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Резюме
Актуальность. Личность актера, по данным различных исследований, характеризуется повышенной чувстви-
тельностью и восприимчивостью, эмоциональной подвижностью, открытостью, богатым воображением. При 
этом профессия актер сопряжена с большим количеством стрессовых ситуаций, связанных с нестабильностью 
профессиональной занятости и доходов, высокой конкуренцией, чувствительностью актеров к ситуациям не-
определенности. В совокупности это определяет необходимость изучения стратегий совладания и поведения 
актеров в стрессовых ситуациях. 
Цель. Выявление взаимосвязей между личностными характеристиками, стратегиями совладания со стрессом и 
реакциями на фрустрацию у представителей актерской профессии.
Выборка. В исследовании приняли участие 27 актеров театра и кино (18 женщин, 11 мужчин), в возрасте от 22 до 
57 лет. Стаж работы по профессии варьируется от 1 года до 35 лет. 
Методы. В исследовании применялись психодиагностические методики: опросник Кеттелла 16 PF, опросник спо-
собов совладания Лазаруса и Фолькман в адаптации Т.Л. Крюковой, методика «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга. На основе корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи личностных характеристик, 
используемых респондентами копинг-стратегии и типов поведения во фрустрирующих ситуациях.
Результаты. Выявлены взаимосвязи типов поведения во фрустрирующих ситуациях и стратегий совладания с 
коммуникативными и эмоциональными свойствами личности, а также тревожностью. Показано, что эмоцио-
нальная чувствительность положительно связана с экстрапунитивным направлением реакций на фрустрацию  
(r = 0,42, p = 0,05) и отрицательно — с обращением к другим для решения проблемы (r = –0,53, p = 0,01). Характе-
ристика «подозрительность», свойственная исследуемой выборке, отрицательно связана с агрессивным самоза-
щитным типом поведения в стрессе (r = –0,47, p = 0,05).
Выводы. Анализ совокупности полученных корреляционных связей выявил, что специфические личностные 
особенности: высокая эмоциональная чувствительность и подозрительность, определяют поведение актеров в 
стрессе преимущественно как фиксацию на препятствии. Сопоставление полученных в исследовании резуль-
татов с данными схожих работ прошлых лет позволило зафиксировать особую роль комплекса личностных 
характеристик «подозрительность» в контексте реакций на стрессовые ситуации. Обозначена тема различия в 
управлении актерами своим эмоциональным состоянием в ситуациях профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни.
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Abstract
Background. The personality of the actor, according to various studies, is characterised by increased sensitivity and recep-
tivity, emotional mobility, openness, and a rich imagination. At the same time, the profession of an actor is associated with 
a large number of stressful situations related to the instability of professional employment and income, high competition, 
and actors’ sensitivity to situations of uncertainty. Taken together, this determines the need to study coping strategies and 
behaviours of actors in stressful situations
Objective. The current study focuses on the identification of interrelationships between personality characteristics, cop-
ing strategies and reactions to frustration in representatives of the acting profession.
Study Participants. The study involved 27 theater and film actors (18 women, 11 men), aged 22 to 57 years. The length of 
service in the profession ranged from 1 to 35 years.
Methods. Techniques of psychodiagnostics were used in the study, including Kettell 16 PF questionnaire, Folkman and 
Lazarus coping strategies questionnaire adapted by T.L. Kryukova, “Frustration Reactions Test” by S. Rosenzweig. On the 
basis of correlation analysis, the interrelations of personal characteristics, coping strategies used by respondents and types 
of behaviour in stressful situations were revealed.
Results. Correlations of types of behaviour in stressful situations and coping strategies with communicative and emo-
tional properties of personality, as well as with anxiety, were revealed. Emotional sensitivity was shown to be positively 
related to extrapunitive direction of reactions to stress (r = 0.42, p = 0.05) and negatively related to turning to others to 
solve the problem (r = –0.53, p = 0.01). The characteristic of “suspiciousness”, peculiar to the study sample, was negatively 
associated with aggressive self-protective type of stress behaviour (r = –0.47, p = 0.05).
Conclusions. The analysis of the set of obtained correlations revealed that specific personality traits: high emotional sen-
sitivity and suspiciousness, determine the actors’ behaviour in stress mainly as fixation on the obstacle. Comparison of the 
results obtained in the study with the data of similar works of previous years allowed to fix the special role of the complex 
of personality characteristics “suspiciousness” in the context of reactions to stressful situations. The theme of difference in 
the actors’ management of their emotional state in situations of professional activity and everyday life is outlined.
Keywords: actor, personality characteristics, stress, coping strategies, reaction to stress, frustration
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Введение

Актерская профессия относится к той редкой груп-
пе специальностей, где основным инструментом про-
фессиональной деятельности является сам человек и 
его внутренний мир (Родионова, 1999). Такая «игра 
самим собой» обеспечивается определенным скла-
дом личности актера, который неоднократно изучал-
ся исследователями-психологами. 

По результатам исследований можно выделить ряд 
специфических черт личности актера, как, например, 
богатое воображение, поглощенность своим вну-
тренним миром, стремление к экспериментирова-
нию (Гройсман, 2003), высокая коммуникабельность, 
богатая эмоциональность (Собкин, 1984), импуль-
сивность, склонностью к риску, чувствительность, 
подозрительность (Рождественская, 2005). Данные 
сведения подтверждаются и в более современных 
публикациях (Собкин и др., 2021, Собкин и др., 2023, 

Dikiy et al., 2018), а также результатами зарубежных 
исследований (Вильсон, 2001; Nettle, 2006; Robb, Due, 
2017; Robb et al., 2018; Rule, 1973). 

Несмотря на то, что актерская профессия со сто-
роны может показаться весьма легкой, романтичной 
и не особенно серьезной, важно обратить внимание 
на то, что она сопряжена с достаточно сильными 
стрессами. Среди факторов, определяющих высо-
кую стрессогенность актерской профессии, можно 
выделить, во-первых, нестабильную занятость и, как 
следствие, доход (Вильсон, 2001; Кузнецова, Шипаре-
ва, 2005; Chen, Jagtiani, 2021), во-вторых, конкурен-
цию, которая особенно выросла в последние годы в 
связи с открытием частных творческих институтов и 
авторских курсов. В определенной степени ситуация 
усугубляется условиями неопределенности, начиная 
с пандемии COVID-19 и др. (Кабдиева, 2020; Некра-
шевич, 2022; Переверзева, 2021; Харламенкова и др., 
2020). Рассматривая особенности личности актера в 
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контексте профессиональных трудностей, С.В. Мак-
симова обращает внимание на роль негативных уста-
новок актеров относительно своих возможностей 
(Максимова, 2020). В работах A.E. Robb, посвящен-
ных теме психологического благополучия актеров, 
отмечена негативная роль таких факторов, как отсут-
ствие продолжительных социальных связей, высокая 
самокритичность, перфекционизм, трудности с само-
идентификацией (Robb et al., 2018). Помимо этого, ак-
теры относятся к группе риска по отношению к тре-
вожным расстройствам, депрессии (Robb, Due, 2017).

Учитывая перечисленные выше особенности лич-
ности актеров, им бывает весьма непросто справить-
ся с личными и профессиональными стрессовыми 
ситуациями.

Отметим, что по данным изучения особенностей 
личности и поведения в стрессе у работников стрес-
согенных профессий (сотрудников правоохранитель-
ных органов, системы здравоохранения, образования 
и др.), высокая стрессоустойчивость и возможность 
конструктивного поведения связаны с гибкостью 
(Ивашкина, Чернов, 2021), высоким эмоциональным 
интеллектом (Дрыгина, 2018), эмоциональной ста-
бильностью, открытостью новому опыту, низким 
нейротизмом и высоким уровнем добросовестности 
(Синельникова, Удовиченко, 2023; Storm, Rothmann 
2003; Duschek, 2020; Karimzade, 2011; Vollrath, 2000). 
В то же время люди с сильной эмоциональной возбу-
димостью, невысоким показателем эмоционального 
интеллекта, высоким нейротизмом и низкой добросо-
вестностью и сознательностью, чаще предпочитают 
«уходить от проблем» (Ивашкина, Чернов, 2021; Дры-
гина, 2018; Леонова, Багрий, 2009; Storm, Rothmann, 
2003; Duschek, 2020; Karimzade, 2011; Vollrath, 2000). 

Данные краткого обзора подтверждают высказан-
ное нами выше предположение о том, что тема совла-
дания со стрессом для актеров является весьма акту-
альной и требующей специального изучения.  

В начатом нами исследовании актеров (в котором 
приняли участие как студенты, так и опытные ак-
теры) показано, что опытным актерам свойственны 
различные варианты отстранения от проблем, от-
каз от социальной поддержки (Лыкова, Петракова, 
2023а), помимо этого, студенты-актеры в стрессовых 
ситуациях чаще стремятся найти в них позитивный 
смысл (Лыкова, Петракова, 2023б).

Отметим, что на предыдущем этапе исследования 
для изучения поведения в стрессовых ситуациях был 
использован «Опросник способов совладания» Р. Ла-
заруса и С. Фолькман (Lazarus, Folkman, 1988) в адап-
тации Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2007). В настоящем 
исследовании мы дополнительно использовали про-
ективную методику «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга, которая позволяет снизить влияние 
«социальной желательности», а также выявить непо-
средственные варианты поведения актеров в ситуа-
циях фрустрации. Помимо этого, нам представляется 
интересным провести содержательное сопоставление 
результатов, полученных по этим методикам.

Добавим, что методика «Тест фрустрационных 
реакций» С. Розенцвейга ранее использовалась при 
исследовании студентов-актеров (Собкин, Лыкова, 
2014; Собкин, Лыкова, 2018; Собкин и др., 2021). Таким 
образом, мы имеем возможность сопоставить полу-
ченные результаты, а также оценить целесообраз-
ность и эффективность использования этих методик 
в комплексе.

Цель исследования

Выявление взаимосвязей между личностными ха-
рактеристиками, стратегиями совладания со стрес-
сом и реакциями на фрустрацию у представителей 
актерской профессии. 

Задачи исследования: 1) анализ средних значений по 
личностному опроснику Р.Б. Кеттелла 16 PF, опросни-
ку способов совладающего поведения Р. Лазаруса и 
С. Фолькман и тесту фрустрационных реакций С. Ро-
зенцвейга; 2) выявление корреляционных связей 
между шкалами опросников; 3) сопоставление полу-
ченных результатов с результатами других исследо-
ваний, в которых были использованы аналогичные 
методики.

Выборка

В исследовании приняли участие 27 актеров театра 
и кино (18 женщин, 11 мужчин), в возрасте от 22 до 
57  лет. Стаж работы по профессии варьируется от 
1 года до 35 лет. Все участники исследования прожи-
вают в г. Москва, имеют различные формы профес-
сиональной занятости (служат в театрах, являются 
актерами антрепризы).

Методы 

Испытуемым было предложено заполнить лич-
ностный опросник Р.Б. Кеттелла 16 PF (Cattell, 1970, 
Капустина, 2006), «Опросник способов совладания» 
Р.  Лазаруса и С. Фолькман (Lazarus, Folkman, 1988, 
Лазарус, 1970) в адаптации Т.Л. Крюковой (Крюко-
ва, Куфтяк, 2007) и «Тест фрустрационных реакций» 
С. Розенцвейга (Ясюкова, 2018). В то время как опрос-
ник Р.Б. Кеттелла 16 PF известен и хорошо зарекомен-
довал себя в многочисленных исследованиях лич-
ности актера (Собкин, 1984; Собкин, Лыкова, 2015; 
Собкин и др., 2018; Собкин, Лыкова, 2019), «Опрос-
ник способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолькман 
и «Тест фрустрационных реакций» С. Розенцвейга 
требуют краткой характеристики.

Методика «Опросник способов совладания» в 
адаптации Т.Л. Крюковой предназначен для опреде-
ления копинг-механизмов — способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической дея-
тельности. Опросник состоит из 50 утверждений, 
сгруппированных в 8 шкал: конфронтационный  
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копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск со-
циальной поддержки, принятие ответственности, 
бегство-избегание, планирование решения пробле-
мы, положительная переоценка. 

Проективная методика «Тест фрустрационных 
реакций» С. Розенцвейга позволяет определить до-
минирующий тип реакции испытуемого на неудачи, 
а также выявить способы выхода из ситуаций, в ко-
торых деятельности или удовлетворению потребно-
стей личности препятствуют различные факторы. 
Респондентам предлагается по очереди 24 картинки, 
на которых изображены различные фрустрирующие 
ситуации. На каждой картинке изображены два раз-
говаривающих друг с другом человека. Высказывание 
первого приведено, задача испытуемого — предста-
вить и записать, что ответил другой человек. 

Далее при обработке результатов с помощью спе-
циального ключа каждое высказывание оценивается 
по двум параметрам: направленности и типу реак-
ции. Выделяют три вида направленности: экстрапу-
нитивная (E) — реакция направлена на других людей; 
интрапунитивная (I) — реакция направлена на себя; 
импунитивная (M) — неопределенное направление 
реакции, и три типа реакции: O-D — акцент на пре-
пятствии, вызвавшем фрустрацию; E-D — фиксация 
на самозащите — субъект порицает кого-нибудь, бе-
рет вину на себя или вообще отрицает ответствен-
ность (винить некого), N-P — фиксация на реше-
нии проблемной ситуации — субъект либо требует 
решения от другого лица, либо берется сам решить 
проблему, либо рассчитывает на то, что со временем 
нормальный ход вещей изменит ситуацию.

Математическая обработка (корреляционный ана-
лиз) данных проводилась с использованием про-
граммного обеспечения SPSS 21.0

результаты

Рассматривая полученные результаты, остановим-
ся на следующих аспектах: краткий анализ средних 
значений по личностному опроснику Р.Б. Кеттелла  
16 PF, опроснику «Способы совладающего поведения» 
Р. Лазаруса и С. Фолькман и теста фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга, выявление корреляционных 
связей между шкалами опросников.

Как было отмечено выше, данная статья являет-
ся продолжением исследования, посвященного из-
учению взаимосвязей личностных характеристик и 

копинг-стратегий у актеров. В нашей предыдущей 
статье (Лыкова, Петракова, 2023) представлены ре-
зультаты, полученные на выборке данного исследо-
вания по опроснику Р.Б. Кеттелла 16 PF и опроснику 
способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолькман, по-
этому здесь кратко обозначим полученные содержа-
тельные результаты.

Анализ средних суммарных показателей респон-
дентов по опроснику Кеттелла 16 PF выявил вы-
сокие средние значения по следующим шкалам:  
Е (доминантность), H (смелость), I (чувствитель-
ность) и L (подозрительность). Таким образом, ис-
следуемую выборку характеризует выраженное 
стремление к лидерству, эмоциональная впечатли-
тельность, склонность к эмпатии, готовность к риску, 
а также настороженное отношение к людям.

Результаты, полученные по опроснику способов 
совладающего поведения, показали, что средние зна-
чения по 4 из 8 копинг-стратегий находятся на низ-
ком уровне. Это касается шкал «дистанцирование», 
«самоконтроль», «принятие ответственности» и 
«планирование решения проблем». Иными словами, 
актеры реже используют указанные способы совла-
дания со стрессом, а именно, мало ориентированы 
на решение проблемы, отделение себя от ситуации и 
контроль своего эмоционального состояния. Средние 
суммарные значения по другим стратегиям («кон-
фронтация», «бегство-избегание», «положительная 
переоценка», «поиск социальной поддержки») нахо-
дятся на среднем уровне.

Заметим, что низкая частота использования в 
стрессовых ситуациях стратегий «дистанцирование» 
и «самоконтроль» имеет определенные параллели с 
профессиональной деятельностью актеров. Так, на 
сцене актер должен быть эмоционально включен в 
действие, проявлять живые чувства, вовремя реаги-
ровать на партнера и ситуацию, что, по сути, прямо 
противоположно снижению эмоциональной значи-
мости проблемы (копинг-стратегия «дистанцирова-
ние») и целенаправленному подавлению и сдержива-
нию эмоций (копинг-стратегия «самоконтроль»). 

Далее обратимся к тесту фрустрационных реак-
ций С. Розенцвейга. Для удобства интерпретации и 
обсуждения полученных результатов мы опираемся 
на абсолютные значения сочетаний направленности 
и типов реакций, выявленных по данной методике. 
В Таблице 1 представлены средние значения сочета-
ний направленности и типов реакций у актеров по 
данной методике.

Таблица 1 
Средние значения сочетаний направленности и типов реакций у актеров по тесту Розенцвейга (абсолютные значения)

Направление реакций
Типы реакций

O-D фиксация на препятствии E-D фиксация на самозащите N-P фиксация на решении проблемы

E экстрапунитивные реакции 12 10,3 11,8

I интрапунитивные реакции 10,5 8,8 10,4

M импунитивные реакции 9,7 8 9,6
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Table 1  
Mean values of combinations in direction and reaction types in actors according to the Rosenzweig test (absolute values)

Reaction direction
Reaction types

O-D fixation on obstacle E-D fixation on self-defense N-P fixation on problem solving

E extrapunitive reactions 12 10.3 11.8
I intrapunitive reactions 10.5 8.8 10.4
M impunitive reactions 9.7 8 9.6

риативности и гибкости их поведения. Можно пред-
положить, что данная особенность характерна для 
актеров и связана с их профессиональной деятель-
ностью, так как, проживая разнообразные конфликт-
ные ситуации в пространстве сценического взаимо-
действия, они приобретают широкий арсенал типов 
реагирования на фрустрацию, который используют в 
повседневной жизни. 

Перейдем к результатам корреляционного анализа 
(Таблица 2).

Полученные данные показывают, что у актеров в от-
носительно равной степени распространены все ди-
агностируемые тестом Розенцвейга сочетания типов 
и направленностей реакций на фрустрирующие ситу-
ации. Таким образом, в повседневной жизни актеры 
при столкновении с неожиданными неприятностями 
проявляют все возможные поведенческие реакции 
(эмоциональный выплеск, требование решения про-
блемы от других, принятие на себя ответственности 
и т.д.), что может свидетельствовать о высокой ва-

Таблица 2 

Корреляционные связи шкал опросника Кеттелла 16 PF, копинг-стратегий и показателей теста Розенцвейга

Шкалы опросника Кеттелла 16 PF Копинг стратегии, показатели теста Розенцвейга, величина коэффициента корреляции

А (замкнутость — общительность)
O-D фиксация на препятствии

0,43 (р ≤ 0.05)

L (доверчивость — подозрительность) 
E (E-D) самозащита через агрессию Копинг-стратегия «поиск социальной поддержки»

–0,47 (р ≤ 0.05) –0,53 (р ≤ 0.01)

I (жесткость — чувствительность)
Е экстрапунитивное направление реакций E (N-P) обращение к другим для решения проблемы

0,42 (р ≤ 0.05) –0,45 (р ≤ 0.05)

F (сдержанность — экспрессивность)
M (E-D) самозащита через философское отношение к проблеме

–0,51 (р ≤ 0.05)

Вторичный фактор F1  
(спокойствие — тревожность)

Е (E-D) самозащита через агрессию Копинг-стратегия «бегство-избегание»

–0,42 (р ≤ 0.05) 0,37 (р ≤ 0.05)

Table 2 

Correlations between Cattell 16 PF scales, coping strategies, and Rosenzweig test scores

Cattell 16 PF questionnaire scales Coping strategies, Rosenzweig test indicators, correlation coefficient value

А (eticence — sociability)
O-D fixation on obstacle

0.43 (р ≤ 0.05)

L (gullibility — suspiciousness) 
E (E-D) self-defense through aggression Coping-strategy “search for social support”

–0.47 (р ≤ 0.05) –0.53 (р ≤ 0.01)

I (rigidity — sensitivity)
Е extrapunitive direction of reactions E (N-P) turning to others to solve the problem

0.42 (р ≤ 0.05) –0.45 (р ≤ 0.05)

F (restraint — expressiveness)
M (E-D) self-defense through philosophical attitude towards the problem

–0.51 (р ≤ 0.05)

Secondary factor F1 (calmness — anxiety)
Е (E-D) self-defense through aggression Coping-strategy “escape-avoidance”

–0.42 (р ≤ 0.05) 0.37 (р ≤ 0.05)
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Результаты корреляционного анализа сгруппиро-
ваны относительно трех сюжетов, основанных на 
шкалах опросника Кеттелла 16 PF:

1. Коммуникативная сфера (корреляции со шкала-
ми опросника Кеттелла 16 PF, относящимся к группе 
коммуникативных свойств). 

2. Эмоциональная сфера (корреляции со шкала-
ми опросника Кеттелла 16 PF, относящимся к группе 
эмоциональных свойств).

3. Тревожность (корреляции со шкалами опросни-
ка Кеттелла 16 PF, входящими во вторичный фактор 
«Тревожность»).

Коммуникативная сфера. Рассматривая корреля-
ционные связи со шкалами опросника Кеттелла 16 PF 
А (общительность) и L (подозрительность), которые 
входят в группу коммуникативных свойств, обратим 
внимание, что общительность (шкала А) положи-
тельно связана с ригидной реакцией на стресс (тип 
реакции O-D). При этом подозрительность (шкала 
L) имеет отрицательные связи с поиском социальной 
поддержки и самозащитным агрессивным поведени-
ем (тип реакции E(E-D)). 

Таким образом, можно выделить два варианта по-
ведения в стрессовой ситуации. Первый характерен 
для открытых к сотрудничеству, общительных, спон-
танных актеров — в стрессовой ситуации они чаще 
фиксируют свое внимание на возникшей ситуации, 
либо эмоционально реагируя на само препятствие 
(«Ах, какой ужас!»), либо интерпретируя его как бла-
го («Так даже лучше»), либо игнорируя возникшие 
трудности («Ничего страшного»). Второй вариант 
поведения свойственен актерам, склонным к подо-
зрительности, настороженно относящимся к людям. 
В стрессовых ситуациях они не вступают в конфликт, 
не пытаются «найти виноватых», а также они реже 
обращаются за поддержкой к окружающим. В сово-
купности такой тип реакции можно трактовать как 
замкнутость, проявление осторожности в реакциях, 
недоверие. То есть поведение в стрессе, по сути, ил-
люстрирует качества, фиксируемые шкалой опрос-
ника Кеттелла 16 PF L (подозрительность). Таким 
образом, вопрос о том, как актеры такого типа справ-
ляются со стрессом, остается открытым. Добавим, 
что анализ средних значений по шкалам опросника 
Кеттелла 16 PF выявил у респондентов высокие зна-
чения по данной шкале.

Эмоциональная сфера. К группе эмоциональный 
свойств опросника Кеттелла 16 PF относятся шкалы 
I (чувствительность) и F (экспрессивность). Актерам 
с высокими показателями по шкале I, которые фик-
сируют такие качества, как развитая эмоциональ-
ность, эмпатичность, восприимчивость, в стрес-
совой ситуации свойственны различные варианты 
реакций «вовне» (экстрапунитивность, показатель Е 
теста Розенцвейга). При этом отрицательная связь с 
типом реакции E(N-P) позволяет уточнить характер 
поведения респондентов. Поскольку тест Розенцвей-
га предполагает три варианта экстрапунитивных 

реакций (E(O-D), E(E-D) и E(N-P)), следовательно, 
эмоционально восприимчивые актеры в ситуациях 
фрустрации либо «застревают» на препятствии (тип 
реакции E(O-D): «Какой ужас!»), либо обвиняют 
партнера в случившемся (тип реакции E(E-D): «Мы 
опоздали из-за тебя!»). Они не склонны обращаться 
к другим участникам ситуации за помощью (тип ре-
акции E(N-P): «Что будем делать?»).

Отрицательная корреляционная связь значений по 
шкале F (экспрессивность) опросника Кеттелла 16 PF 
с типом реакции M(E-D) показывает, что философ-
ское отношение к стрессу и фрустрации, избегание 
осуждения и оценок («Мы не могли знать, что маши-
на сломается») свойственно сдержанным, осторож-
ным, рассудительным актерам. Представители же 
противоположного типа (импульсивные, беспечные, 
жизнерадостные) демонстрируют такую позицию в 
минимальной степени.

Тревожность. И, наконец, обратим внимание на 
связь вторичного фактора опросника Кеттелла 16 PF 
F1 (тревожность) со способами поведения в стрес-
совых ситуациях. Высокая общая тревожность, ха-
рактеризующаяся беспокойством, чувством вины, 
недовольством собой, предполагает склонность к 
уклонению от трудностей через отрицание пробле-
мы, отвлечение, фантазирование (стратегия «бегст-
во-избегание»). При этом самозащитное агрессивное 
поведение (тип реакции E(E-D): «Это вы виноваты!») 
свойственно респондентам-актерам с низким уров-
нем общей тревожности.

обсуждение результатов

В данном разделе мы обратимся к двум сюжетам. 
Во-первых, предложим интерпретацию описанных 
выше корреляций с теми шкалами опросника Кет-
телла 16 PF, значения по которым для выборки акте-
ров выходят за пределы среднего уровня. Во-вторых, 
сопоставим полученные в настоящем исследовании 
результаты с результатами предыдущих работ, по-
священных изучению поведения актеров в ситуациях 
стресса.

Как было отмечено выше, для исследованной нами 
выборки актеров характерны высокие средние зна-
чения по шкалам опросника Кеттелла 16 PF Е (до-
минантность), H (смелость), I (чувствительность) и 
L (подозрительность). Для двух из этих шкал (I и L) 
выявлены корреляционные связи с типами реакций 
на фрустрацию по тесту Розенцвейга и копинг-стра-
тегиями. 

Актеры, имеющие высокие значения по шкале L 
(подозрительность), в стрессовых ситуациях ведут 
себя достаточно пассивно, замкнуто. Они не ищут 
виноватых, не инициируют открытый конфликт 
(отрицательная связь с самозащитой через агрес-
сию). Также для них не характерно привлечение 
внешних (социальных) ресурсов для решения про-
блемной ситуации, они не ожидают от окружающих  
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внимания, совета или сочувствия, не обращаются за 
поддержкой. Подобный результат, с нашей точки зре-
ния, может объясняться спецификой условий про-
фессиональной деятельности актеров: нестабильная 
профессиональная занятость и, как следствие, доход, 
высокая конкуренция, необходимость регулярно 
участвовать в кастингах. И здесь высокая подозри-
тельность, настороженное отношения к людям, не-
доверие (шкала L) сами по себе выступают в качестве 
своеобразного «защитного механизма», благодаря 
которому в стрессовых ситуациях актеры выбирают 
отказ от открытого конфликта (тип реакции E(E-D)) 
и социальной поддержки. 

Вместе с тем актеры обладают повышенной эмоци-
ональной чувствительностью, склонностью к эмпа-
тии и сопереживанию (высокие значения по шкале 
I), что является специфической чертой личности для 
данного контингента (Гройсман, 2003; Рождествен-
ская, 2005; Собкин, 1984; Собкин и др., 2021; Собкин 
и др., 2023). Как показано в настоящей работе, эти 
личностные качества открывают возможность для 
разнообразных реакций, направленных вовне (тип 
реакции Е по тесту Розенцвейга), за исключением 
обращения к другим для решения проблемы (тип 
реакции E(N-P) по тесту Розенцвейга). В совокупно-
сти с нежеланием вступать в конфликт (тип реакции 
E(E-D) по тесту Розенцвейга), являющимся следст-
вием высокой подозрительности, оказывается, что 
по сути единственным оставшимся способом реаги-
рования в ситуациях стресса остается фиксация на 
препятствии (тип реакции E(O-D)). Иными словами, 
специфические личностные особенности актеров — 
высокая эмоциональная чувствительность и подо-
зрительность  — не оставляют места для конструк-
тивного решения проблем и выстраивания контакта 
с другими участниками ситуации. При этом важно 
подчеркнуть, что данный результат, с нашей точки 
зрения, применим именно к повседневной, «быто-
вой» жизни актеров и не характеризует их профес-
сиональную деятельность. Он, скорее, оказывается 
следствием или результатом специфического склада 
личности, нужного для успешности в профессии. 

Перейдем к сопоставлению содержательных ре-
зультатов настоящего исследования с другими, также 
посвященными реакциям актеров на стресс. 

В исследовании студентов-актеров, выполнен-
ном В.С. Собкиным, Т.А. Лыковой, А.В. Собкиной 
(Собкин и др., 2021) для изучения типов реакций 
на фрустрацию использовался тест С. Розенцвейга. 
Авторами было показано, что студентам-актерам 
свойственно два основных типа поведения в стрессе: 
либо игнорирование фрустрирующих ситуаций (тип 
реакций М(O-D) по тесту Розенцвейга), либо актив-
ное вовлечение партнера в их разрешение (все виды 
экстрапунитивных реакций по тесту Розенцвейга). 
Результаты корреляционного анализа выявили, что 
студенты с высокими значениями по шкале опрос-
ника Кеттелла 16 PF L (подозрительность) чаще де-

монстрируют самозащитное агрессивное поведение 
(тип реакции E(E-D) по тесту Розенцвейга). Также 
была отмечена роль шкалы опросника Кеттелла 16 PF 
I (чувствительность) — высокие значения по ней от-
рицательно связаны с самозащитой через агрессию и 
положительно — с самообвинением (тип реакции I 
(E-D) по тесту Розенцвейга) (там же). 

Сопоставляя результаты исследования на студен-
тах-актерах (там же) с полученными в настоящем ис-
следовании на материале опроса более опытных акте-
ров, отметим интересную тенденцию: и у студентов, 
и у опытных актеров важную роль в склонности к 
конфликтному (самозащитному агрессивному) пове-
дению играет шкала опросника Кеттелла 16 PF L (по-
дозрительность). Но если студенты-актеры с высокой 
подозрительностью и настороженностью по отноше-
нию к окружающим могут «позволить себе» прояв-
ление агрессивных реакций в ситуациях фрустрации, 
то опытные актеры с такими же личностными харак-
теристиками демонстрируют прямо противополож-
ное поведение — уклонение от прямого конфликта и 
поиска виноватых. 

Мы предполагаем, что это различие объясняется 
разницей в возрасте и профессиональном опыте 
респондентов. Так, сочетание подозрительности и 
неконфликтности у опытных актеров, с одной сто-
роны, оказывается следствием адаптации к высокой 
конкуренции, средством создать позитивный образ 
себя (чтобы у режиссера и продюсера не сложился 
образ «скандалиста»), с другой стороны, это может 
в определенной степени препятствовать конструк-
тивному преодолению трудностей в форме умест-
ной конфронтации. При этом студенты-актеры в 
силу своего возраста и небольшого профессиональ-
ного опыта в конфликте склонны идти до конца, 
действуя решительно и вступая в открытый кон-
фликт. Подобное поведение отчасти приветствует-
ся (или игнорируется) педагогами творческих вузов, 
поскольку воспринимается как проявление яркой 
эмоциональности, экспрессивности, «специфики» 
актеров. Профессиональный же актер в большей 
степени контролирует подобные свои проявления 
в обычной жизни, но в то же время, в сочетании с 
высокой настороженностью и недоверием по отно-
шению к окружающим, такой способ поведения в 
стрессовых ситуациях может приводить к чрезмер-
ному уходу в себя, надуманному самобичеванию, 
росту тревожности. 

В другом исследовании, проведенном на базе ак-
терского факультета Института современного искус-
ства, также был использован опросник Кеттелла 
16 PF и опросник способов совладания Лазаруса и 
Фолькман (Лыкова, Петракова, 2023б). Показано, 
что студенты-актеры чаще всего стремятся найти 
для себя положительный смысл в ситуациях стрес-
са (стратегия «положительная переоценка»). В этом 
отношении результаты студентов значительно от-
личаются от результатов исследования опытных 
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актеров: начинающие склонны к своего рода «пози-
тивному мышлению», тогда как профессиональные 
актеры скорее не используют определенные стратегии  
(дистанцирование, самоконтроль, принятие ответ-
ственности, планирование решения), но при этом не 
демонстрируют выраженных высоких значений по 
шкалам данной методики. 

Проведенный в этом же исследовании корреляци-
онный анализ шкал опросника Кеттелла 16 PF и шкал 
опросника способов совладания выявил у студен-
тов также весьма важное место шкалы L (подозри-
тельность). Так, студенты-актеры, склонные к подо-
зрительности и настороженности по отношению к 
окружающим, чаще прибегают к копинг-стратегиям 
«положительная переоценка» и «планирование реше-
ния проблемы» (Лыкова, Петракова, 2023б). 

В совокупности приведенные результаты демон-
стрируют своеобразие поведения актеров в ситуа-
циях неопределенности вне его профессиональной 
деятельности. Обратим внимание на известный «Па-
радокс об актере» Дени Дидро (Дидро, 2022), согласно 
которому, профессиональный актер при работе над 
ролью опирается на «холодный разум»: заставляя пу-
блику переживать различные эмоции, сам он остает-
ся отстраненным, наблюдая за происходящим как бы 
со стороны и контролируя свое поведение на сцене 
(Собкин, 2023). Автор «Парадокса» считает, что хо-
роший актер не должен быть излишне эмоционально 
чувствительным и вовлекаться в переживания своего 
персонажа. 

По аналогии с Д. Дидро можно обозначить и 
еще один своеобразный «парадокс», связанный с 
личностью актера. Профессиональная актерская 
деятельность предполагает поиск и сценическое 
воплощение различных конфликтов, заложенных 
в драматургическом материале. По мысли Л.С. Вы-
готского, именно аффективное противоречие ле-
жит в основе эстетической реакции (катарсиса) при 
восприятии искусства (Выготский, 2022). При этом 
стратегия поведения в драматургическом конфлик-
те и способ его разрешения заданы актеру изначаль-
но автором произведения и режиссером. Безуслов-
но, это не отменяет непосредственного актерского 
творчества — выявления своеобразия канвы пере-
живания персонажа, воплощение сути его образа. 
Многие талантливые актеры за счет хорошего вла-
дения различными психотехниками умеют вызвать 
у себя различные эмоциональные состояния для 
роли, управлять своими эмоциями, создавая тем 
самым достоверные, яркие и оригинальные образы. 
При этом в обычной жизни, вне пространства ху-
дожественного текста, актер сталкивается с необхо-
димостью решать реальные конфликты, исход кото-
рых напрямую зависит от его собственных действий 
и выбранных стратегий. И в этой ситуации актеры 
часто оказываются неприспособленными, беспо-
мощными, не умеющими конструктивно справлять-
ся со стрессом. Это, в свою очередь, приводит к де-

структивным вариантам поведения (употребление 
алкоголя, наркотиков, неконтролируемый прием 
психотропных препаратов и др.).

Отметим, что по результатам проведенного иссле-
дования, ключевую роль в указанном противоречии 
играют личностные особенности актеров — подозри-
тельность и эмоциональная чувствительность. С од-
ной стороны, они способствуют профессиональной 
деятельности, а с другой — препятствуют конструк-
тивному поведению в стрессовых ситуациях, затруд-
няют возможности коммуникации и построения ди-
алога в конфликте.

Одним из способов позитивного изменения этой 
ситуации может быть обращение актеров за профес-
сиональной психологической помощью. При этом, с 
нашей точки зрения, подобная помощь будет наибо-
лее эффективна в том случае, если психолог имеет 
представление о специфике профессиональной дея-
тельности и своеобразии личности актеров.

ограничения

Неоднородность выборки и ее маленький объем 
накладывают ограничения в отношении распростра-
нения полученных результатов на всех представите-
лей актерской профессии, а также оставляют откры-
тым вопрос о том, насколько полученные результаты 
специфичны именно для представителей актерской 
профессии.  

Выводы

Обобщая полученные результаты, можно сделать 
следующие основные выводы:

Включение в исследовательскую программу ме-
тодики для изучения фрустрационных реакций по-
зволило уточнить специфику поведения актеров в 
стрессовых ситуациях и его связь с личностными 
особенностями.

Результаты корреляционного анализа позволяют 
говорить о том, что специфические личностные осо-
бенности актеров — высокая эмоциональная чув-
ствительность и подозрительность — в стрессовых 
ситуациях препятствуют конструктивному решению 
проблем и выстраиванию контакта с другими участ-
никами ситуации.

На основе сопоставления полученных результатов 
с другими исследованиями личности актеров выявле-
на особая роль комплекса качеств, обозначенного как 
«подозрительность», который связан с предпочтени-
ем определенных способов реагирования и совлада-
ния со стрессом у актеров.

Зафиксирована проблема, связанная с различием 
возможностей актеров управлять своим эмоцио-
нальным состоянием на сцене и в повседневной 
жизни.
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