, реализован экспе-
римент, заключающийся в организации дея-
тельности психотерапевтического театра 
«Мы», работающего с детьми с ОВЗ. 

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования и 
обобщения его результатов для развития 
форм социально-педагогической работы с 
молодыми людьми с инвалидностью, в част-
ности, посредством театрального искусства.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Научный интерес к категориям подрост-

ков с нарушением интеллекта (умственной 
отсталостью) обусловлен работой с участни-
ками психотерапевтического театра «Мы» 
при ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая 
клиническая больница». Коллектив театра 
работает при содействии Тамбовского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Новые 
возможности», цель которой – реабилитация 
молодежи с особенностями психического 
развития.  

Подростки с нарушениями интеллекта 
(умственной отсталостью) – это люди, у ко-
торых возможны нарушения психического 
развития в различных сферах психики (пре-
жде всего, интеллектуальной, эмоциональ-
ной и др.), приводящие к социальной дез- 
адаптации. Подобные изменения могут варь-
ироваться от сравнительно мягких особенно-
стей характера до расстройств, позволяющих 
констатировать слабоумие. Умственная от-
сталость бывает разной природы, она возни-
кает под действием различных факторов: от 
наследственных и внутриутробных (вызван-
ных определенными болезнями или алко-
гольным поражением) до травматических и 
инфекционных. 

Обучаемость и степень социализации 
подростков с нарушениями интеллекта (ум-
ственной отсталостью) и, что наиболее важ-
но в контексте нашего исследования, способ-
ности к творческому саморазвитию, зависят 

от ряда факторов, в первую очередь, от степе-
ни выраженности умственной отсталости. 

В соответствии с Международной стати-
стической классификацией болезней (МКБ), 
выделяют четыре степени (табл. 1). 

В наших исследованиях принимали уча-
стие подростки с легкой и умеренной степе-
нью умственной отсталости.  

Как мы отмечали ранее, при организации 
работы в творческом коллективе с подрост-
ками с ОВЗ необходимо учитывать их осо-
бые образовательные потребности. В частно-
сти, особые образовательные потребности 
детей с нарушениями интеллекта, которые 
отмечает Г. Саргсян:  

− развитие и коррекция нарушений 
психических процессов, речи, моторики; 

− доступность содержания материала, 
который должен быть адаптирован с учетом 
возможностей детей указанной категории; 

− наглядно-действенное предъявление 
содержания обучения и воспитания; 

− формирование знаний, умений и на-
выков (в том числе социально-бытовых), 
способствующих социальной адаптации; 

− введение тем, способствующих фор-
мированию представлений о естественных и 
социальных компонентах окружающего мира; 

− отработка различных (вербальных и 
невербальных) средств коммуникации; 

− целенаправленное обучение «перено-
су» сформированных знаний, умений и на-
выков в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 

− увеличение сроков усвоения знаний. 
 
 

Таблица 1 
Классификация умственных нарушений согласно МКБ-10 

Table 1 
Classification of mental disorders according to ICD-10 

 
Код МКБ-10 Умственная отсталость Коэффициент интеллектуальности (IQ) Умственный возраст 

F70 Легкая 50–69 9–12 
F71 Умеренная 35–49 6–9 
F72 Тяжелая 20–34 3–6 
F73 Глубокая менее 20 до 3 лет 
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Подростки с нарушением интеллекта 
(умственной отсталостью) могут отличаться 
сильно ограниченными и зачастую очень 
специфическими интересами, сочетающими-
ся со стереотипными действиями. Особенно-
сти их поведения очень разнообразны и мо-
гут проявляться в виде тревожности, ассо-
циированного чувства страха и приступов 
агрессии. К тому же такие подростки часто 
страдают эпилепсией. Тогда у них нередко 
отмечаются эмоциональные нарушения, ко-
торые касаются именно адаптивных возмож-
ностей личности, а также нарушений меж-
личностных взаимоотношений. Органиче-
ское поражение головного мозга и влияние 
эпилептического процесса провоцирует по-
вышенную раздражительность, оказывает 
негативное воздействие на эмоциональный 
фон человека. По мнению А.И. Болдырева, 
дефекты воспитания также объясняют лич-
ностные особенности больных эпилепсией 
[1, с. 171]. Кроме того, переживание своей 
ущербности при сравнении с окружающими 
накладывает определенный отпечаток на 
личность особенного подростка. «Люди с 
особенностями развития страдают не от сво-
их особенностей восприятия и жизнедея-
тельности, так как часто вообще о них ниче-
го не знают – об этих особенностях. Страда-
ют они именно от жалости, которая сегреги-
рует их, нивелируя человеческую ценность» 
[2, с. 37-38]. 

К вызову, которым выступает для лично-
сти инвалидность, можно относиться по-
разному, вызов представляет собой такую 
значимую жизненную ситуацию, которая 
допускает различные варианты действий, как 
принятие вызова, так и дистанцирование от 
него. Для подростков с особенностями раз-
вития театр выступает неким безопасным 
пространством, в котором они могут про-
явить свое «Я», свои чувства и эмоции при 
общении с другими людьми. Молодые люди 
с нарушениями интеллекта активно участву-
ют в инклюзивных практиках психотерапев-
тического театра, где получают опыт успеш-
ного взаимодействия. Такой театр имеет сле-
дующие цели: «Развитие личности участни-

ков в процессе творческой деятельности, по-
вышение качества жизни людей с особенно-
стями развития посредством театрального 
искусства, содействие формированию поло-
жительного образа человека с ОВЗ в культу-
ре» [3, с. 74]. 

Подростковый период – это самый 
сложный, тяжелый и трудный из всех возрас-
тов, представляющих собой период станов-
ления личности, тем более личности подро-
стка с нарушением интеллекта. В этом воз-
расте происходит переход от детства к 
взрослости, он связан с кардинальной пере-
стройкой организма и психики, ломкой ста-
рых форм отношений с людьми, изменением 
условий жизни и деятельности. 

У подростков с умственной отсталостью 
часто диагностируется нечувствительность к 
объективной реальности, отсутствие само-
контроля. Поэтому при работе с подростками 
с нарушением интеллекта (умственной от-
сталостью) необходимо учитывать следую-
щие аспекты: смену видов деятельности, по-
вторяемость материала, игровую форму за-
нятий. Действия подростка в игре управля-
ются его представлениями о роли, которую 
он играет.  

«Целью современной интегративной ра-
боты с личностью является гармонизация 
отношений с собой и с людьми через ролевое 
поведение. Благодаря ролевым функциям 
личности игровое общение позволяет чело-
веку приспосабливаться к сложному миру 
вещей и людей, создавая положительный ба-
ланс психических состояний между лично-
стью и обществом» [4, с. 328]. В целом тра-
диционные коррекционно-развивающие тех-
нологии обучения основаны на постоянном 
эмоциональном взаимодействии педагога и 
учащихся. Обучаемость – показатель, по ко-
торому оцениваются общие умственные спо-
собности обучаемых, то есть это некий об-
щий компонент различных умственных спо-
собностей, свойственных конкретному уча-
щемуся. Однако «многолетняя практика тес-
тирования за рубежом, да и реальные дости-
жения в науке, технике и искусстве показали, 
что творческая активность и показатели ум-
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ственных способностей подчас не коррели-
руют» [5, с. 298]. Педагогические возможно-
сти театрального искусства связаны, прежде 
всего, с предоставлением личности различ-
ных способов для самовыражения и самореа-
лизации в продуктах творчества. 

В этом контексте атмосфера любитель-
ского театра очень располагает к эмоцио-
нальному взаимодействию. Совместное твор- 
чество объединяет и усиливает коммуника-
тивное взаимодействие участников люби-
тельского творческого коллектива. Это осо-
бенно актуально для коллектива психотера-
певтического театра, где, с одной стороны, 
люди со схожими проблемами, сложностями, 
а с другой – специалисты и волонтеры, от-
крытые и готовые помогать.  

«Наша способность к выживанию, к ус-
тановлению близких отношений с другими, 
наши представления о смысле жизни – все 
это во многом зависит от того, как мы ведем 
себя в обращении с другими людьми» [6,  
с. 3]. Поэтому с самых первых занятий мы 
говорим с детьми о театре, как особом виде 
искусства, отражающем окружающую дейст-
вительность. Изучая различные драматиче-
ские жанры, дети осознают понятие «роль», 
что помогает им осмысливать роли, которые 
приходится играть в жизни. Мы применяем 
разнообразные театральные игры и тренинги, 
которые помогают подростку с нарушением 
интеллекта адаптироваться в окружающем 
мире, найти себя в действительности. 

На наш взгляд, театральная деятельность – 
это та среда, в которой подросток с ОВЗ мо-
жет проявить себя, творчески самореализо-
ваться. Под театральной деятельностью мы 
понимаем интегрированную форму образо-
вательного процесса, направленную на обу-
чение, воспитание, развитие учащихся, тре-
бующую неустановленный норматив време-
ни и свободный выбор места проведения, 
обладающую свойствами клубной и учебной 
деятельности. «Творческая деятельность 
способна вдохнуть жизнь в человека, нуж-
дающегося в психической помощи, и стиму-
лировать его такими способами, которые 

считались прежде привилегией одних лишь 
художников» [7, с. 732]. 

Говоря об оздоравливающей силе теат-
рального искусства, нельзя не вспомнить бо-
гатое наследие К.С. Станиславского. «При-
меняя основные идеи системы К.С. Стани-
славского в системе образования, используя 
тренинги, совершенствующие искусство пе-
ревоплощения, речевую импровизацию, ми-
мику, жесты и пантомимические навыки, мы 
предполагаем, что так же, как психотехника 
К.С. Станиславского, помогает актеру быст-
рее вжиться в роль, так и человеку, занятому 
познанием, позволит за кратчайший срок 
достичь наиболее глубокого понимания 
предложенного материала» [8, с. 34].  

Для развития творческой фантазии  
К.С. Станиславский рекомендовал проделы-
вать этюды на предлагаемые обстоятельства. 
Большое внимание здесь уделяется практи-
ческим упражнениям, стимулирующим ре-
чемыслительную активность и способст-
вующим снятию зажимов. Условия и обстоя-
тельства могут быть самыми разными. Осо-
бенный подросток под руководством режис-
сера-педагога делает упражнения, разви-
вающие его способность представлять себя 
здоровым и действовать в соответствии с 
этим. Постепенное «вхождение в образ здо-
рового человека» не только помогает изме-
нить отношение к болезни, но и способствует 
уменьшению болезненных проявлений. «По-
добно ученым, в ходе экспериментов изу-
чающим ответные реакции на класс ситуа-
ций, все мы разыгрываем в воображении 
аналоги реальных ситуаций, которые нас ин-
тересуют. …Такие визуальные ситуации мо-
гут материализоваться как в театральных 
импровизациях психологической драмы, так 
и в рассказывании различных историй, вы-
полняемых в ходе лечения [7, с. 734]. 

Элементы новизны процесса творчества, 
«волшебной силы искусства» могут послу-
жить катализатором, который приведет под-
ростка с нарушениями интеллекта к осозна-
нию того, что процесс развития его личности 
зависит и от его действий. При этом у подро-
стков с нарушением интеллекта научаются 
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строить новые социальные контакты, у них 
формируются навыки самоконтроля и само-
управления, усиливается ощущение собст-
венной личностной ценности.  

Развитие творческих способностей у 
подростков с нарушением интеллекта не 
только возможно, но и необходимо. Творче-
ская деятельность помогает молодым людям 
с особенностями развития не только спра-
виться с негативными переживаниями и 
внутренними трудностями, но и самореали-
зоваться в продуктах творчества. Л.В. Граче-
ва отмечает: «Театральное искусство и ис-
кусство актера – тонкий, живой, вибрирую-
щий процесс, сопротивляющийся всеобщим 
законам, изначально индивидуальный, отвер-
гающий все методики и разумные построе-
ния. Более того, самое разумное построение, 
будь оно сверхразумным, должно отвергать-
ся творческой индивидуальностью, потому 
что творчество и есть внутренняя организа-
ция своего разума, основанного на неповто-
римости и единственности творца» [9, с. 8]. 

Каково же должно быть содержание те-
атральной постановки в психотерапевтиче-
ском театре? Если содержание постановки 
помогает особенному подростку быть в на-
стоящем времени, то это верное содержание. 
Тема спектакля, который в финале планиру-
ется поставить в процессе обучения особен-
ного подростка, складывается из следующих 
предпосылок: 

− интереса и потребности режиссера-
педагога, который за эту тему берется; 

− интересов, потребностей и способно-
стей участников постановки; 

− контекста современной культуры и 
искусства; 

− интересов потенциальных зрителей. 
Мы рассматриваем взаимодействие ре-

жиссера-педагога с особым актером, как с 
субъектом, а значит, они вместе отвечают за 
результат их взаимодействия – театральной 
постановки. Режиссерские задумки должны 
быть направлены на творческое саморазви-
тие и психологическую, эмоциональную и 
культурную поддержку всех участников лю-
бительского театра. 

Во многом творческое саморазвитие 
подростков с нарушениями интеллекта про-
исходит так же, как у их обычных сверстни-
ков. «Именно поэтому важным моментом в 
учебно-педагогическом процессе выступает 
поиск таких точек соприкосновения, при на-
личии которых возможно подлинное творче-
ское взаимодействие всех субъектов люби-
тельского театрального коллектива» [10,  
с. 40]. В то же время важно учитывать и оп-
ределенные особенности, выявленные нами в 
ходе анализа источников и многолетней 
практической деятельности: 

− творческое саморазвитие подростков 
с нарушениями интеллекта взаимосвязано и 
взаимообусловлено развитием и коррекцией 
нарушений мышления, речи, моторики и 
других процессов; 

− скорость и устойчивость формирова-
ния в ходе творческой деятельности умений 
и навыков и степень их сформированности 
может существенно отличаться и носит сугу-
бо индивидуальный характер;  

− творческое саморазвитие личности 
подростка с нарушениями интеллекта способ-
ствует его социальной адаптации, инклюзии; 

− творческое саморазвитие связано не 
только с самопознанием, но и с познанием 
окружающей действительности, формирова-
нием представлений об окружающем мире; 

− творческое саморазвитие подростка с 
нарушениями интеллекта связано с форми-
рованием и развитием коммуникационных 
функций. 

Процесс творческого саморазвития, как 
форма существования личности на опреде-
ленном этапе ее становления, затрагивает все 
внутренние сферы человека и находит свое 
выражение во всех личностных проявлениях: 
в активности, деятельности, общении, пове-
дении и т. п., – что, в свою очередь, способ-
ствует формированию дальнейшей мотива-
ции творческого саморазвития [8, с. 29]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
По нашему мнению, для эффективного 

творческого саморазвития подростков с на-
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рушением интеллекта необходима непре-
рывность и постоянство творческой деятель-
ности. Занятия творчеством нельзя преры-
вать надолго. Так, участники любительского 
психотерапевтического театра «Мы», их род-
ственники и специалисты отмечали ухудше-
ние их состояния во время вынужденного 
перерыва в период пандемии 2020 г. Ощу-
щать себя в обществе, быть полезным обще-
ству – это возможность для подростков с на-
рушениями интеллекта жить полной жизнью.  

Стимулируя творческое саморазвитие 
подростков с нарушением интеллекта, педа-
гоги создают условия для успешной адапта-
ции в социум, возможности для дальнейшего 
существования в нем. Одной из основных 
задач обучении и воспитания таких подрост-
ков является развитие их потенциальных 
творческих способностей. Занятия в психо-

терапевтическом театре дают мощный им-
пульс для творческого саморазвития моло-
дых людей с нарушениями интеллекта. «Ра-
бота на сцене формирует целенаправленное 
действие, поступок и, в конечном счете, – 
социально обусловленное поведение. Театр 
как институт рефлексии (многогранный по 
сути и формам) развивает самосознание, спо-
собствует познанию себя как личности. Ус-
пешная театральная деятельность может по-
мочь человеку с особенностями развития пе-
ренести опыт социального взаимодействия 
на другие социальные группы» [2, с. 67-68]. 

Таким образом, театральное искусство 
стимулирует подростка с нарушением интел-
лекта (умственной отсталостью) к измене-
нию социального статуса и появлению новых 
возможностей в плане социальной активно-
сти и творческого саморазвития. 
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