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Изменения социокультурного контекста в течение последних 50 лет отразились, в том числе, на 
специфике профессиональной деятельности актеров. Можно предположить, что лежащие в основе 
механизмов актерского перевоплощения психологические особенности остались неизменными. За-
дача исследования: сравнительный анализ личностных характеристик студентов-актеров разных 
поколений для выявления векторов изменений и инвариантных личностных структур. В исследо-
вании использованы данные 172 респондентов (студенты-актеры, ГИТИС, 1976—1979 гг. (3-й курс, 
N = 14); студенты-актеры, Московский театральный колледж, 2010—2018 гг. (3-й курс, N = 91); сту-
денты-актеры, ГИТИС, 2022 г. (4-й курс, N = 38); студенты-актеры, Институт современного искус-
ства, 2023 г. (3-й курс, N = 49). Использован опросник Кеттелла «16 PF». Проведено сопоставление 
средних личностных профилей студентов, обучавшихся в 1976—1979 гг. с выборками студентов-ак-
теров 2010—2018, 2022, 2023 гг. Для выявления структурных особенностей проведен факторный ана-
лиз. Выявлены тенденции изменений выраженности личностных характеристик у студентов-актеров 
с 1970-х гг. по сравнению со студентами 2010—2018, 2022, 2023 гг.: снижение показателей по шка-
лам F (экспрессивность), М (мечтательность) и рост показателей по шкале Н (смелость), уровень 
значимости p ≤ 0,05. Описаны инвариантные сочетания характеристик, общих для всех подвыборок: 
тревожность—эмоциональная стабильность, нормативность поведения—мечтательность», эмоцио-
нальное лидерство, радикализм—дипломатичность, публичное общение—нонконформизм. Предло-
жены интерпретации данных сочетаний с точки зрения специфики профессионального обучения и 
деятельности актера.

Ключевые слова: актерская одаренность, личностные характеристики, структурные особенно-
сти, поколенческие различия, психология актера, опросник Кеттелла, факторный анализ.
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Введение

Своеобразие личности представителей актер-
ской профессии вызывает особый интерес у ис-
следователей различных научных областей (фи-
лософов, культурологов, педагогов-практиков, 
социологов, психологов и др.). При этом основной 
круг вопросов касается проблем соотношения трех 
позиций: актер—роль—зритель. В этой связи прин-
ципиальное значение приобретает задача выявле-
ния именно психологических особенностей лич-
ности актера. Начиная с философского эссе Дени 
Дидро «Парадокс об актере» эта проблематика не-
однократно обсуждалась ведущими отечественны-
ми практиками и теоретиками театра, особенно в на-
чале ХХ в. (К.С. Станиславский, Вс.Э. Мейерхольд, 
М.А. Чехов, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов и др.). К 
сожалению, психологических исследований в этой 

области, опирающихся на эмпирический материал, 
сравнительно немного.

Заметим, что изучение личностных особенностей, 
характеризующих предрасположенность к сцениче-
ской деятельности, важно как для психологической 
науки, так и для педагогической практики. Специ-
алисты в области психологии театра отмечают, что 
в процессе обучения актерской профессии особое 
внимание уделяется развитию не только отдельных 
психических процессов (сценического внимания, аф-
фективной памяти, воображения, волевых качеств, 
мышления и др.), но и профессионально значимых 
личностных характеристик [2; 6; 16; 18]. Эмпириче-
ские исследования в этой области показывают, что 
для профессиональной актерской деятельности важ-
ны такие качества, как пластичность и выносливость 
в работе и общении с людьми, прогноз последствий 
поведения, чувствительность к невербальной и вер-
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бальной экспрессии [8]. Выделяют и специфические 
психологические характеристики, указывающие на 
предрасположенность к актерской деятельности: 
общительность, смелость, готовность к риску, эмо-
циональная чувствительность, склонность к худо-
жественному восприятию мира [3; 11; 12; 13; 14; 15; 
17; 18; 20], демонстративность, богатое воображение, 
феминность, интеллектуальная гибкость [5; 10].

Схожие тенденции отмечаются и в зарубежных ра-
ботах. Так, сравнительные исследования личностных 
особенностей актеров и представителей других про-
фессий с использованием вариантов шкал «Большой 
пятерки» указывают на свойственные актерам каче-
ства: открытость, экстраверсия, нейротизм, — а также 
более высокие показатели социального интеллекта 
и толерантности к неопределенности [21; 23]. К ним 
можно добавить эмпатию и способность к пониманию 
психических состояний другого человека [22]. По-
мимо этого, в ряде исследований показано, что суще-
ствует комплекс особых личностных характеристик, 
которые можно рассматривать как «специфические 
способности», обусловливающие успешность воздей-
ствия на зрителей, причем наличие этого комплекса 
не может быть объяснено простым научением [24].

Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос о специфике 
личности актера не может рассматриваться в отры-
ве от культурно-исторического контекста, в котором 
происходит развитие и профессиональное становле-
ние будущих актеров [1]. При этом особое значение 
приобретают не только традиционные виды деятель-
ности актера в театре и кино, но и его работа в дру-
гих областях — участие в съемках многосерийных и 
многосезонных сериалов, разнообразных проектах 
с использованием виртуальной реальности, а также 
выступления онлайн.

Таким образом, можно предположить, что со-
временный социокультурный контекст предполага-
ет развитие у представителей актерской профессии 
особых личностных качеств, которые, помимо твор-
ческих проявлений, обеспечивают и возможности 
для успешной профессиональной реализации. По-
нятно, что своеобразие проявлений социальной ак-
тивности актера в новом социокультурном контексте 
изменяет и требования к его профессиональной под-
готовке. Именно в этой связи интерес могут пред-
ставлять сравнительные исследования личностных 
характеристик студентов-актеров разных поколений. 
Вместе с тем подобное межпоколенческое сопостав-
ление крайне важно, поскольку, помимо динамики 
личностных изменений, позволяет выявить и уни-
версальные базовые личностные характеристики, 
связанные с психологическими механизмами актер-
ского перевоплощения.

Методы

Метод сбора данных. Исследование базируется 
на сопоставлении данных наших многолетних иссле-
дований студентов-актеров, проведенных с исполь-
зованием опросника Кеттелла «16 PF» (форма А).

Выборки:
• студенты-актеры, обучавшиеся в ГИТИСе на 

курсе О.П. Табакова в 1976—1979 гг. (3-й курс, N = 14);
• студенты-актеры, обучавшиеся в Московском 

театральном колледже под руководством О.П. Таба-
кова в 2010—2018 гг. (3-й курс, N = 91);

• студенты-актеры, обучавшиеся в Российском 
институте театрального искусства — ГИТИС в 
2022 г. (4-й курс, N = 38);

• студенты-актеры, обучавшиеся в Институте со-
временного искусства в 2023 г. (3-й курс, N = 49).

Методы анализа данных. Сравнение средних 
профилей по опроснику Кеттелла проводилось с ис-
пользование t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок. Средние профили по каждой выборке по-
парно сравнивались друг с другом. Основное вни-
мание в данной статье уделено сопоставлению лич-
ностных профилей студентов, обучавшихся на курсе 
О.П. Табакова в 1976—1979 гг. с выборками студен-
тов-актеров 2010—2018, 2022, 2023 гг.

Другая линия анализа связана с выявлением об-
щих структурных особенностей личности студен-
тов-актеров. С этой целью был проведен факторный 
анализ их индивидуальных профилей по опроснику 
Кеттелла (16 PF). Была сформирована исходная ма-
трица данных, включающая характеристики студен-
тов разных поколений. Столбцы матрицы определяли 
16 шкал опросника Кеттелла «16 PF», а строки — ин-
дивидуальные профили (всего 172 строки). Ячейка 
матрицы (пересечение столбца и строки) фиксирова-
ла значение по шкале для конкретного студента. Ма-
трица была факторизована с использованием метода 
главных компонент с вращением Varimax.

Результаты

Полученные результаты касаются двух сюжетов: 
1) анализ средних профилей студентов-актеров, на-
правленный на выявление поколенческих различий; 
2) выявление с помощью факторного анализа инвари-
антных комплексов взаимосвязанных личностных ха-
рактеристик, общих для студентов разных поколений.

1. Сравнение средних профилей. В результате 
попарного сравнения средних значений по шкалам 
опросника Кеттелла «16 PF» были выявлены три 
шкалы, по которым все современные студенты-акте-
ры (выборки 2010—2018 гг., 2022 г. и 2023 г.) значи-
мо отличаются от студентов-актеров, обучавшихся в 
1976—1979 гг. Данные представлены в табл.1.

Значения по шкале F опросника Кеттелла (экс-
прессивность) значимо выше у студентов-актеров 
конца 70-х гг., по сравнению с современными. Дан-
ная шкала направлена на измерение эмоциональной 
окрашенности и динамичности в процессах общения. 
Ее высокие значения фиксируют такие проявления, 
как жизнерадостность, импульсивность, восторжен-
ность, беспечность, потенциал для эмоционального 
лидерства [4; 19]. Таким образом, современные сту-
денты-актеры по указанным характеристикам имеют 
средние значения, тогда как для их сверстников 50 



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2023. Т. 19. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2023. Vol. 19, no. 4

93

лет назад были более характерны различные прояв-
ления жизнерадостности и яркой эмоциональности.

По шкале Н (смелость) значения современных 
студентов-актеров оказались значимо выше, чем 
у актеров-третьекурсников 50 лет назад. Шкала Н 
характеризует степень активности в социальных 
контактах; предполагается, что она также отражает 
особенности темперамента. Высокие положитель-
ные значения указывают на активность, предпри-
имчивость, готовность к риску, способность при-
нимать самостоятельные, неординарные решения, 
склонность к авантюризму и проявлению лидер-
ских качеств, устойчивость к критике, «толстоко-
жесть» [4; 19].

Анализ средних значений по шкале М опросника 
Кеттелла (мечтательность) выявил, что в конце 1970-
х гг. студентам-актерам были в большей мере свой-
ственны такие проявления, как развитое воображе-
ние, погруженность во внутренний мир, богемность. 

Показатели нынешних студентов-актеров — средние 
по данной шкале и в целом не отличаются от норма-
тивных значений [4; 19].

2. Структурный анализ. Для выявления инва-
риантных личностных особенностей, свойственных 
студентам-актерам разных поколений, был проведен 
факторный анализ. В табл. 2 приведены факторные 
нагрузки шкал опросника Кеттелла «16 PF».

В табл. 3 выделенные факторы для удобства пред-
ставлены в виде буквенных обозначений.

Как видно из табл. 3, в результате факторного ана-
лиза было выделено 5 факторов, описывающих 63,0% 
общей суммарной дисперсии. Кратко рассмотрим со-
держание выделенных факторов.

На положительном полюсе фактора Ф1 объ-
единены характеристики: подозрительность (L), 
тревожность (О), напряженность (Q4), а на отрица-
тельном — эмоциональная устойчивость (С) и само-
контроль (Q3). В совокупности шкалы этого фактора 

Т а б л и ц а  1
Средние значения шкал опросника Кеттелла, по которым были выявлены значимые различия 

(баллы в стенах, уровень значимости p≤0.05)

Выборка
F

сдержанность—
экспрессивность

H
 Робость—смелость

M
 Практичность—
мечтательность

ГИТИС, 1978 г. (курс О.П. Табакова), N = 14 7,9 5,1 7,6

Колледж Табакова, 2010—2018 гг., N = 91 5,5 7,5 5,8
ИСИ, 2023 г., N = 49 5,6 6,8 5,0
ГИТИС, 2022 г., N = 38 6,3 7,5 6,4

Т а б л и ц а  2
Факторные нагрузки шкал опросника Кеттелла «16 PF»

Шкалы опросника
Факторы

Ф1
19,3

Ф2
12,3

Ф3
11,7 

Ф4
10,0

Ф5
9,7

A –0,10 0,04 0,20 0,06 0,77
B –0,15 0,08 –0,12 0,72 0,10
C –0,78 –0,09 0,12 0,13 –0,10
E 0,20 0,06 0,81 0,15 –0,08
F 0,02 –0,56 0,54 –0,18 0,11
G 0,02 0,81 0,02 0,06 0,12
H –0,47 0,03 0,69 0,02 0,19
I 0,09 0,12 –0,24 0,06 0,69
L 0,69 –0,04 0,21 0,30 –0,11
M 0,03 –0,68 –0,09 0,32 –0,06
N 0,02 0,41 –0,10 –0,51 –0,19
O 0,78 0,00 –0,09 –0,17 0,13

Q1 0,01 –0,05 0,11 0,70 –0,07
Q2 –0,05 0,13 –0,48 0,07 –0,56
Q3 –0,58 0,55 –0,14 0,10 0,01
Q4 0,87 –0,09 0,05 –0,03 –0,12

Примечание: после номера фактора указан процент объясняемой дисперсии; шкалы опросника Кеттелла (положитель-
ные полюса): А — общительность, В — высокий интеллект, С — эмоциональная стабильность, E — доминантность, F — 
экспрессивность, G — высокая нормативность поведения, H — смелость, I — чувствительность, L — подозрительность, 
M — мечтательность, N — дипломатичность, O — тревожность, Q1 — радикализм, Q2 — нонконформизм, Q3 — высокий 
самоконтроль, Q4 — напряженность.
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описывают специфику эмоциональной стороны лич-
ности студентов-актеров.

Фактор Ф2 фиксирует противопоставление меч-
тательности (шкала М) и нормативности поведения 
(шкала G). Данный фактор характеризует оппози-
цию тенденции ухода от реальной ситуации и соблю-
дения норм поведения.

Фактор Ф3 образует корреляция шкал Е (до-
минантность), Н (смелость) и F (экспрессивность). 
Данный набор шкал определяет активность субъекта 
в социальных и межличностных контактах, готов-
ность к действиям в ситуациях неопределенности, 
стремление к эмоциональному лидерству, склон-
ность к рискованному поведению. В целом, это уста-
новка на эмоциональное доминирование.

На положительном полюсе фактора Ф4 объеди-
нены шкала В (интеллект) и шкала Q1 (радикализм). 
Отрицательный полюс представлен шкалой N (ди-
пломатичность). Все шкалы, вошедшие в данный 
фактор, входят в группу интеллектуальных свойств. 
При этом, если положительный полюс определяет 
стремление к интеллектуальной самостоятельности, 
то отрицательный — ориентацию на выстраивание 
социальных отношений.

Биполярный фактор Ф5 на положительном по-
люсе объединяет шкалы А (общительность) и I (чув-
ствительность), на отрицательном полюсе находится 
шкала Q2 (нонконформизм). Таким образом, если 
положительный полюс определяет ориентацию лич-
ности на эмоциональное переживание, то отрицатель-
ный — на доминирование собственных интересов.

Обсуждение

Поколенческие различия. Как было отмечено 
выше, современные студенты-актеры по сравнению с 
их сверстниками 50 лет назад демонстрируют более 
высокие значения по шкале Н (смелость) опросника 
Кеттелла «16 PF» и более низкие значения по шка-
лам F (экспрессивность) и М (мечтательность).

Значимость шкалы Н (смелость) для современ-
ных студентов-актеров описана в наших предыдущих 
работах [7; 16; 17; 18]. Отметим, что появление новых 
форматов выступлений и пространств для самопре-
зентации (онлайн-платформы, социальные сети, 
виртуальная реальность), растущая конкуренция из-
за появления многочисленных частных вузов, курсов 

актерского мастерства предъявляют к актеру новые 
требования, где для достижения успеха в профессии 
требуются активность, напористость, готовность к 
риску. Это и отражается в более высоких значениях 
по шкале Н у современных студентов.

Между тем по шкале F (экспрессивность) сту-
денты 1970-х гг. имеют существенно более высокие 
показатели. В этой связи сопоставление различий 
тенденций в значениях по шкалам F и Н у предста-
вителей двух поколений фиксирует весьма содержа-
тельное противоречие. Оно состоит в том, что шкалы 
F и Н входят в группу эмоциональных свойств и при 
интерпретации личностных тенденций их принято 
рассматривать вместе как показатель склонности к 
рискованному поведению [4; 19].

Однако мы видим, что для студентов-актеров 
конца 1970-х гг. характерны выраженный оптимизм, 
вера в удачу и благоприятный исход событий. При 
этом они относились к рискованному поведению до-
статочно сдержанно и рисковали преимущественно 
в тех случаях, когда успех реально достижим. В от-
личие от них современные студенты-актеры поколе-
ния 2010—2020-х гг. менее оптимистичны (ниже по-
казатели по шкале F). Вместе с тем в незнакомых и 
нестандартных ситуациях они склонны рисковать, в 
том числе здоровьем, материальным благополучием, 
репутацией, мало задумываются о последствиях (вы-
сокие показатели по шкале Н).

На наш взгляд, подобная динамика связана, в пер-
вую очередь, с изменениями социокультурного и об-
щественно-политического контекста — переходом от 
стабильности и предсказуемости к неопределенно-
сти и динамичности событий. Если студенты-актеры 
конца 1970-х гг. достаточно отчетливо представля-
ли, как будет строиться их профессиональная жизнь 
после окончания вуза (работа в театре, возможные 
съемки в кинопроектах), то современные студенты-
актеры заняты поиском работы уже на старших кур-
сах и часто не имеют определенных перспектив тру-
доустройства по профессии.

Как мы отмечали выше, шкала M (мечтательность) 
фиксирует богатое воображение, увлеченность вну-
тренними иллюзиями, поглощенность своими идеями. 
В отличие от студентов-актеров 1970-х у сегодняшних 
студентов выраженность этого показателя существен-
но ниже. В значительной степени применительно к 
актерской профессии шкала определяет творческое 
принятие предлагаемых обстоятельств роли [12]. 
Можно высказать предположение, что у сегодняшних 

Т а б л и ц а  3
Содержание выделенных факторов (знак «/» разделяет положительный 

и отрицательный полюса фактора)

Факторы Шкалы опросника Кеттелла «16 PF»
Ф1 Q4 O L / C Q3
Ф2 G / M
Ф3 E H F
Ф4 B Q1 / N
Ф5 A I / Q2

Примечание: условные обозначения в этой таблице те же, что и в табл. 2.

Собкин В.С., Лыкова Т.А., Петракова А.В. Студенты-актеры разных поколений...
Sobkin V.S., Lykova T.A., Petrakova A.V. Student Actors of Different Generations...
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студентов-актеров готовность к принятию предла-
гаемых обстоятельств роли определяется не столько 
конструированием воображаемой ситуации, сколько 
попыткой воспроизведения сценического поведения 
других исполнителей, более опытных и успешных. 
В этом отношении они более ориентированы на копи-
рование образцов. Современные студенты-актеры, как 
и большинство представителей их поколения, активно 
включены в потребление различных форматов визу-
альной культуры (в частности, сериалов, кинофиль-
мов, видеороликов и др.), что может быть одной из 
причин снижения воображения, — проще повторить 
исполнение роли за кем-то более успешным, чем ис-
кать свое сценическое решение.

Структурный анализ. Несмотря на отмеченные 
различия в выраженности личностных характери-
стик студентов-актеров разных поколений, резуль-
таты структурного анализа позволили выделить ряд 
инвариантных сочетаний личностных качеств, ко-
торые характеризуют психологические особенности 
актера. Остановимся на них подробнее.

Фактор Ф1 обозначен нами как «тревожность—
эмоциональная стабильность». Его структура прак-
тически полностью совпадает со вторичным факто-
ром FI (общая тревожность) опросника Кеттелла. 
Данный вторичный фактор описывает тревогу в ее 
обычном понимании, в том числе она трактуется 
и как недовольство собой. Важно иметь в виду, что 
при высоких значениях по этому фактору может сни-
жаться продуктивность деятельности вплоть до ее 
блокировки. В этом отношении данный фактор мож-
но рассматривать и как показатель гипермотивации, 
когда высокая тревога за успешность выполняемой 
работы мешает приступить к деятельности [4; 19].

С одной стороны, выраженность указанных ха-
рактеристик именно у студентов-актеров фиксирует 
значимость эмоциональной подвижности, которая яв-
ляется психологической основой профессиональной 
деятельности актера (не только актерского перевопло-
щения, но и готовности реагировать на партнера, зри-
теля). Добавим, что по мнению Вс.Э. Мейерхольда «…
необходимым свойством актера является способность 
к рефлекторной возбудимости. Человек, лишенный 
этой способности, актером быть не может» [9, с. 4].

С другой стороны, высокая тревожность студен-
тов-актеров может быть связана с публичным харак-
тером профессии: сценические работы постоянно под-
вергаются оценке педагогов, сокурсников, зрителей. 
В этом плане сочетание таких характеристик, как по-
дозрительность (шкала L), тревожность (шкала О) и 
напряженность (шкала Q4) свидетельствует и о зна-
чимости внешней оценки для самоощущения и удов-
летворенности деятельностью у студентов-актеров.

Фактор Ф2 можно обозначить как «норматив-
ность поведения—мечтательность». Данный фактор 
достаточно отчетливо обнаруживает связь между ху-
дожественной креативностью (шкала М) и норматив-
ностью поведения (шкала G). Возможность создания 
новых идей, образов и художественных решений пред-
полагает достаточно высокую гибкость по отношению 
к моральным нормам, общепринятым правилам и 

стандартам. В терминах психоаналитической трак-
товки это может быть обозначено как «слабое супер-
эго» [4; 19]. И наоборот, наличие «сильного супер-эго» 
(шкала G), стремления придерживаться устоявшихся 
норм и шаблонов, в художественном плане будет про-
являться в большей прозаичности, конкретности, 
реалистичности образов. Таким образом, можно вы-
делить два типа студентов-актеров, различающихся 
по своим установкам в работе над ролью. Один тип 
ориентирован, в первую очередь, на экспериментиро-
вание, опору на свои внутренние образы, фантазии, 
побуждения при создании роли. Для другого типа ха-
рактерно действие в конкретной реальной ситуации, 
стремление следовать нормам и готовым образцам.

Униполярный фактор Ф3 обозначен нами как 
«эмоциональное лидерство». Сочетание высоких 
значений по шкалам Н (смелость) и F (экспрессив-
ность) позволяет говорить об особом жизненном 
оптимизме, позитивном восприятии жизненных пер-
спектив, когда преобладает вера в удачу, а сложности 
и проблемы вытесняются. Помимо этого, высокий 
показатель по шкале Е (доминантность), входящей 
в данный фактор, предполагает выраженность таких 
характеристик, как настойчивость, упрямство, напо-
ристость, своенравие, жажду восхищения. С точки 
зрения актерской профессии данный фактор пред-
ставляется крайне важным, поскольку эмоциональ-
ное лидерство можно рассматривать как стремление 
личности к непосредственному эмоциональному воз-
действию на других.

Фактор Ф4 объединяет характеристики, описы-
вающие разные стороны интеллектуальной сферы 
личности — В (интеллект), N (дипломатичность), Q1 
(радикализм). Он может быть обозначен как «ради-
кализм—дипломатичность». С нашей точки зрения, 
он фиксирует два возможных сценария достижения 
успеха в профессиональной деятельности актера. 
В первом случае актер, обладающий оперативно-
стью мышления, легко обучаемый (шкала В), с вы-
раженным стремлением к новаторству, эксперимен-
там (шкала Q1) оказывается успешным в профессии 
именно благодаря этим качествам. Они обеспечива-
ют оригинальный подход к работе над ролью, способ-
ствуют быстрому освоению необходимых для сцени-
ческих задач навыков и смежных профессиональных 
областей (режиссура, работа над сценарием, продю-
сирование и др.). Во втором случае ключевой харак-
теристикой, способствующей успеху, оказывается 
дипломатичность — умение вести себя в обществе, 
тактичность, проницательность, умение находить 
выход из сложных ситуаций (шкала N). Благодаря 
подобному «социальному интеллекту» актер выстра-
ивает хорошие отношения с партнерами по сцене, 
режиссером и другими членами коллектива, создает 
положительное впечатление не только о своих про-
фессиональных качествах, но и о личных. В целом, 
это ориентация на позитивную самопрезентацию в 
ситуациях социального взаимодействия, готовность 
к принятию позиции другого.

Фактор Ф5 обозначен нами как «публичное обще-
ние—нонконформизм». Положительный полюс объ-
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единяет такие качества сферы общения, как естествен-
ность, доброта, открытость, внимание к людям (шкала 
А), а также способность к сопереживанию, эмпатии, 
артистичность, склонностью к романтизму, художе-
ственное восприятие мира (шкала I). Подобное соче-
тание фиксирует специфическую личностную струк-
туру, ориентирующую поведение на особое публичное 
художественное общение; готовность к выражению 
эмоциональной сочувствующей реакции к другому.

Уточним, что входящая в данный фактор шкала I 
(чувствительность) характеризует и такие личност-
ные проявления, как ожидание внимания, поиск сим-
патии, склонность к действию по интуиции, фанта-
зирование в беседе и наедине с собой [4; 19]. Иными 
словами, здесь мы сталкиваемся не просто со стрем-
лением к публичному общению, а именно с особым 
комплексом установок, направленных на привлече-
ние к себе внимания (своеобразный нарциссизм), ко-
торый предполагает выход из ситуации обыденного и 
повседневного общения в «нереальное», «фантазий-
ное» пространство с особым автором-рассказчиком.

Отрицательный же полюс фиксирует готовность 
к групповому взаимодействию (шкала Q2). В соче-
тании с описанным выше стремлением к публичному 
художественному общению низкие оценки по шкале 
Q2 (конформизм) указывают на выраженное стрем-
ление к совместной работе и принятию решений, ори-
ентацию на мнение группы. Таким образом, группа и 
оказывается для студента-актера тем внешним кру-
гом, чье внимание он стремится привлечь. В дальней-
шей профессиональной жизни актера определенный 
конформизм может способствовать успешному вхож-
дению в театральный или киносъемочный коллектив.

Проведенный нами факторный анализ шкал 
опросника Кеттелла 16 PF важен, поскольку боль-
шинство психологических исследований актеров, где 
также использовался данный опросник, ограничива-
ются описанием лишь выраженности личностных ха-
рактеристик в суммарном групповом профиле. Так, 
среди специфических качеств личности актера выде-
ляют мечтательность (шкала М), радикализм (шка-
ла Q1) [3], общительность (А), экспрессивность (F), 
смелость (Н), чувствительность (I), доверчивость 
(L) [11]. При этом подчеркнем, что эти тенденции во 
многом схожи с выявленными в наших исследовани-
ях. Но, однако, именно факторный анализ, направ-

ленный на выявление связей между шкалами, дает 
основание говорить об инвариантных особенностях в 
структуре личности актера.

В этой связи обратимся к результатам струк-
турного анализа психологических особенностей 
студентов-актеров, обучавшихся на разных курсах 
театрального колледжа под руководством О.П. Та-
бакова в 2010—2018 гг. Данные по опроснику Кет-
телла «16 PF», собранные на этапе вступительных 
экзаменов и далее в конце каждого курса обучения, 
были обработаны с помощью факторного анализа. 
В результате удалось выделить 4 инвариантных фак-
тора, описывающих структурные особенности лич-
ности студентов-актеров: «Личностная тревожность 
/ эмоциональная стабильность», «Стремление к пу-
бличному общению / нонконформизм», «Эмоцио-
нальное воздействие на другого», «Художественная 
креативность / моральная нормативность» [17]. Эти 
данные сопоставим с представленными в настоящем 
исследовании результатами факторного анализа сту-
дентов-актеров разных поколений (табл. 4).

Как видно из табл. 4, содержание выделенных 
факторов в исследованиях 2018 и 2023 гг. практи-
чески совпадает. Новым в настоящем исследовании, 
по сравнению с предыдущим, оказался фактор Ф4, 
описывающий особенности интеллектуальной сфе-
ры студентов-актеров, который явно фиксирует два 
типа. Один из них связан с эвристичностью решения 
профессиональных задач, другой предполагает их ре-
шение преимущественно за счет эффективного при-
менения навыков социального взаимодействия.

Но принципиальное для нашего исследования 
значение имеет результат, фиксирующий совпадение 
факторных структур, описывающих сочетание лич-
ностных характеристик в различных поколенческих 
подвыборках студентов-актеров. Это свидетельству-
ет об устойчивости той личностной организации ак-
тера как субъекта профессиональной деятельности, 
которая формируется в ходе освоения профессии. 
Подобная инвариантность в целом обеспечивается 
устойчивостью педагогической практики отечествен-
ной театральной школы, как на уровне целей, так и на 
уровне программ и методов обучения. В этой связи 
весьма показателен анализ тех компетенций подго-
товки актера, которые практически сохранились с 
2002 г. по настоящее время [16].

Т а б л и ц а  4
Содержание выделенных факторов в исследованиях 2018 г. (театральный колледж О.П. Табакова) 

и 2023 г. (студенты-актеры разных поколений)

Факторы Студенты-актеры разных поколений (суммарно)
Студенты театрального колледжа О.П. Табакова 

2010—2018 гг.
Ф1 Q4 O L / C Q3 Q4 O L / C
Ф2 G / M M / G
Ф3 E H F E H F 
Ф4 B Q1 / N —
Ф5 A I / Q2 A I / Q2

Примечание: условные обозначения в этой таблице те же, что и в табл. 2. Знак «/» разделяет положительный и отрица-
тельный полюса фактора.

Собкин В.С., Лыкова Т.А., Петракова А.В. Студенты-актеры разных поколений...
Sobkin V.S., Lykova T.A., Petrakova A.V. Student Actors of Different Generations...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2023. Т. 19. № 4
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2023. Vol. 19, no. 4

97

Выводы

Обобщая полученные результаты, сделаем основ-
ные выводы.

1. Выявлены изменения выраженности личност-
ных характеристик у современных студентов-акте-
ров по сравнению с их сверстниками конца 1970-х гг. 
Показано, что нынешние студенты демонстрируют 
более выраженную смелость и готовность к риску, 
при этом обладают менее развитым воображением, 
чем их сверстники 50 лет назад. Причины указанных 
изменений, на наш взгляд, связаны как с изменением 
общего социокультурного контекста, так и с транс-
формацией особенностей профессиональной дея-
тельности актеров.

2. В результате структурного анализа выделены 
инвариантные сочетания шкал (факторов), которые 
описывают эмоциональную, интеллектуальную и 
волевую стороны личности. Интерпретация данных 
сочетаний с точки зрения специфики профессио-
нального обучения и деятельности актера позволя-
ет уточнить не только представления об актерском 
перевоплощении и психологических механизмах 
актерского творчества, но и целевую направленность 
педагогического процесса на актерских факультетах 
с учетом развития личности студента.

3. В целом, перспектива дальнейшего анализа полу-
ченного материала предполагает использование кла-
стерного анализа для выделения различных типов лич-
ности актера на этапе профессиональной подготовки.
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