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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТУДЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

В.С. Собкин, Т.А. Лыкова

В статье представлены результаты лонгитюдного исследования лич-
ностных особенностей студентов-актеров, которое осуществляется на базе
Московского театрального колледжа под руководством народного артиста
СССР О.П. Табакова. Исследование проводится с 2010 года по настоящее
время и продолжает цикл исследований авторов, начатый в 1976 г. Пред-
ставлены результаты, полученные с помощью опросника Р. Кеттела 16 PF
на материале опроса 96 студентов театрального колледжа. Обсуждается
динамика личностных изменений первокурсников, различия между успеш-
ными и неуспешным студентами, приводятся результаты структурного ана-
лиза личностных характеристик по тесту Кеттелла, а также результаты кла-
стерного анализа. Полученные материалы показывают, что в течение пер-
вого года обучения общее направление личностных изменений студентов-
актеров ориентировано на повышение эмоциональной восприимчивости,
мотивации и тревожности, а также на снижение радикализма студентов.
Проведен специальный анализ, направленный на выявление существенных
отличий между успешными и неуспешными студентами-актерами. Выяв-
ленные различия характеризуют направление личностных трансформаций
в течение обучения на первом курсе. Важным моментом является сам факт
личностных изменений: студенты, демонстрирующие статичность или ин-
дивидуальные изменения, не соответствующие общим групповым тенден-
циям, являются менее успешными. Структурный анализ личностных ха-
рактеристик успешных студентов позволил выделить два инвариантных
фактора «эмоциональная возбудимость / регулировка» и «эмоциональная
открытость», фиксирующих обязательные для успешного актера личност-
ные особенности. Кластерный анализ личностных профилей мальчиков
позволил выявить семь различных групп, отражающих не только различ-
ные личностные типы студентов-актеров, но и сочетания личностных ха-
рактеристик, препятствующих успешному освоению актерской профессии.

Вопрос об изучении личностных изменений в период обучения в те-
атральном вузе имеет крайне важное значение. При этом, как отмечал
Л.С. Выготский [2], здесь необходимо учитывать два момента: один связан
с пониманием исторической обусловленности актерской деятельности, что
предполагает отказ от абсолютной постановки вопроса об актерских спо-
собностях и механизмах актерского перевоплощения (различные виды те-
атра – комедия дель арте, театр школы переживания, театр Брехта и др.
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предполагают и различные типы психологических отношений «актер-
роль», и, как следствие, сориентированы на разные личностные особенно-
сти, характеризующие актера как субъекта деятельности). Второй момент
связан с эмпирической разработкой темы об особенностях личности акте-
ра, что предполагает реализацию традиционных линий психологических
исследований, проводимых в рамках общего направления – психологии
труда. Признавая важность этого различения, введенного Л.С. Выготским,
в данной статье мы представим материалы, касающиеся личностных изме-
нений в период обучения на первом курсе театрального колледжа.

Предварительно отметим, что освоение актерской профессии являет-
ся весьма сложной задачей для студентов, особенно с учетом творческой
организации самого процесса обучения. Важным фактором здесь является
и возраст, в котором начинается профессионализация. Так, театральный
колледж представляет собой уникальное учебное заведение, где професси-
ональное становление будущих актеров начинается в 15-16 лет, что на 2-3
года раньше, чем при поступлении в театральный вуз. Это ставит дополни-
тельные задачи для педагогов, которым необходимо в процессе обучения
учитывать психологические особенности старшего подросткового возрас-
та. С одной стороны, в этот период актуализируются потребности в лич-
ностном и профессиональном самоопределении, а с другой – подростковый
возраст характеризуется личностным эгоцентризмом, которому сопутству-
ют такие проявления, как тревожность, уязвимость, ранимость, неуверен-
ность в себе и др. Все это неизбежно сказывается на успехах в учебе, атмо-
сфере в коллективе и отношениях студентов с педагогами и сокурсниками.
Выявление личностных трансформаций, происходящих в течение обуче-
ния, позволит организовать более оперативную обратную связь для педаго-
гов по решению задач, связанных с формированием у студентов личност-
ных качеств, умений и навыков, необходимых для профессии актера. Также
это необходимо для диагностики особенностей межличностных отношений
внутри студенческих групп и колледжа в целом. И, наконец, полученные
данные важны для профессиональной работы психолога, занятого психоло-
гическим сопровождением студента-актера.

Целью настоящей статьи является анализ личностных изменений,
происходящих у студентов театрального колледжа в течение первого года
обучения. Обозначим три основных направления анализа: 1) рассмотрение
динамики выраженности личностных характеристик среди студентов-
первокурсников; 2) выявление личностных различий между успешными и
неуспешными студентами; 3) структурный анализ личностных характери-
стик студентов в начале и конце первого года обучения в театральном кол-
ледже.

Представленные результаты являются частью исследовательского
проекта, реализуемого в рамках договора о сотрудничестве между Москов-
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ским театральным колледжем под руководством О.П. Табакова54 и Инсти-
тутом социологии образования РАО. Программа исследования строится на
психологическом обследовании студентов-актеров при помощи широкого
набора тестовых методик, в том числе: теста Р. Кеттелла, теста Г. Айзенка,
теста С. Розенцвейга, теста эмоционального интеллекта MSCEIT 2.0, со-
циометрии, контент-анализа записей учебного процесса и целого ряд дру-
гих, а также специально разработанных методик для выявления ценност-
ных ориентаций и анализа художественных предпочтений. С учетом рамок,
ограничивающих объем статьи, здесь будут приведены лишь данные, полу-
ченные по тесту Р. Кеттелла 16 PF. Отметим, что обследования по этому
тесту проводятся нами несколько раз: начиная с этапа отбора студентов пе-
ред третьим туром вступительных экзаменов, и далее – один раз в конце
каждого учебного года. Поскольку основной задачей настоящей статьи яв-
ляется анализ динамики личностных характеристик в течение именно пер-
вого года обучения, то в ней мы используем данные, полученные на этапе
вступительных экзаменов в колледж (первое тестирование) и в конце пер-
вого учебного года (второе тестирование).

Выборка: В исследовании приняли участие студенты Московского
театрального колледжа под руководством О.П. Табакова (наборы 2010,
2011, 2012 и 2013 гг.). Всего было обследовано 96 человек (32 девочки,
64 мальчика). Стоит подчеркнуть, что поступившие в колледж студенты
прошли жесткий отбор, в ходе которого на предварительных этапах про-
слушивалось более двух тысяч человек. Отметим, что анализ личностных
особенностей поступивших в колледж и не прошедших конкурсных испы-
таний подростков представлен в наших предыдущих публикациях [8; 9].

Полученный материал сгруппирован в четыре раздела, в которых
рассматриваются: динамика личностных изменений студентов, различия
успешных и неуспешных студентов, структурный анализ динамики изме-
нения личностных характеристик, типы личностных структур, определя-
ющие предрасположенность к актерской деятельности.

1. Анализ динамики личностных изменений студентов театрального
колледжа наборов 2010-2013 гг. Для того, чтобы проследить динамику
личностных изменений, произошедшую в течение первого года обучения,
сопоставим средние суммарные профили по тесту Кеттелла, полученные
на этапе приемных экзаменов и в конце первого курса, см. рис. 1.

54 Авторы благодарят народного артиста СССР О.П. Табакова за инициирование и под-
держку данного проекта.
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Рис.1.Средние суммарные профили по тесту Кеттелла 16 PF
в начале и конце первого учебного года для студентов наборов

2010-2013 гг. (баллы в стенах)

В ходе предыдущего анализа [8; 9], построенного на сопоставлении
студентов-актеров и контрольной группы учащихся общеобразовательных
школ этого же возраста, были выявлены факторы (фактор А «общитель-
ность», фактор Н «смелость», фактор I «чувствительность», фактор Q2
«конформизм»), которые статистически значимо дифференцировали по-
ступивших в колледж студентов. Как видно из рисунка, значения по этим
личностным факторам в течение первого года остались неизменными. В
тоже время были выявлены статистически значимые различия по трем фак-
торам О «тревожность» (р = .03), Q1 «радикализм» (р = .05) и Q4 «напря-
женность» (р = .01). При этом показатели тревожности и напряженности
выросли в течение первого года обучения, тогда как радикализм студентов
заметно снизился. Для содержательной интерпретации этих изменений
следует обратить внимание, на то, что факторы О и Q4 входят во вторич-
ный фактор теста Кеттелла QII «тревожность», фиксирующий тревогу в ее
обычном понимании, что может характеризовать процесс обучения как ак-
туализирующий ситуации, способные вызвать стрессовые переживания. В
то же время, повышение значений по этим двум шкалам может рассматри-
ваться и как позитивная тенденция, связанная с содержательными особен-
ностями актерской профессии. Так, фактор Q4 «напряженность» на поло-
жительном полюсе фиксирует такие качества, как собранность, энергич-
ность, повышенная мотивация, а фактор О «тревожность» наряду с беспо-
койством, озабоченностью и ранимостью включает также и характеристику
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«недовольство собой», что в сочетании с повышенной мотивацией может
быть интерпретировано как позитивное стремление к достижению
наилучших результатов, готовность к активной работе и совершенствова-
нию своих способностей. Что касается снижения к концу обучения на пер-
вом курсе значений по фактору Q1 («радикализм»), то это, на наш взгляд,
свидетельствуют о том, что студенты, стремясь соответствовать требовани-
ям педагогов, начинают более тщательно и критично относиться к само-
стоятельным работам, доверять мнению преподавателей и сокурсников.

Представленные изменения отражают общую динамику личностных
качеств студентов-актеров суммарно по четырем наборам (2010, 2011, 2012
и 2013 гг.). Вместе с тем важно отметить, что освоение актерской профес-
сии происходит не только индивидуально, но и в процессе групповой рабо-
ты, коллективного творчества. Занятия по актерскому мастерству на I курсе
театрального колледжа предполагают в основном групповые тренинговые
упражнения, направленные на развитие чувства ритма, внимания, эмоцио-
нальной памяти и взаимодействия с партнерами на сцене. При организации
учебного процесса преподаватели реализуют определенные педагогиче-
ские стратегии, опираясь на исходный уровень способностей, мотивацион-
ной готовности в рамках учебного процесса. Немаловажную роль играет и
атмосфера, складывающаяся в студенческом коллективе. В связи с этим
можно предположить, что в зависимости от специфических особенностей
каждого курса педагогами будут использоваться различные тактики рабо-
ты, направленные, в том числе, и на стимуляцию определенных личност-
ных изменений студентов. Чтобы проверить данное предположение, обра-
тимся к сравнению средних суммарных личностных профилей студентов
каждого набора отдельно. На рисунке 2 представлены значимые различия,
выделенные при сравнении средних профилей студентов трех наборов
(2010, 2011 и 2012 гг.) по тесту Кеттелла в начале и конце учебного года
(аналогичный анализ, проведенный на материале набора 2013 года, не вы-
явил каких-либо статистически значимых различий).
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Рис. 2 Факторы теста Кеттелла 16 PF,
для которых были получены значимые различия,

данные для наборов 2010, 2011 и 2012 гг. (баллы в стенах)

Как видно из рисунка 2, каждый курс обладает специфической траек-
торией личностных изменений. В свою очередь эти изменения фиксируют
и направленность деятельности педагогов в работе с каждым курсом. Так
для набора 2010 г. приоритетной задачей стало развитие такой характери-
стики, как проницательность студентов (фактор N, р = .01); в работе с
набором 2011 г. педагоги делали особый акцент на повышении мотивации
(фактор Q4, р = .03). Сопоставление данных по первокурсникам набора
2012 г. показывает, что здесь произошли заметные изменения по достаточ-
но широкому набору показателей. Так, наряду с повышением тревожности
(фактор О, р = .02) снижается эмоциональная устойчивость (фактор С,
р = .008) и параллельно возрастает «толстокожесть», нечувствительность к
угрозе (фактор Н, р = .05), что свидетельствует о направленности учебного
процесса на эмоциональное раскрепощение студентов.

В этом контексте интересно обратится к ситуации студентов набора
2013 г., где, как мы отмечали, в течение обучения на первом курсе не было
выявлено какой либо отчетливой тенденции личностных изменений, при-
сущей курсу в целом. В то же время, анализ индивидуальных профилей
указывает на весьма заметные личностные трансформации среди большин-
ства студентов. На наш взгляд, отсутствие общей траектории личностных
изменений может быть обусловлено особенностями организации педагоги-
ческой работы на данном курсе. Так, если со студентами предыдущих
наборов занималось одновременно несколько педагогов по актерскому ма-
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стерству (от 2 до 5 человек), преимущественно мужчин с большим актер-
ским опытом, то со студентами данного курса работали всего 2 преподава-
теля (мужчина – опытный педагог и женщина, талантливая актриса, не за-
нимавшаяся до этого педагогической работой). Возможно, что ограничение
числа преподавателей, ведущих актерское мастерство, сузило для студен-
тов возможности получения обратной связи относительно реализации це-
лей педагогического воздействия. Добавим, что и сами педагоги оказались
в ситуации отсутствия постоянного и многостороннего обсуждения со сво-
ими коллегами достижений студентов этого курса.

2. Личностные особенности успешных и неуспешных студентов-
актеров.

В этом разделе мы рассмотрим те личностные особенности, которые
дифференцируют успешных и неуспешных студентов. При этом к группе
успешных («сильных») студентов нами отнесены те, кто получил положи-
тельные оценки по актерскому мастерству в конце первого года обучения
(66 человек), а к группе неуспешных («слабых») – студенты, отчисленные
из колледжа в конце первого курса (26 человек). В ходе анализа мы будем
учитывать два аспекта: 1) сопоставление личностных характеристик про-
долживших обучение и отсеянных студентов; 2) анализ динамики измене-
ния личностных особенностей в обеих выделенных группах от начала года
к концу, что позволит наметить общие тенденции позитивных личностных
трансформаций «сильных» студентов по сравнению с «слабыми» (отсеян-
ными).

Сопоставление профилей по тесту Кеттелла оставшихся и отчислен-
ных студентов (см. рис. 3) позволило выделить 4 фактора, по которым по-
лучены значимые различия: фактор L «подозрительность» (р = .01), фактор
М «мечтательность» (р = .004), фактор N «дипломатичность» (р = .04),
фактор Q4 «напряженность» (р = .002). Рассмотрим содержательные осо-
бенности этих различий.

Рис. 3. Средние суммарные личностные профили по тесту Кеттелла
для оставшихся и отчисленных студентов (баллы в стенах)
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Отчисленные студенты являются более доверчивыми, мечтательны-
ми и естественными в поведении, а также менее напряженными, чем те,
кто продолжил обучение. На первый взгляд эти тенденции могут показать-
ся неожиданными, так как воображение (фактор М) традиционно считается
одной из главных характеристик творческой, и, в частности, актерской ода-
ренности. Это подтверждают и результаты нашего исследования 1976 г.,
где высокие оценки по фактору М («мечтательность») были одним из клю-
чевых показателей в описании личности успешного студента театрального
вуза, а критерием отчисления являлись, напротив, высокие показатели по
фактору L («подозрительность») [7]. Сегодня же прослеживается противо-
положная тенденция – высокие показатели подозрительности и средние по
воображению являются, наоборот, характеристиками успешных будущих
актеров. На наш взгляд, в современной ситуации высокие оценки по фак-
тору М (мечтательность) проявляются не только в форме хорошо развитого
и богатого воображения, но в большей степени указывают на погружен-
ность в свои внутренние иллюзии и образы, что, кстати, отмечают и авторы
теста [4; 12]. Это мешает студентам воспринимать критику и замечания пе-
дагогов, менять линию творческой работы и т.д. Что касается фактора Q4
(«напряженность») то, как уже отмечалось, его положительный полюс ука-
зывает на высокий уровень мотивации и общей энергетики, что отличает
«сильных» студентов от «слабых». Более высокие показатели по фактору N
(«дипломатичности») и фактору L («подозрительности») среди успешных
студентов следует рассматривать как взаимодополняющие. Высокие значе-
ния по фактору N фиксируют такие черты характера, как умение вести себя
в обществе, хитрость, проницательность, осторожность (Кеттелл опреде-
лял этот полюс как «полюс Макиавелли», характеризующий способность к
рефлексии позиции другого в ситуации межличностного взаимодействия
[4; 12]). Лица с высокими оценками по фактору L характеризуются как
осторожные, часто эгоцентричные, и вместе с тем – самостоятельные и не-
зависимые в социальном поведении. По мнению авторов теста [4; 12], оба
рассматриваемых фактора характеризуют форму отношения личности к
другим людям. Сочетание высоких значений шкал L и N теста Кеттелла
свидетельствует о выраженной социальной проницательности личности,
что понимается как способность «считывать» скрытый смысл житейских
ситуаций и отношений, повышенное внимание к переживаниям и мотивам
поведения других людей. Вместе с тем, высокие значения по факторам L и
N характеризуют людей как внутренне настороженных, напряженных и
тревожных во взаимоотношениях с другими людьми. Таким образом, клю-
чевым моментом при характеристике успешных студентов выступает их
способность к пониманию переживаний, мотивов и поступков другого в
ситуациях межличностного взаимодействия. Заметим, что эти качества яв-
ляются крайне важными при определении особенностей персонажа драма-
тического произведения. Напротив, у «слабых» (отсеянных) студентов вы-
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сокие значения по фактору М («мечтательность») и более низкие по факто-
рам L и N свидетельствуют о том, что их «воображение» не связано с уста-
новками на понимание мотивации поведения в ситуациях межличностного
взаимодействия.

Охарактеризовав различия между «сильными» и «слабыми» студен-
тами, обратимся теперь к анализу динамики личностных изменений внутри
этих групп.

На рис. 4 и 5 представлены изменения личностных профилей «силь-
ных» и «слабых» студентов первого года обучения.

Рис. 4. Средние профили по тесту Кеттелла для группы «слабых»
студентов в начале и конце первого учебного года (баллы в стенах)

Рис. 5. Средние профили по тесту Кеттелла для группы «сильных»
студентов в начале и конце первого учебного года (баллы в стенах).
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Как видно из рисунков, среди студентов «слабой» группы отсутству-
ют значимые изменения в среднем личностном профиле по сравнению с
этапом поступления в колледж. У «сильных» же отмечается выраженная
динамика по трем факторам: О «тревожность» (р=.01), Q4 «напряжен-
ность» (р=.02) и Q1 «радикализм» (р=.02). Заметим, что общие тенденции
выявленных изменений здесь полностью совпадают с той общей динами-
кой, которую мы обсуждали в разделе 1: в течение первого года обучения у
студентов отмечается рост тревожности и мотивационной готовности к де-
ятельности (факторы О и Q4), одновременно снижается радикализм и воз-
растает возможность принимать точку зрения окружающих (фактор Q1).

Таким образом, сопоставление динамики изменений личностных
особенностей успешных и неуспешных студентов-актеров показывает, что
группа успешных студентов в целом проявляет сензитивность к тем требо-
ваниям и ожиданиям, которые реализуются педагогами на этапе первого
года обучения. Неуспешные же студенты нечувствительны к тем педагоги-
ческим воздействиям, которые направлены на личностные трансформации,
связанные с формированием субъекта профессиональной деятельности.

3. Структурный анализ динамики изменения личностных характери-
стик студентов-актеров.

Обучение в театральном колледже предполагает влияние целого ряда
различных социальных факторов: особенности содержания учебной дея-
тельности, изменение привычной бытовой ситуации (интернатная форма
обучения), характер межличностных отношений как в студенческом кол-
лективе, так и с педагогами и др. Вместе с тем можно предположить, что
именно особенности учебной деятельности определяют ту главную линию
личностных изменений, которая характерна для студентов, обучающихся в
театральном колледже. В первых двух разделах мы рассмотрели данные,
связанные с анализом средних профилей по тесту Кеттелла в подвыборках
«сильных» и «слабых» студентов. В то же время можно предположить, что
изменяется не только (и не столько) средний профиль личностных характе-
ристик студентов, сколько происходят именно структурные перестройки,
касающиеся взаимосвязи тех или иных личностных качеств. Именно эти
новые связи, складывающиеся своеобразные личностные комплексы и яв-
ляются предметом нашего рассмотрения в данном разделе.

С этой целью было проведено исследование, направленное на выяв-
ление взаимосвязей между личностными характеристиками у студентов те-
атрального колледжа. Оно строилось с применением процедуры факторно-
го анализа личностных профилей студентов, полученных по опроснику
Кеттелла 16 PF. При этом было проведено две процедуры факторного ана-
лиза. В первой обрабатывалась матрица индивидуальных профилей сту-
дентов на этапе поступления в колледж. Во втором факторном анализе ис-
пользовались данные, полученным в результате обследования студентов в
конце первого года обучения. Отметим, что на данном этапе исследования



279

обрабатывались только профили успешных студентов. В приведенной ниже
табл. 1 кратко представлены результаты первого и второго факторных ана-
лизов.

Таблица 1
Содержание выделенных факторов в начале и конце первого учебного

года (цветом обозначены инвариантные факторы, которые были
выявлены как в начале, так и в конце первого года обучения)

Начало года
F1 11,5% F2 11,6% F3 11,6% F4 11,0% F5 9,5% F6 8,7%
О+.83
Q4+.82
L+ .67

Q2+.86 E+ .77
Q1+.75

G+ .84 B+.70
F+.68

I+ .77
A+.72

Q3+.-58 H+ .-75 M+ -.81 N+-.52
Конец года
F1 16,2% F2 15,3% F3 14,2% F4 11,0% F5 8,8%
H+ .77
E+.70
F+.67

Q4+.77
L+ .76
O+ .52

G+ .72
N+ .65

B+ .56 I+ .81
A+ .58

Q2+-.76 Q3+-.75 Q1+-.65 C+-.68

Предваряя интерпретацию полученных результатов, отметим два мо-
мента. Во-первых, как видно из приведенных в таблице 1 данных, к концу
года количество выделенных факторов сократилось с 6 до 5, что может
быть интерпретировано как увеличение структурной связанности различ-
ных личностных характеристик между собой к концу обучения на первом
курсе. Во-вторых, обращают на себя внимание два фактора, структура ко-
торых является весьма устойчивой (инвариантной) для студентов, обучаю-
щихся в театральном колледже. Рассмотрим содержательные особенности
этих двух факторов более подробно.

Один из них (F1 в начале учебного года и F2 в конце учебного года)
является биполярным. Задаваемая им оппозиция может быть обозначена
как «тревожность – самоконтроль». Положительный полюс этого фактора
включает такие характеристики, как высокая напряженность (Q4), подо-
зрительность (L), тревожность (О); на отрицательном полюсе находится
самоконтроль (Q3). Структура данного фактора практически полностью
совпадает с вторичными фактором теста Кеттелла QII «тревожность». Сто-
ит отметить, что данный вторичный фактор описывает тревогу в ее обыч-
ном понимании, которая, в том числе, трактуется и как недовольство собой;
при очень высоких значениях она может снижать продуктивность деятель-
ности вплоть до ее блокировки. Отрицательный же полюс представлен
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только одной характеристикой Q3 («самоконтроль»). Ее более широкое
описание включает такие качества, как целеустремленность, сила воли,
умение контролировать свои эмоции и поведение.

Другой инвариантный фактор (F6 в начале учебного года и F5 в кон-
це учебного года) является униполярным и может быть обозначен как
«эмоциональная открытость». Этот фактор объединяет высокие показатели
по фактору I (чувствительность) и фактору А (общительность, откры-
тость). Данный фактор, на наш взгляд, фиксирует яркую, живую эмоцио-
нальность, свойственную актерски одаренным людям. При этом он объ-
единяет две важные характеристики, отличающие студентов-актеров от
контрольной группы [8; 9]: готовность к эмоциональному личностному
контакту и открытость к проявлению сопереживания, сочувствия.

Таким образом, оба инвариантных фактора фиксируют специфиче-
ский комплекс личностных характеристик, являющийся базовым для
успешных студентов-актеров. Это, повторимся, «эмоциональная возбуди-
мость / регулировка» и «эмоциональная открытость». Другие личностные
особенности, фиксируемые тестом Кеттелла, подвержены существенным
трансформациям и на протяжении первого года обучения объединяются в
новые, весьма своеобразные комплексы. Рассмотрим их более подробно,
обратившись к результатам факторного анализа на конец учебного года
(см. табл. 1).

Фактор F1 (вклад в общую суммарную дисперсию 16,2%) имеет бипо-
лярную структуру. Его положительный полюс объединяет шкалы Н («сме-
лость»), Е («доминантность»), F («экспрессивность») и может быть обозна-
чен как «экстраверсия». В этой связи заметим, что этот комплекс взаимосвя-
занных характеристик был выделен и Кеттеллом в качестве вторичного фак-
тора QI «экстраверсия». Отрицательный же полюс этого фактора – Q2 «нон-
конформизм». Таким образом, положительный полюс объединяет общи-
тельных, открытых и социально контактных студентов, ориентированных на
групповую работу. На противоположном же полюсе собраны студенты с не-
зависимой и самостоятельной точкой зрения (Q2), и в то же время не стре-
мящиеся к лидерству и более склонные к ограниченности межличностных
контактов. Таким образом, с учетом величины значений этих факторов по
среднему профилю теста Кеттелла мы можем сделать вывод о том, что в ре-
зультате первого года обучения формируется особый комплекс личностных
характеристик, обеспечивающий готовность и активность студентов в соци-
альном взаимодействии и коллективной работе в группах с высоким уров-
нем конкуренции и борьбы за лидерство. Иными словами, это, с одной сто-
роны, готовность существовать в конкурентной среде и, в тоже время, от-
крытость к коллективному взаимодействию.

Фактор F3 (14,2%) также является биполярным. Задаваемую им оп-
позицию можно обозначить как «социальное соответствие – радикализм».
Положительный полюс этого фактора объединяет высокие показатели по
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шкале моральная нормативность (G) и дипломатичность (N). На отрица-
тельном полюсе находится радикализм (Q1). Как мы видим, здесь противо-
поставляется стремление соответствовать принятым правилам и нормам,
ответственность (G), проницательность и расчетливость (N) с одной сторо-
ны, и свободомыслие, экспериментаторство, недоверие к авторитетам (Q1)
с другой. Таким образом, комплекс личностных особенностей, задаваемых
данным фактором, выявляет своеобразный комплекс личностных характе-
ристик с отчетливо выраженными установками на поддержку нормативно-
го либо ненормативного поведения. В обобщенной форме его можно обо-
значить как сильное – слабое супер-эго. Таким образом, этот фактор, опре-
деляет отношение к социальным нормам: стремление соответствовать
установленным правилам, или же, напротив, готовность экспериментиро-
вать, в том числе и с социальными нормами.

Фактор F4 (11,0%) имеет биполярную структуру, которую можно
охарактеризовать как «общий интеллект - высокая стрессоустойчивость».
На положительном полюсе фактора находится высокий интеллект (В), по-
нимаемый как хорошая обучаемость, сообразительность, способность к
решению задач. Отрицательный полюс представлен фактором С, высокие
оценки по которому свойственны сдержанным, спокойным, иногда ригид-
ным людям. Данный фактор фиксирует своеобразное сочетание высокого
формального интеллекта и эмоциональной подвижности.

4. Кластерный анализ и проблема типологии актера.
Выше мы выделили инвариантные и изменяющиеся факторы, описы-

вающие основные личностные характеристики студентов-актеров. Понят-
но, что предрасположенность к актерскому творчеству не определяется ка-
ким-нибудь одним жестко заданным набором личностных качеств, а выде-
ленные нами инвариантные комплексы факторов теста Кеттелла 16 PF
фиксируют лишь часть базовых характеристик, влияющих на успешное
освоение актерской профессии. Кроме того, разнообразие театральных ро-
лей (ср. амплуа: герой-любовник, злодей, шут, травести и др.) предполагает
и соответствующее разнообразие типов актерских индивидуальностей.
Вместе с тем, современное театральное искусство не предполагает жестко-
го соответствия внешних данных и личностных особенностей актера и ис-
полняемой им роли. Заметим, что обозначенная проблема активно обсуж-
далась в начале прошлого века. Так, например, К.С. Станиславский [10] и
М.А. Чехов [11] считали, что ориентация на амплуа ведет к актерским
штампам, и, напротив, В.Э. Мейерхольд [6], А.Р. Кугель [5], Н.Н. Евреинов
[3] рассматривали амплуа как необходимый структурный элемент теат-
рального искусства. В этой связи можно сослаться на попытку создать
«таблицу театральных амплуа», основанием для которой послужили внеш-
ние и психологические характеристики актера, примеры соответствующих
сценических ролей и драматургические функции, присущие тем или иным
амплуа [1]
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Заметим, что полученный нами эмпирический материал дает воз-
можность подойти к вопросу о типологии построения личности актера с
несколько иной стороны. Так, мы предполагаем, что объединив в группы
студентов-актеров по сходству профилей по тесту Р. Кеттелла, можно вы-
делить несколько основных личностных типов, которые весьма своеобраз-
но развиваются в процессе освоения актерской профессии. Подобный ана-
лиз позволит также обнаружить и возможные группы риска, выделив соче-
тания тех личностных качеств, которые затрудняют успешное обучение в
театральном колледже.

С этой целью нами была использована процедура кластерного анали-
за. В рамках данной статьи ограничимся результатами, полученными на
подвыборке 64 мальчиков-первокурсников (наборы 2010-2013 гг.). Резуль-
таты кластерного анализа приведены на дендрограмме (см. рис. 6), а сред-
ние профили по каждому из выделенных семи кластеров представлены в
табл. 2.

Приведенные в таблице 3 данные показывают, что средние значения
по различным факторам в отдельных кластерных группах отличаются, и
причем весьма существенно. Так, например, среднее значение по фактору
С колеблется от 3,7 (кластер 2) до 9,2 (кластер 5); по фактору F от 3,3 (кла-
стеры 6 и 7) до 8,7 (кластер 3); по фактору L от 2,0 (кластер 6) до 7,6 (кла-
стер 4). Для более содержательной интерпретации своеобразия выделен-
ных кластеров, с нашей точки зрения, необходимо учитывать их взаимное
расположение на дендрограмме, а также использовать данные об успешно-
сти освоения студентами каждого кластера учебной программы по актер-
скому мастерству. Ограничимся несколькими примерами.

Так, кластер 1 объединил в себе достаточно большое количество сту-
дентов – более четверти от всех поступивших за четыре года. Характерно,
что лишь два студента из этой группы были отчислены после первого года
обучения. В целом, средний личностный профиль кластера 1 близок к об-
щему среднему профилю мальчиков, зачисленных в театральный колледж.
К этому кластеру близок и кластер 2. Однако здесь проявляются явные раз-
личия по четырем факторам: О (тревожность), L (подозрительность),
Q4 (напряженность) и С (эмоциональная нестабильность). Таким образом,
для студентов из кластера 2, с одной стороны, характерна более высокая
эмоциональная подвижность, возбудимость (что, с точки зрения актерской
профессии, является положительной тенденцией), с другой – здесь явно
прослеживаются неблагоприятные личностные тенденции (повышенная
тревожность, подозрительность), что затрудняет межличностное взаимо-
действие как с педагогами, так и с сокурсниками. Это сказывается и на
успеваемости по актерскому мастерству, так двое студентов из этого кла-
стера были отчислены, а большинство продолжающих обучение имеют
оценки между «удовлетворительно» и «хорошо».
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Рис. 6. Дендрограмма личностных профилей по тесту Кеттелла
для мальчиков (наборы 2010, 2011, 2012 , 2013 гг.)
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Таблица 3
Средние значения по факторам теста Кеттелла для выделенных

кластерных групп среди мальчиков (баллы в стенах)
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

кластер 1 7,8 7,1 5,9 6,2 4,6 5,6 7,7 9,3 5,4 5,7 4,6 5,3 6,9 3,2 6,7 5,5
кластер 2 7,0 7,6 3,7 5,1 5,7 5,9 5,9 8,3 7,0 6,1 3,7 8,1 5,4 4,9 5,6 7,3
кластер 3 8,3 7,8 6,8 6,9 8,7 3,9 9,3 8,6 5,9 6,4 3,1 4,8 7,9 2,3 5,4 4,8
кластер 4 8,3 7,9 6,3 8,7 7,3 3,9 7,7 8,9 7,6 8,4 1,7 5,7 8,7 4,9 4,3 6,3
кластер 5 9,0 6,6 9,2 6,6 5,0 6,4 9,6 9,8 3,4 5,0 3,2 1,8 7,0 3,6 9,2 2,6
кластер 6 7,3 5,0 5,3 6,3 3,3 8,0 6,3 10,0 2,0 4,7 4,7 7,0 4,0 3,3 9,3 4,0
кластер 7 5,8 5,5 6,0 5,3 3,3 4,8 4,0 9,0 2,8 8,0 3,8 7,0 7,0 7,5 6,5 5,0
Общий средний профиль 7,8 7,2 6,3 6,6 6,1 5,0 7,8 8,9 5,6 6,3 3,6 5,6 7,1 3,7 6,1 5,4



Кластер 3 существенно отличается от кластеров 1 и 2. В первую оче-
редь это касается факторов А (общительность), Е (доминантность), F (экс-
прессивность), G (моральная нормативность), Н (смелость), Q2 (конфор-
мизм). По сути, все отмеченные характеристики фиксируют личностную
направленность на открытое социальное взаимодействие, что определяет
важную тенденцию при отборе в актерскую профессию. Однако, в отличие
от кластера 1, в кластере 3 число отчисленных студентов составляет прак-
тически половину. Это позволяет сделать вывод о том, что комплекс лич-
ностных характеристик, связанных с общительностью (экстраверсией), яв-
ляется важным, но явно не достаточным для успешного освоения актер-
ской профессии уже на самых первых этапах обучения.

Что касается кластера 4, то в целом его средний профиль близок к
профилю кластера 3. Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к от-
крытому и естественному общению (фактор N), представителей данного
кластера отличает явно выраженное стремление к доминированию (фактор
Е), радикализм (фактор Q1) и повышенная подозрительность (фактор L). В
целом набор этих личностных качеств определяет активное стремление к
социальному лидерству. Помимо этого, представителям данного кластера
присуще крайне важное для актерской профессии богатое воображение
(фактор М). Вместе с тем отметим, что чуть менее половины студентов,
вошедших в данный кластер, было отчислено в конце первого учебного го-
да. В тоже время оставшиеся студенты этой группы имеют высокие оценки
по актерскому мастерству.

Кластеры 5, 6 и 7 практически не коррелируют как между собой, так
и с четырьмя описанными кластерами. Подчеркнем, что в состав кластера
6 вошли только студенты, отсеянные в течение первого года обучения. Яв-
ное отличие профиля рассматриваемого кластера определяется такими
факторами, как F (экспрессивность), G (моральная нормативность), О (тре-
вожность) и Q3 (самоконтроль). С одной стороны, высокие показатели по
факторам G и Q3 свидетельствуют о явной эмоциональной сдержанности,
а с другой, – низкие оценки по фактору F и высокие по фактору О фикси-
руют негативные переживания, склонность к самообвинению. К этому сле-
дует добавить низкие показатели по фактору М (воображение), который,
как мы уже упомянули, является крайне важным для художественно-
творческой деятельности.

Студенты, вошедшие в кластер 5, также характеризуются невысокой
успешностью по предметам, связанным с актерским мастерством. Весьма
высокие значения по факторам С и Q3 указывают на эмоциональную ри-
гидность. Помимо этого, низкие оценки по факторам О и Q4 позволяют
сделать вывод об общем низком эмоциональном и мотивационном тонусе.
В целом эта группа в профессиональном отношении может быть охаракте-
ризована как «группа риска».

И, наконец, особое внимание обращает на себя средний профиль
кластера 7. По своей структуре он явно отличается от всех предыдущих. С
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одной стороны, здесь относительно невысокие показатели по факторам А
(общительность), Е (доминантность), F (экспрессивность), Н (смелость),
той группе факторов, которая определяет экстравертированность личности.
С другой стороны, студенты этой группы доверчивы (фактор L) и есте-
ственны в поведении (фактор N). При этом они обладают высоким вообра-
жением (фактор М) и проективной эмоциональной чувствительностью
(фактор I). Таким образом, повторимся, этот средний профиль существенно
отличается от всех предыдущих. Характерно, что студенты, вошедшие в
данный кластер, оцениваются педагогами как весьма интересные индиви-
дуальности, явно обладающие способностями к актерской деятельности.

В целом проведенный кластерный анализ свидетельствует о том, что
наряду с общими требованиями к личностным характеристикам студента-
актера существует довольно высокая степень вариативности, которая учи-
тывает и индивидуальные особенности абитуриентов. Иными словами,
сложившаяся экспертная процедура вступительного экзамена (чтение про-
зы, стихов, басни) обладает достаточной гибкостью для реагирования на
нестандартные личностные проявления.

Выводы:
В завершении статьи кратко обобщим основные результаты, касаю-

щиеся личностных изменений студентов-актеров в течение первого года
обучения в театральном колледже.

1) В течение первого года обучения общее направление личностных
изменений студентов-актеров ориентировано на повышение эмоциональ-
ной восприимчивости, мотивации и тревожности, а также на снижение ра-
дикализма студентов;

2) Наиболее существенные отличия между успешными и неуспеш-
ными студентами-актерами проявляются в направлении личностных
трансформаций в течение обучения на первом курсе. В первую очередь
важным моментом является сам факт личностных изменений: студенты,
демонстрирующие статичность или индивидуальные изменения, не соот-
ветствующие общим групповым тенденциям, являются менее успешными.
Что касается единого направления изменений, то они ориентированы на
развитие эмоциональной восприимчивости, повышение мотивации и
большее доверие авторитету педагогов. Подчеркнем и немаловажную роль
социальной проницательности студентов, позволяющей ориентироваться
на реальные мотивы и эмоции персонажей и партнеров.

3) Структурный анализ личностных характеристик успешных сту-
дентов позволил выделить два инвариантных фактора «эмоциональная воз-
будимость / регулировка» и «эмоциональная открытость», фиксирующих
обязательные для успешного актера личностные особенности. Другие лич-
ностные шкалы подвержены трансформациям под влияниям внешних фак-
торов и педагогических воздействий.
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4) Кластерный анализ личностных профилей мальчиков позволил
выявить семь групп, фиксирующих различные личностные типы студен-
тов-актеров. Сопоставление средних профилей кластерных групп дает ос-
нования как для содержательной характеристики личностных особенно-
стей предрасположенных к актерской деятельности студентов, так и для
прогнозной оценки учебной успешности.
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