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Соотношение качества выполнения 
творческого задания у студентов-
актеров с уровнем невротизации 
и выбором копинг-стратегий

АННОТАЦИЯ
В работе изучалась взаимосвязь между показателями качества выполнения творческого 
задания (объективными и субъективными) и уровнем невротизации, а также предпо-
читаемыми копинг-стратегиями у студентов-актеров. В качестве творческого задания 
использовалась оригинальная модель, приближенная к профессиональной деятельности 
актеров и содержащая задания двух уровней сложности: последовательное выразитель-
ное чтение прямого и перевернутого текста (по 1 минуте). Объективным показателем 
качества деятельности было количество прочитанных слов. Субъективная (экспертная) 
оценка чтения текста проводилась преподавателем курса по 10-балльной шкале по сле-
дующим параметрам: дикция, артистизм и содержание. В начале проводилось психо-
логическое тестирование на уровень невротизации и используемые копинг-стратегий. 
В результате было выявлено, что при повышении сложности творческого задания оценки 
преподавателя смещались с творческого, артистического компонента деятельности 
на технический. При этом корреляций между уровнем невротизации, копинг-страте-
гиями молодых актеров и оценками преподавателя за творческое задание выявлено 
не было. Наиболее популярными видами совладающего поведения у участников ис-
следования оказались «бегство-избегание» и «конфронтация», а самыми непопуляр-
ными — «планирование» и «самоконтроль». Таким образом, исследование студентов-
актеров показало, что ни уровень невротизации, ни предпочитаемые копинг-стратегии 
не влияют на оценку преподавателя за творческое задание. С оценкой преподавателя 
было связано лишь объективное увеличение уровня сложности этого задания (измене-
ние геометрии текста). Такой результат подчеркивает необходимость индивидуального 
подхода к преподаванию творческих дисциплин, а также изменения критериев оценки 
творческих навыков студентов при выполнении заданий разного уровня сложности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Театральная педагогика, творческое задание, субъективная оценка, уровень 
невротизации, копинг-стратегии. ©
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The relationship between the quality 
of reading by students-actors and their 
level of neuroticism and preferred 
coping strategies

ABSTRACT
The study aimed to reveal the relationship between indicators of performing a creative task 
(objective and subjective) and the level of neuroticism and preferred coping strategies among 
student actors. As a creative task, students were offered an original model that is close to the 
professional activity of actors and contains tasks of two levels of complexity: sequential expressive 
reading of straight (simple task) and inverted text (difficult task) at equal intervals (1 minute). The 
number of words read per minute was an objective assessment of tasks. A subjective (expert) 
assessment of the reading quality was carried out by the course teacher on a 10-point scale 
according to the following parameters: diction, artistry and content. Firstly, psychological testing 
of neuroticism and preferred coping strategies was conducted. It was revealed that with an 
increase in the task complexity, the teacher’s assessments shifted from the creative, artistic com-
ponent of the actor’s activity to the technical one. There were no correlations between the level 
of neuroticism, coping strategies of actors and the teacher’s scores for the creative task. The most 
popular coping were escape-avoidance and confrontation, and the most unpopular — planning 
and self-control. Thus, the study of acting students showed that neither the level of neuroticism nor 
the preferred coping strategies affect the teacher’s assessment for a creative task. Statistically, 
only an objective increase in the level of complexity of this task was associated with the teacher’s 
assessment. This result emphasizes the need for an individual approach in creative disciplines, 
as well as changing the criteria for evaluating students’ creative skills when performing tasks of 
different levels of complexity.

KEYWORDS
Theatre pedagogy, creative task, subjective assessment, level of neuroticism, coping 
strategies.
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ВВЕДЕНИЕ

Трудно переоценить роль науки в современном театре. В своей основе этот 
синтетический вид искусства предполагает встречу актера и зрителя, обмен 
творческой и жизненной энергией, эстетическое наслаждение и формиро-
вание этических ценностей, однако необходимо учитывать и то, что погру-
жение в художественный мир современного спектакля происходит при уча-
стии специалистов целого ряда технических отраслей. С помощью дизайна 
пространства, света, звука, шумовых эффектов и пр. не только создается 
внешняя привлекательность сценического представления, но и форми-
руется эстетическая система каждого спектакля, в центре которой нахо-
дится актер — ее основной движущий элемент. В сфере своей творческой 
деятельности современный актер встречается с высокотехнологичным 
сценическим оснащением, компьютерной анимацией и даже с робототех-
никой. В качестве одного из ярких примеров такой коллаборации науки 
и театрального искусства можно привести спектакль «Три сестры. Андроид-
версия», совместный проект  театра “Seinendan” и факультета высоких тех-
нологий Осакского университета. Особенностью спектакля стало появление 
на сцене вместе с актерами робота-андроида в одной из главных женских 
ролей. Робототехника и компьютерная анимация являются достижениями 
современной науки, и театр, используя в постановках высокие технологии, 
не только открывает новые выразительные возможности сцены, но и соз-
дает условия для  синтеза искусства и науки.

Однако недостаточно рассмотреть потенциал этого синтеза с точки зре-
ния внедрения результатов одной сферы деятельности в другую. Если со-
временность делает возможным и важным взаимодействие науки и искус-
ства даже на уровне сценического результата, то можно предположить, 
насколько большим потенциалом эффективности будет обладать их взаи-
модействие в процессе начального результативного этапа. Возникает необ-
ходимость междисциплинарного исследования разных периодов процесса 
становления актера как творческой и профессиональной единицы художе-
ственной системы спектакля.

Творчество актера — это сложный, высокоорганизованный психофизио-
логический процесс, объединяющий духовные, эмоциональные, соматические 
(телесные), интеллектуальные и мыслительные способности человека [1], 
поэтому говорить о нем следует не как о спонтанных действиях или ситуа-
тивном аффекте, а как о целенаправленной сознательной деятельности [2]. 
Эмоциональная вовлеченность актера в процесс деятельности требует высо-
кой импульсивности и демонстративности [3], что приводит к бóльшему риску 
развития невротических и личностных расстройств [4; 5; 6]. Известен целый 
ряд психологических и личностных особенностей, которые отличают актеров 
(как профессиональных, так и студентов) от людей, не вовлеченных в актер-
ские практики. Например, как студенты, так и профессиональные актеры де-
монстрируют значительно более высокие уровни дивергентного мышления, 
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чем неактеры [7]. Предполагается, что эта особенность позволяет им быстрее 
реагировать на изменяющуюся ситуацию на сцене. Кроме того, профессио-
нальные актеры отличаются высоким уровнем экстраверсии, открытости но-
вому опыту, договороспособности, а также более ярко выраженным эмпати-
ческим профилем личности [4; 8].

Изучая профили личностных расстройств 214 профессиональных ак-
теров, M. Davison [5] установил, что представители актерской профессии 
(как мужчины, так и женщины) набрали значительно больше баллов, чем не-
актеры, по шкалам антисоциальности, нарциссизма, истероидного и обсес-
сивно-компульсивного расстройства личности по шкале Coolidge Axis-II 
Inventory [9]. Кроме того, актеры-мужчины набрали значительно больше 
баллов, чем мужчины из группы сравнения, по шкалам шизотипического, 
избегающего и зависимого расстройств личности [10]. Театральные ак-
теры даже рассматривались как неклинические модели в исследовании ис-
тероидно-демонстративного расстройства личности, которое выража-
ется поиском внимания и чрезмерной эмоциональностью [11]. Кроме того, 
было установлено, что представители данной профессиональной группы 
склонны к умеренно повышенному уровню невротизма [4]. Однако, не-
смотря на бóльшую выраженность субклинических расстройств личности 
среди актеров по сравнению с неактерами, некоторые авторы предполагают, 
что это не препятствует, а, напротив, потенциально способствует успешно-
сти актерской карьеры [10].

Например, личность, обладающая более выраженными нарциссиче-
скими чертами, воспринимается окружающими как более привлекатель-
ная при первой встрече, что позволяет актерам, имеющим такую акцентуа-
цию, быть более успешными на кастингах и профессиональных отборах [12]. 
Кроме того, актеры способны быстро погрузиться в образ персонажа бла-
годаря способности использовать непатологическую диссоциацию [13]. 
Одним из важных профессиональных качеств актера является умение вхо-
дить в состояние поглощенности, которое характеризуется интенсивными 
чувственными, эмоциональными и образными переживаниями в процессе 
перевоплощения на сцене [8].

Проведенные нами ранее исследования позволили продемонстрировать, 
что в процессе профессиональной деятельности у актеров происходят изме-
нения и на уровне физиологических параметров организма. Так, было выяв-
лено, что способность актера представить предложенный образ, перевопло-
титься в него отражается на способности поддерживать вертикальную позу 
(показатели стабилометрии) и биоэлектрической активности мозга (показа-
тели электроэнцефалограммы) в зависимости от характера этого образа [14]. 
Этот результат дает возможность обнаружить корреляты неврологических 
тестов и профессионального обучения артиста, применив в практике актер-
ского тренинга упражнения из неврологического арсенала, например такие 
как проба Ромберга, которые отражают устойчивость и баланс («способность 
поддерживать вертикальную позу»), связаны с работой мозжечка и других 
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структур головного мозга. Работа с вестибулоокулярным рефлексом, спи-
ральные активации и т. д. — всё это неэнергозатратные упражнения, кото-
рые легко могут быть интегрированы в тренинг и ежедневный туалет артиста, 
кроме того, подобные практики помогают формулировать вопросы об акту-
альности методологии и практического актерского тренинга в современной 
театральной школе сегодня.

Успешность деятельности актера с момента начала обучения в театраль-
ной школе связана с постоянным поиском общественного одобрения, что, 
в свою очередь, является дополнительным фактором стресса и способствует 
развитию определенных, в том числе и неадаптивных, черт личности [15]. 
Субъективная внешняя оценка, осуществляемая сначала преподавателем 
курса, а затем профессиональным сообществом и зрительской аудиторией, 
не имеет четких критериев, но может определить как профессиональное 
развитие молодого актера в будущем, так и его дальнейшую экономическую 
успешность [16; 17].

Несмотря на то, что каждый преподаватель театральной школы имеет 
свои учебные приемы и наработки, а театральные школы применяют си-
стемы и методики обучения актерскому мастерству, основанные на сложив-
шихся традициях сценической эстетики, нет единого выработанного подхода 
к оцениванию качества выполненного студентом упражнения. Так, педаго-
гическая практика показывает, что наиболее распространенным способом 
оценки творческих заданий в театральном вузе является экспертное мне-
ние, что вполне закономерно, поскольку в целом основным видом оценки 
результата работы актера является зрительская чувственная оценка сцени-
ческого действия [18]. Этот факт значительно усложняет контроль успева-
емости обучающихся молодых актеров, оценку творческих работ, а также 
отслеживание темпов и качества профессионального роста. Помимо всего 
вышеперечисленного, такой крайне субъективный подход к оценке резуль-
тата творческой деятельности студента-актера не учитывает его психологи-
ческие особенности и текущее состояние.

Модель исследования, предложенная нами, позволяет оценить успеш-
ность выполнения творческого задания студентом-актером как по объек-
тивным результатам деятельности, так и по субъективной оценке педагога. 
Кроме того, включение в исследование оценки уровня невротизации и ис-
пользуемых копинг-стратегий перед выполнением задания позволяет от-
ветить на вопрос о влиянии психологического состояния студента-актера 
на его результативность как по объективным показателям, там и по субъек-
тивным оценкам педагога.

Таким образом, целью нашего исследования было изучение влияния уровня 
невротизации и применяемых копинг-стратегий студентов-актеров на объек-
тивные показатели учебной деятельности и субъективную оценку выполне-
ния творческого задания преподавателем курса.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процедура исследования соответствовала общим этическим критериям, ос-
нованным на принципах Хельсинкской декларации, и была одобрена этиче-
ским комитетом ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина».

Характеристика выборки
В исследовании приняли участие 17 студентов второго курса Российского 

института театрального искусства — ГИТИС. Средний возраст участников со-
ставил 20,7 года (SD = 2,67), при этом минимальный возраст был 19 лет, макси-
мальный — 28 лет. В выборке было 53 % девушек (n = 9). Все студенты, помимо 
обучения актерскому мастерству, имели музыкальное образование и навыки 
игры на различных музыкальных инструментах.

Процедура исследования
После подписания информированного согласия и общего инструктажа 

участники исследования выполняли непрерывно и последовательно задания 
различного уровня сложности.

Выбор заданий для исследования был определен характером будущей про-
фессиональной деятельности испытуемых, так как работа с текстом (чтение, 
запоминание, понимание сути, а также дальнейшее художественное отра-
жение прочитанного и осознанного текста на сцене) является основой про-
фессии актера. Простым заданием было выразительное чтение текста вслух 
в течение 1 минуты, а сложным — выразительное чтение вслух переверну-
того на 180 градусов (геометрически измененного) текста также в течение 
1 минуты. При этом ни один из испытуемых в учебной деятельности ранее 
не встречался с подобным упражнением. Содержание текстов было эмоцио-
нально нейтральным (оригинальное описание природы) и не было знакомо 
студентам ранее. Перевернутый текст был продолжением прямого текста. 
Все тексты имели одинаковое число слов (430 слов), шрифт Arial, кегль 19. 
Тексты предварительно были проверены на ресурсе «Оценка читабельности 
текста»1 по следующим критериям: удобство чтения и простота восприятия.

Перед началом выполнения заданий всем студентам преподаватель курса 
объяснял, что они должны не просто быстро прочитать тест, а сделать это вы-
разительно, артистично, внимательно и без орфоэпических ошибок, а также 
попытаться донести смысл текста до зрителя, то есть проявить свои профес-
сиональные навыки актера. Тексты предъявлялись на экране монитора с ис-
пользованием программы Microsoft Power Point в режиме автоматической 
непрерывной презентации. Предъявление осуществля-
лось в три этапа, каждый из которых включал в себя по-
следовательное чтение простого и сложного (переверну-
того) текста, после чтения был отдых в течение 1 минуты, 
во время которого испытуемому демонстрировалось ней-
тральное изображение (фотография пейзажа).

1 Оценка читабельности 
текста // Простым языком. 
URL: http://readability.io / 
(дата обращения: 11.03.2023).
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Длительность исследования для од-
ного участника составляла около 11 ми-
нут. Во время всего исследования велась 
непрерывная видеозапись с последую-
щей экспертной оценкой упражнений 
преподавателем курса (фото 1).

Оценка качества чтения
Для объективной оценки выполне-

ния задания был использован показа-
тель скорости чтения — отношение ко-
личества прочитанных слов ко времени 
выполнения задания. Скорость чтения 
оценивалась на всех этапах исследова-
ния —и простых, и сложных.

Субъективная (экспертная) оценка 
чтения текста осуществлялась препо-
давателем курса по 10-балльной шкале 
по критериям, приведенным ниже.

1. Дикция — четкость дикции — ком-
плекс умений актера управлять своей ре-

чью, которые делают ее чистой, красивой, понятной и легкой для восприятия. 
Оценивалось отсутствие дефектов речи, правильность произношения звуков 
и отсутствие говора, а также артикуляция, мимика, звукоизвлечение.

2. Содержание — передача содержания текста через речь — оценивалась 
способность передавать логику повествования, отмечать правильные паузы 
и интонации.

3. Артистизм — оценивалась легкость, чувственность при выполнении за-
дания, непринужденность жестов, поз, взгляда, наличие эстетики поведения 
в целом.

Психологическое тестирование
Каждый участник исследования заполнял опросники «Способы совла-

дающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман и «Шкала психологиче-
ской экспресс-диагностики уровня невротизации». Шкала психологиче-
ской экспресс-диагностики уровня невротизации (УН), разработанная 
в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и не-
врологии им. В. М. Бехтерева [19], использовалась для получения суммар-
ной оценки психического статуса. Опросник имеет дифференциальную 
систему оценки вероятности и степени невротизации: для женщин повышен-
ный уровень начинается от ‑21 балла, для мужчин от ‑11 баллов. Опросник 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман (адапти-
рованный для России) [20] состоит из 50 утверждений, сгруппированных 
в 8 шкал, каждая из которых соответствует определенной копинг-стратегии: 

Фото 1. Процесс исследования / The process 
of the study
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конфронтация, дистанцирование, бегство-избегание (непродуктивные); 
самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения про-
блемы, положительная переоценка (продуктивные); поиск социальной под-
держки. Выраженное использование стратегии соответствует 60 и более 
Т-баллам, умеренное — от 40 до 60 Т-баллов, редкое использование —  менее 
40 Т-баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на то, что упражнение «Чтение перевернутого текста» входит 
в список обязательных упражнений для развития навыков дикции у актеров, 
все студенты столкнулись с ним впервые и оценили его как «сложное упраж-
нение». Количество слов при чтении перевернутого текста за 1 минуту было 
примерно в 2,5 раза меньше, чем при чтении обычного текста (рис. 1).

Оценка, которую выставлял преподаватель за выполнение сложного 
упражнения, была достоверно ниже в среднем на 2,4 балла оценки за простое 

Рис. 1. Среднее количество прочитанных слов в минуту в простом и сложном задании / Mean number 
of words read per minute in the easy and difficult task
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упражнение. Меньше всего баллов студенты получали по шкале «артистизм», 
а больше всего по шкале «дикция» как в сложном, так и в простом задании (рис. 2).

Из всей группы только два студента, которые показывали лучшие баллы 
за простое упражнение (первое и второе место по сумме баллов), сохранили 
свои позиции при выполнении сложного упражнения. Восемь студентов ухуд-
шили свои показатели, а семь улучшили.

При использовании коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
не было обнаружено значимых корреляций между средним баллом препода-
вателя за актерские навыки и скоростью чтения (количеством прочитанных 
слов) в простом упражнении (чтение прямого текста).

Этот факт указывает на то, что эксперт оценивает творческую составля-
ющую упражнения и для него не имеет значения, сколько слов в тексте сту-
дент прочитал.

Однако когда упражнение становится более сложным (текст перевора-
чивается на 180 градусов), выявляется значительная сильная двусторон-
няя взаимосвязь между оценкой эксперта и количеством прочитанных слов 

Рис. 2. Средний балл по шкалам «дикция», «содержание» и «артистизм» при выполнении простого 
и сложного упражнения / The mean score on the scales “diction”, “content” and “artistry” when performing 
a simple and difficult exercise
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(r = 0,799, p < 0,05). Такая выраженная корреляция показывает, что, когда 
творческое задание усложняется, эксперт перестает оценивать творческий 
вклад (дикцию, способность передать содержание текста и актерские на-
выки) студента в выполнение упражнения, а основным критерием оценки 
становится объективный технический показатель (количество прочитан-
ных слов).

По уровню невротизации участники исследования распределились следу-
ющим образом: 6 человек (35 %) имели неопределенный уровень невротиза-
ции, 4 человека (24 %) продемонстрировали высокий и 7 (41 %) — низкий уро-
вень невротизации (рис. 3).

Наиболее популярными видами совладающего поведения у данной вы-
борки участников исследования оказались (представлены средние значе-
ния): бегство-избегание (60,59 Т-балла) и конфронтация (57,47 Т-балла), а са-
мыми непопулярными — планирование (49,47 Т-балла) и самоконтроль (49,29 
Т-балла) (табл. 1).

Таблица 1. Копинг-стратегии в группе студентов-актеров (T-баллы) / Coping 
strategies in a group of student actors (T-scores)

Типы копингов Средний балл

Непродуктивные

Конфронтация 57

Бегство-избегание 61

Дистанцирование 50

Рис. 3. Распределение студентов в группе по уровню невротизации (УН) / The level of neuroticism 
in the group of students
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Продуктивные

Самоконтроль 48

Принятие ответственности 52

Положительная переоценка 56

Планирование решения проблемы 49

Социальная поддержка 55

Далее был проведен корреляционный анализ между субъективными оцен-
ками преподавателя за сложное и простое упражнение, объективным пока-
зателем качества выполнения упражнения (количеством прочитанных слов) 
c психологическими характеристиками студентов (уровнем невротизации 
и копинг-стратегиями). Были выявлены незначительные положительные 
корреляции между самыми популярными копинг-стратегиями — избега-
нием и конфронтацией — и оценками преподавателя за содержание и дик-
цию (p < 0,05). Корреляция между копингом «дистанцирование» и оценкам 
за дикцию в сложном задании есть, но уровень значимости (p = 0,048) при-
ближается к крайним значениям. Также обнаружена незначительная корре-
ляция между копингом «положительная переоценка» и количеством слов, 
прочитанных в простом задании (p < 0,05).

В настоящей работе было проведено комплексное исследование деятель-
ности актера, которое включало в себя психологическое тестирование, часто 
применяющееся при изучении профессиональной успешности, уровня стресса 
и особенностей личности актеров [4; 5], с оценкой его деятельности внешним 
наблюдателем, которым в нашем случае был преподаватель курса.

Для исследования была выбрана такая рабочая модель творческого задания, 
которая, с одной стороны, была привычна студенту-актеру и близка к его про-
фессиональной деятельности, а с другой — обладала бы несколькими уров-
нями сложности. Простым уровнем и привычным упражнением для молодых 
актеров было выразительное чтение прямого текста, а необычным и слож-
ным заданием — выразительное чтение перевернутого текста. Чтение пере-
вернутого, или геометрически измененного, текста не только является клас-
сическим упражнением для развития навыков дикции у актеров, но и часто 
 применяется для нейролингвистических исследований [21].

На уровне устойчивой тенденции можно отметить, что при повышении 
сложности творческого задания оценки преподавателя смещались в сторону 
более объективных критериев, определяющих качество чтения текста, то есть 
внимание преподавателя переходило с творческого, артистического компо-
нента выполнения задания на технический. Таким образом, можно предполо-
жить, что в случае увеличения сложности задания необходимо менять и сами 
критерии оценивания студента-актера. Это позволит четко определить этапы 
освоения упражнения от технического умения до формирования навыка его 
использования как выразительного средства.

Окончание таблицы 1
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Данный результат также подчеркивает и необходимость личностно ори-
ентированного подхода [22] к преподаванию творческих дисциплин, так 
как для формирования оценки педагогу необходимо как можно более много-
гранно представлять себе индивидуальные особенности ученика и впослед-
ствии прогнозировать результаты воздействия на него учебной ситуации [23], 
в том числе и фактор внезапности, который может возникнуть при быстро из-
меняющейся сложности учебного задания.

В нашей группе студентов-актеров из 17 участников 6 человек имели не-
определенный уровень невротизации, 4 человека показали высокий уровень 
и 7 — низкий. Несмотря на то, что в более ранних исследованиях [4] было 
отмечено, что уровень невротизации у представителей актерской профес-
сии был незначительно повышен, в нашем исследовании не было выявлено 
такой тенденции.

Также в нашей выборке не было обнаружено статистически значимой кор-
реляционной связи между оценкой за творческое задание и уровнем невро-
тизации у молодых актеров, а также между уровнем невротизации и объек-
тивным показателем качества выполнения задания — скоростью чтения. 
Таким образом, можно предположить, что при оценке творческого упражне-
ния психологическое состояние актера не осознается внешним наблюдателем 
и не вносит свой вклад в общую оценку за задание.

Копинг-стратегии являются привычными осознанными способами со-
владания со стрессовыми ситуациями, методами их преодоления. Известно, 
что у каждого совладающего поведения есть как сильные, так и слабые стороны: 
например, в классификации E. Frydenberg [24] копинги сгруппированы в кате-
гории продуктивных, непродуктивных, а также социально ориентированных. 
Копинги также могут быть сфокусированы на эмоциональной или на проблем-
ной стороне трудной жизненной ситуации [25]. Широкий арсенал копинг-стра-
тегий повышает жизнестойкость и может улучшать состояние человека в тя-
желой ситуации, обеспечивая его психологическое благополучие [26; 27; 28].

В результате качественного интервью 20 австралийских профессиональ-
ных актеров было выявлено, что представители данной профессии исполь-
зуют достаточно широкий спектр копинг-стратегий: личностный рост, поиск 
социальной поддержки в творческом сообществе и осмысление актерского 
мастерства как важной жизненной цели [6]. Согласно данным нашего иссле-
дования, наиболее высокие показатели и выраженная тенденция в использо-
вании актерами выявлены у таких копинг-стратегий, как бегство-избегание 
(61 Т-балл) и конфронтация (57 Т-баллов), что в целом согласуется с резуль-
татами предыдущих работ [29]. Высокие показатели избегания и конфрон-
тации могут быть связаны с характерными для представителей актерской 
профессии личностными особенностями и характеристиками профессио-
нальной среды. Предыдущие исследования показали высокую потребность 
в признании и ориентированность на внешнего наблюдателя, что приво-
дит к большей выраженности истероидно-демонстративных черт личности 
у представителей актерской профессии [11].
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При проведении корреляционного анализа между копинг-стратегиями 
студентов-актеров и оценками преподавателя за творческое задание силь-
ных корреляционных взаимосвязей выявлено не было. Возможно, это связано 
с тем, что актер, даже находясь в условиях учебного творческого задания, дей-
ствует в предлагаемых обстоятельствах, «играя» ситуацию. Так, например, ра-
нее было выявлено, что при игре на сцене у актеров подавлялась реакция даже 
на собственное имя [30]. Вполне вероятно, что копинги, применяемые в обыч-
ной жизни, не будут использоваться в условиях, искусственно созданных пре-
подавателем или режиссером сцены, однако данное предположение требует 
дельнейшего изучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совместные междисциплинарные исследования позволяют посмотреть 
на тренинг драматического артиста в современной театральной школе через 
аналитические принципы иных научных дисциплин, обогатив его и продол-
жив генеральную идею, выдвинутую К. С. Станиславским, о применении науч-
ных знаний и методов исследования к осмыслению творческих законов работы 
актера. В заключении мы резюмируем результаты, полученные в ходе физио-
логического исследования, с акцентом на то, как они могут быть  применены 
в театральной педагогике.

Исследование данной группы студентов-актеров показало, что ни уро-
вень невротизации, ни предпочитаемые копинг-стратегии не влияют на ка-
чество выполнения учебного задания и, следовательно, на оценку преподава-
теля за творческое задание. С оценкой преподавателя за творческое задание 
связано лишь объективное увеличение уровня сложности этого задания (в на-
шем случае — изменение ориентации предъявляемого текста). Такой резуль-
тат подчеркивает необходимость индивидуального подхода к преподаванию 
творческих дисциплин, а также изменения критериев оценки творческих 
 навыков студентов при выполнении заданий разного уровня сложности.
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