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Аннотация. Изучаются психологические аспекты, связанные с внутренним состоянием акте-
ра во время сценической игры и влиянием на него различных психических процессов. В ре-
зультате исследования было выявлено, что функциональное состояние актеров претерпевает 
значимые изменения при представлении ими эмоциональных ситуаций, различных по близо-
сти к личному опыту и валентности эмоции. При этом изменения функционального состояния 
неактеров являются статистически достоверными только при воспоминании, но не при вооб-
ражении эмоциональных ситуаций. Исходя из этого, делается вывод, что значимое изменение 
функционального состояния в ответ на воображаемые эмоциональные обстоятельства являет-
ся специфическим для профессиональной деятельности актера. 

Ключевые слова: функциональное состояние, динамика психофизиологических показателей, 
психология искусства, психология актера, актерское искусство. 

Для цитирования: Черных А. С., Трегубенко И. А. Функциональное состояние актеров в процессе представления раз-
личных эмоциональных ситуаций // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2024. 
Т. 50. С. 77–92. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2024.50.77 

Original article  

Functional State of Actors While Playing Various 
Emotionally Charged Scenes 
A. S. Chernykh* 
St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation 

I. A. Tregubenko 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation 

Abstract. Professional activities of actors have been investigated in various branches of the psycho-
logical science for many decades. Yet, there are certain aspects dealing with the inner state of actors 
while they are performing and psychic processes influencing it that remain to be studied. The study 
has revealed that a functional state of actors goes through significant changes when they are perform-
ing emotionally charged scenes, depending on their affinity to their personal experience and emo-
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tional valence. At the same time, modifications of a functional state of non-actors are statistically 
credible only while recollection but not while picturing emotional situations in one’s mind. It has 
been concluded that a significant modification of a functional state in response to imaginable emo-
tional events is specific for professional activities of an actor. 
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of an actor, actor’s art. 
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Введение 

Как известно, на протяжении многих столетий особенности личности и 
профессиональной деятельности актера представляют интерес как для ис-
кусствоведения, так и для гуманитарных наук. Конечно, прежде всего, раз-
личные аспекты актерского творчества анализируются в работах самих акте-
ров, а также в трудах театральных педагогов и режиссеров [Бутенко, 2007; 
Демидов, 2004; Комиссаржевский, 1916; Станиславский, 2020; Чехов, 2018]. 
При этом многие из них нередко отмечают необходимость изучения особен-
ностей деятельности актера с помощью комплексного подхода, использую-
щего знания не только из теории театра, но и из различных наук о человеке. 
Как российские, так и зарубежные деятели театра в основном опираются на 
психологические теории своего времени: К. С. Станиславский основывал 
свою систему на концепции аффективной памяти Т. Рибо, В. Э. Мейерхольд 
опирался на теорию эмоций Джеймса – Ланге, а в работах Б. Брехта просле-
живается связь с теорией ролей Дж. Морено.  

Вместе с тем проблемы деятельности и личностных особенностей акте-
ра рассматриваются не только в работах самих деятелей театра, но и в раз-
личных направлениях психологической науки. В частности, большое коли-
чество психологических работ было посвящено феномену актерского пере-
воплощения [Ананьев, 2001; Выготский, 1984; Натадзе, 1972; Якобсон, 1936; 
Noice, Noice, 2002], специальным актерским способностям [Рождественская, 
2005; Савицкайте, 1973; Marcus, Neaçsu, 1972; Panainte, Ene, 2007] и актер-
ской одаренности [Кох, 1973; Рождественская, 1980; Собкин, Лыкова, 2015]. 
В свою очередь, в рамках психофизиологии проблема профессиональной 
деятельности актера была исследована в работах С. Ю. Беренгарда 1961], 
П. В. Симонова [1962], В. Л. Дранкова [2001] и других, где основное внимание 
уделялось рассмотрению особенностей актерского перевоплощения через об-
щие механизмы работы высшей нервной деятельности человека. При обилии 
психологической литературы, посвященной изучению профессии актера, экспе-
риментально-психофизиологическое исследование данного вопроса началось 
относительно недавно [Грачева, 2005; Колчин, 1986; Лаврешина, 2018]. 

В рамках современной отечественной психологии наибольший вклад в 
экспериментальное изучение профессиональной деятельности актера был 
внесен совместной лабораторией психофизиологии исполнительских искус-
ств СПбГАТИ и Института мозга человека РАН, в которой была проведена 
серия экспериментов, посвященных изучению психофизиологических осо-
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бенностей индукции личных и сценических эмоций в процессе творчества 
актера [Влияние личного компонента … , 2004; Электроэнцефалографиче-
ские корреляты … , 2003а, 2003b]. В свою очередь, в рамках зарубежных ис-
следований изучение деятельности актера в последние годы сопряжено в ос-
новном с поиском возможностей применения элементов актерского тренинга 
в различных областях практической психологии [Brown, Cockett, Yuan, 2019; 
Developing Children's Socio-Emotional …, 2020; Harlap, 2014; Hayes, Cantillon, 
Hafler, 2014; McDonald, Goldstein, Kanske, 2020; Palidofsky, Stolbach, 2012; 
Treatment effects in … , 2019]. 

Вместе с тем психологами нередко отмечается, что «специальных иссле-
дований по изучению психологических аспектов непосредственно актерского 
творчества сравнительно немного как у нас, так и за рубежом» [Собкин, Лы-
кова, Собкина, 2021, с. 22]. Таким образом, изучение психологических аспек-
тов деятельности актера представляется актуальным не только в современной 
театральной педагогике, но и в различных направлениях психологии. 

Цель настоящего исследования – выявление изменений в функциональ-
ном состоянии актеров в процессе представления ими различных эмоцио-
нальных ситуаций. Была выдвинута гипотеза, что функциональное состояние 
актеров в процессе и воспоминания, и воображения эмоциональных ситуа-
ций будет значимо изменяться, в то время как изменения функционального 
состояния неактеров будут являться статистически значимыми при воспоми-
нании, но не при воображении эмоциональных ситуаций. 

Организация и методы исследования  

Участниками данного исследования выступили две группы респонден-
тов, отобранные по наличию/отсутствию профессионального актерского об-
разования и опыта работы в соответствующей сфере: экспериментальная (ак-
теры) и контрольная (неактеры) группа. Общее количество участников – 
40 человек: 13 мужчин (33 %) и 27 женщин (67 %), средний возраст – 
27,8 лет (табл. 1). 

Таблица 1 
Половая и возрастная характеристика выборки 

Показатель 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Общее 

количество 

Количество респондентов, чел. 15 25 40 
Количество мужчин, чел. 5 (33 %) 8 (32 %) 13 (33 %) 
Количество женщин, чел. 10 (67 %) 17 (68 %) 27 (67 %) 
Средний возраст, лет 29,3 26,2 27,8 

 
Экспериментальная группа состояла из профессиональных актеров, 

имеющих высшее образование по специальности «актер театра и кино». Об-
щая численность – 15 человек, среди них 5 мужчин (33 %) и 10 женщин 
(67 %). Средний возраст – 29,3 года. Все участники данной группы имеют 
оконченное образование в отечественных театральных академиях и институ-
тах, а также опыт работы в театре и кино. Среднее значение опыта работы в 
театре – 7,9 лет, в кино – 6,7 лет. 
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Контрольная группа была сформирована из респондентов, не имеющих 
как актерского образования, так и профессионального или любительского 
опыта в соответствующей сфере. Численность участников данной группы – 
25 человек, из которых 8 мужчин (32 %) и 17 женщин (68 %). Средний воз-
раст – 26,2 года.  

В исследовании применялся метод эксперимента, а также психодиагно-
стические и статистические методы. В методический комплекс были вклю-
чены опросник «Оценка яркости-четкости представлений» П. Шиана 
[Sheehan, 1967], методика «Субъективный опросник памяти» (СОП) Я. Бен-
нет-Леви, Дж. Пауэлла в адаптации Е. К. Завьяловой, В. И. Карастелина, 
М. Н. Тихонова [Завьялова, Карастелин, Тихонов, 1989] и «Заучивание 
10 слов» А. Р. Лурия [Андронникова, Заика, 2011]. 

Среди статистических методов используется сравнительный анализ с 
помощью T-критерия Вилкоксона для зависимых и U-критерия Манна – 
Уитни для независимых выборок. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с помощью пакета прикладных статистических программ 
Statistica 12.0. 

В рамках моделирования экспериментальных условий участникам ис-
следования предлагалось представить различные эмоциональные ситуации с 
целью измерения изменений их функционального состояния. Изменения 
функционального состояния фиксировались по следующим маркерам: часто-
та дыхательных движений, систолическое и диастолическое артериальное 
давление, частота сердечных сокращений и температура тела. 

Сначала данные показатели измерялись в условно нейтральном состоя-
нии покоя, после чего каждому участнику предлагалось выбрать четыре 
эмоциональные ситуации на основе двух факторов: близость к личному опы-
ту (два воспоминания из жизни и две воображаемые ситуации, с которыми 
респонденты никогда не сталкивались) и валентность эмоции (две ситуации, 
связанные со злостью, и две – с радостью). Респонденты предупреждались, 
что представляемые ситуации могут быть насколько угодно личными, они не 
должны будут давать сведения об их содержании. По сигналу эксперимента-
тора участники исследования должны были вспомнить или вообразить опре-
деленную ситуацию, вызвать соответствующую эмоцию, сообщить, когда 
это получилось, и постараться удержать ее до сигнала окончания повторного 
измерения психофизиологических показателей. Все ситуации чередовались 
случайным образом, и после каждой из них респондентам предлагалось от-
дохнуть столько, сколько нужно, чтобы отпустить представляемую эмоцио-
нальную ситуацию и восстановить нейтральное состояние перед переходом к 
следующей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для выявления различий в субъективной оценке яркости-четкости пред-
ставлений по опроснику «Оценка яркости-четкости представлений» П. Шиа-
на был проведен сравнительный анализ данных членов экспериментальной 
(актеров) и контрольной (неактеров) группы. С помощью U-критерия Ман-
на – Уитни были получены результаты, представленные в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ оценок яркости-четкости представлений  

актеров и неактеров 

Модальность 
Среднее значение 

U Z 
Уровень  

значимости (p) Актеры Неактеры 

Зрительная 19,3 17,8 135,0 1,45 0,15 
Слуховая 20,1 17,3 48,5 3,87 0,00* 
Тактильная 19,4 17,0 84,0 2,88 0,00* 
Кинестетическая 19,7 17,2 75,5 3,11 0,00* 
Вкусовая 18,8 16,0 78,5 3,03 0,00* 
Обонятельная 16,8 14,2 116,5 1,97 0,05* 
Органическая 18,7 17,1 109,5 2,17 0,03* 
Среднее 19,0 16,7 55,0 3,69 0,00* 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 

В результате сравнительного анализа между группой актеров и неакте-
ров значимых различий не было выявлено только по зрительной модально-
сти. Возможно, подобный результат может быть обусловлен тем, что зри-
тельный анализатор имеет большое значение в восприятии человеком окру-
жающего мира и наибольшее количество информации получается именно с 
помощью зрения. Вместе с тем статистически значимые различия были об-
наружены по остальным модальностям, а также по среднему значению всех 
модальностей, соответственно, можно сделать вывод, что актеры в целом 
характеризуются способностью создавать более яркие и четкие представле-
ния, чем респонденты группы неактеров. 

Далее была произведена диагностика субъективной оценки памяти с 
помощью методики «Субъективный опросник памяти» Я. Беннет-Леви и 
Дж. Пауэлла в адаптации Е. К. Завьяловой, В. И. Карастелина и М. Н. Тихо-
нова. Полученные данные были подвергнуты сравнительному анализу с це-
лью выявления достоверных различий в субъективной оценке памяти членов 
экспериментальной и контрольной группы (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ субъективной оценки памяти актеров и неактеров 

Оценка памяти 
Среднее значение 

U Z 
Уровень 

значимости (p) Актеры Неактеры 

Итоговый балл 3,55 3,48 175,5 0,32 0,75 

 
В результате сравнительного анализа значимых различий в субъектив-

ной оценке памяти актеров и неактеров обнаружено не было. Таким образом, 
респонденты обеих групп оценивают собственную память примерно одина-
ково: в диапазоне от 3 до 4 баллов, т.е. выше среднего, при этом отмечая не-
которые трудности при запоминании какой-либо информации. 

Также была произведена объективная диагностика состояния слуховой 
кратковременной и долговременной памяти, процессов запоминания, сохра-
нения и воспроизведения. С помощью методики «Заучивание 10 слов» 
А. Р. Лурия были получены результаты, представленные на рисунке. 
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Рис. Результаты оценки памяти в экспериментальной (актеры) и контрольной (неактеры) 

группе по методике «Заучивание 10 слов» 

Представленные данные позволяют нам заключить, что результаты обе-
их групп участников исследования находятся в рамках нормы и характери-
зуются следующими признаками: «при первой попытке воспроизводится не 
менее 6 слов; полное заучивание слов достигается не позднее 5–
6 повторения; в промежуточных попытках воспроизведения нет глубоких 
провалов» [Андронникова, Заика, 2011, с. 90]. Таким образом, непосред-
ственное запоминание и долговременная память участников исследования не 
нарушены, а также отсутствует ослабление процессов удержания и воспро-
изведения информации. 

С помощью U-критерия Манна – Уитни полученные данные были под-
вергнуты сравнительному анализу с целью выявления достоверных различий 
в объективной оценке памяти актеров и респондентов контрольной группы 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительный анализ количества воспроизведенных слов при ретенции  

у актеров и неактеров 

Оценка памяти 
Среднее значение 

U Z 
Уровень 

значимости (p) Актеры Неактеры 

Количество 
воспроизведенных 
слов при ретенции 

8,93 9,32 157,5 –0,82 0,41 

 
В результате сравнительного анализа значимых различий в количестве 

воспроизведенных слов при ретенции у актеров и неактеров обнаружено не 
было. Соответственно, объективная оценка памяти у респондентов обеих 
групп примерно одинакова и характеризуется отсутствием нарушений про-
цессов запоминания, удержания и воспроизведения информации из долго-
временной памяти. 

Далее с целью выявления статистически значимых изменений функцио-
нального состояния респондентов был проведен сравнительный анализ экспе-
риментальных данных. Изменения функционального состояния оценивались с 
помощью вышеуказанных психофизиологических показателей, которые ана-
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лизировались по парам: каждый из показателей в состоянии покоя сопостав-
лялся с аналогичным показателем в различных эмоциональных ситуациях.  

В ходе сравнительного анализа данных экспериментальной группы (ак-
теров) были выявлены значимые различия между функциональным состоя-
нием в покое и в эмоциональных ситуациях: воспоминание, связанное со 
злостью (табл. 5), воспоминание, связанное с радостью (табл. 6), воображае-
мая ситуация, связанная со злостью (табл. 7), а также воображаемая ситуа-
ция, связанная с радостью (табл. 8). 

Таблица 5 
Сравнительный анализ показателей функционального состояния актеров  

в покое и в эмоциональной ситуации (воспоминание, связанное со злостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) 
Покой 

Эмоцио-
нальная 

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 19,7 17,5 2,41 0,02* 
Систолическое артериальное 
давление 

115,2 126,6 20,0 2,27 0,02* 

Диастолическое артериальное 
давление 

75,5 84,2 6,0 2,92 0,00* 

Частота сердечных сокращений 71,9 88,8 1,0 3,23 0,00* 
Температура тела 36,2 36,4 16,5 2,03 0,04* 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 

Таблица 6 
Сравнительный анализ показателей функционального состояния актеров в покое  

и в эмоциональной ситуации (воспоминание, связанное с радостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 

значимости 
 (p) Покой 

Эмоцио-
нальная  

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 14,1 13,5 2,64 0,01* 
Систолическое артериальное давление 115,2 123,0 17,0 2,44 0,01* 
Диастолическое артериальное давление 75,5 82,7 4,0 3,18 0,00* 
Частота сердечных сокращений 71,9 77,1 10,5 2,81 0,00* 
Температура тела 36,2 36,4 17,0 1,99 0,05* 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 
Таблица 7 

Сравнительный анализ показателей функционального состояния актеров в покое  
и в эмоциональной ситуации (воображаемая ситуация, связанная со злостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) Покой 
Эмоцио-
нальная  

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 20,2 8,5 2,93 0,00* 
Систолическое артериальное давление 115,2 123,5 15,5 2,32 0,02* 
Диастолическое артериальное давление 75,5 86,7 6,5 3,04 0,00* 
Частота сердечных сокращений 71,9 81,6 3,0 2,97 0,00* 
Температура тела 36,2 36,4 21,0 1,98 0,05* 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 



84  А. С. ЧЕРНЫХ, И. А. ТРЕГУБЕНКО 

Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2024. Т. 50. С. 77–92 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2024, vol. 50, pp. 77-92 

Таблица 8 
Сравнительный анализ показателей функционального состояния актеров в покое  

и в эмоциональной ситуации (воображаемая ситуация, связанная с радостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) Покой 
Эмоцио-
нальная 

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 12,9 0,0 3,41 0,00* 
Систолическое артериальное давление 115,2 121,1 20,5 2,24 0,02* 
Диастолическое артериальное давление 75,5 81,3 15,0 2,56 0,01* 
Частота сердечных сокращений 71,9 74,5 13,5 2,00 0,05* 
Температура тела 36,2 36,3 35,0 0,73 0,46 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05).  

Из данных табл. 5 видно, что показатели функционального состояния 
актеров в покое и при вспоминании ситуации, связанной со злостью, имеют 
статистически значимые различия по всем регистрируемым показателям. 
Следовательно, при вспоминании эмоциональной ситуации, связанной со 
злостью, функциональное состояние профессиональных актеров претерпева-
ет значимые изменения: показатели частоты дыхательных движений, артери-
ального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела значи-
мо увеличиваются по сравнению с теми же показателями в состоянии покоя. 

При анализе различий показателей актеров в состоянии покоя и при 
вспоминании эмоциональной ситуации, связанной с радостью, также были 
выявлены статистически значимые изменения всех регистрируемых показа-
телей. Таким образом, при вспоминании радостной ситуации функциональ-
ное состояние актеров также претерпевает существенные изменения. 

Между показателями функционального состояния актеров в покое и при 
воображении данной эмоциональной ситуации также были выявлены стати-
стически значимые различия по всем замеряемым показателям. Можно за-
ключить, что при воображении ситуации, связанной со злостью и не имев-
шей места в личном опыте участников исследования, функциональное со-
стояние членов экспериментальной группы существенно изменяется. 

Можно заметить, что показатели функционального состояния актеров в 
покое и при воображении радостной ситуации имеют значимые различия по 
частоте дыхательных движений, систолическому и диастолическому артери-
альному давлению и частоте сердечных сокращений, при этом показатель 
температуры тела статистически достоверно не изменяется. Данные резуль-
таты могут быть связаны с тем, что из всех замеряемых показателей темпе-
ратура тела имеет наименьший диапазон значений в рамках нормы и являет-
ся наименее сознательно контролируемым, следовательно, представляется 
самым сложным для изменения. Тем не менее значимые различия обнаруже-
ны по большинству замеряемых показателей, соответственно, можно заклю-
чить, что при воображении радостной ситуации, которой никогда не проис-
ходило в личном опыте участников исследования, функциональное состоя-
ние также претерпевает существенные изменения. 
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Таким образом, на основе результатов проведенного сравнительного 
анализа можно заключить, что изменение психофизиологических показате-
лей актеров является статистически значимым и их функциональное состоя-
ние претерпевает существенные изменения в каждом из экспериментальных 
условий: и при вспоминании личных эмоциональных событий, и при вооб-
ражении ситуаций, с которыми респонденты никогда не сталкивались. 

На следующем этапе сравнивались данные членов контрольной группы 
(неактеров). Сравнивалось функциональное состояние респондетов в покое и 
при эмоциональном напряжении: воспоминание, связанное со злостью 
(табл. 9), воспоминание, связанное с радостью (табл. 10), воображаемая си-
туация, связанная со злостью (табл. 11), а также воображаемая ситуация, свя-
занная с радостью (табл. 12). 

Таблица 9 
Сравнительный анализ показателей функционального состояния неактеров в покое  

и в эмоциональной ситуации (воспоминание, связанное со злостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) Покой 
Эмоцио-
нальная 

ситуация 
Частота дыхательных движений 16,5 17,9 19,0 3,21 0,00* 
Систолическое артериальное давление 119,4 119,8 147,5 0,07 0,94 
Диастолическое артериальное давление 75,6 79,0 61,0 2,54 0,01* 
Частота сердечных сокращений 75,3 82,4 42,0 3,24 0,00* 
Температура тела 36,5 36,6 42,0 2,35 0,02* 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 
Таблица 10 

Сравнительный анализ показателей функционального состояния неактеров в покое 
 и в эмоциональной ситуации (воспоминание, связанное с радостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень  

значимости 
 (p) Покой 

Эмоцио-
нальная 

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 17,6 72,0 2,01 0,04* 
Систолическое артериальное давление 119,4 124,4 88,0 2,00 0,05* 
Диастолическое артериальное давление 75,6 78,9 92,0 1,40 0,16 
Частота сердечных сокращений 75,3 80,3 58,5 2,61 0,01* 
Температура тела 36,5 36,5 64,0 1,79 0,07 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 
Таблица 11 

Сравнительный анализ показателей функционального состояния неактеров в покое 
 и в эмоциональной ситуации (воображаемая ситуация, связанная со злостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) Покой 
Эмоцио-
нальная 

ситуация 
Частота дыхательных движений 16,5 17,6 21,0 2,81 0,00* 
Систолическое артериальное давление 119,4 119,3 103,5 0,42 0,68 
Диастолическое артериальное давление 75,6 79,5 76,0 1,89 0,06 
Частота сердечных сокращений 75,3 78,6 94,0 1,84 0,07 
Температура тела 36,5 36,5 77,0 1,05 0,30 

Примечание: * – различия статистически значимы (p ≤ 0,05). 
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Таблица 12 
Сравнительный анализ показателей функционального состояния неактеров в покое  

и в эмоциональной ситуации (воображаемая ситуация, связанная с радостью) 

Показатель 

Среднее значение 

T Z 
Уровень 
значимо-

сти (p) Покой 
Эмоцио-
нальная 

ситуация 

Частота дыхательных движений 16,5 16,9 50,5 0,90 0,37 
Систолическое артериальное давление 119,4 117,4 121,0 0,83 0,41 
Диастолическое артериальное давление 75,6 76,6 112,5 0,78 0,44 
Частота сердечных сокращений 75,3 77,7 107,0 1,23 0,22 
Температура тела 36,5 36,5 90,0 0,20 0,84 

 
В результате сравнительного анализа показателей функционального со-

стояния неактеров в покое и при вспоминании ситуации, связанной со зло-
стью, достоверные различия были выявлены по следующим психофизиоло-
гическим показателям: частоте дыхательных движений, диастолическому 
артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и температуре те-
ла, при этом статистический критерий не выявил значимых изменений си-
столического артериального давления респондентов. Однако стоит заметить, 
что достоверные различия наблюдаются по большинству замеряемых пока-
зателей, соответственно, функциональное состояние членов контрольной 
группы при вспоминании ситуации, связанной со злостью, претерпевает су-
щественные изменения. 

При анализе различий показателей неактеров в состоянии покоя и при 
вспоминании эмоциональной ситуации, связанной с радостью, статистически 
значимые изменения были обнаружены в показателях частоты дыхательных 
движений, систолического артериального давления и частоты сердечных со-
кращений. Соответственно, по диастолическому артериальному давлению и 
температуре тела членов контрольной группы достоверных различий выявле-
но не было. Таким образом, значимые изменения наблюдаются по большин-
ству замеряемых показателей, следовательно, функциональное состояние не-
актеров при вспоминании радостной ситуации также существенно изменяется. 

Между показателями функционального состояния респондентов кон-
трольной группы в покое и при воображении ситуации, связанной со зло-
стью, значимые различия были выявлены только по одному из психофизио-
логических показателей: частоте дыхательных движений. Предположитель-
но, полученный результат может быть объяснен тем, что среди замеряемых в 
данном эксперименте психофизиологических показателей частота дыхатель-
ных движений является наиболее сознательно контролируемым, следова-
тельно, и наиболее легким показателем для изменения. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что по большинству показателей значимых различий не об-
наружено, соответственно, функциональное состояние неактеров при вооб-
ражении эмоциональной ситуации, связанной со злостью, существенно не 
изменяется. 
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В результате сравнительного анализа статистический критерий не вы-
явил достоверных различий ни по одному из психофизиологических показа-
телей членов контрольной группы, следовательно, функциональное состоя-
ние неактеров при воображении эмоциональной ситуации, связанной с радо-
стью, существенно не изменяется. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования было выявлено, 
что функциональное состояние актеров претерпевает существенные измене-
ния в процессе работы как над образом памяти, так и над образом воображе-
ния, т. е. и при воспоминании личных эмоциональных событий, и при вооб-
ражении ситуаций, с которыми респонденты никогда не сталкивались. Вме-
сте с тем изменения функционального состояния неактеров являются стати-
стически значимыми только при воспроизведении автобиографических ситу-
аций, в условиях воображения эмоциональных обстоятельств не из личного 
опыта их функциональное состояние существенно не изменяется. Исходя из 
этого, можно заключить, что значимое изменение функционального состоя-
ния в ответ на воображаемые эмоциональные ситуации является специфиче-
ским для профессиональной деятельности актера. 

Полученные результаты во многом согласуются с данными предыдущих 
психофизиологических исследований, посвященных экспериментальному 
изучению творчества актера [Грачева, 2005; Колчин, 1986; Кошевая, 2009; 
Черных, 2021; Acting Emotions … , 2022; Acting Emotions … , 2024]. Однако в 
данной работе впервые было показано, что тренированное воображение ак-
теров вызывает значимые изменения их функционального состояния при 
представлении ими эмоциональных ситуаций, различных по близости к лич-
ному опыту и по валентности самой эмоции. Таким образом, и при воспоми-
нании, и при воображении как позитивных, так и негативных эмоций психо-
физиологические показатели дыхания, давления, пульса и температуры тела 
актеров подчиняются их «внутренним видениям», которые, в свою очередь, 
стимулируют организм функционировать в соответствии с предлагаемыми 
эмоциональными обстоятельствами при отсутствии реального стимула. 

Выводы 

В результате проведенного исследования было выявлено, что при ана-
лизе оценок яркости-четкости представлений по сенсорным модальностям 
актеры в целом характеризуются способностью создавать более яркие и чет-
кие представления, чем члены контрольной группы. В то же время субъек-
тивная и объективная оценка памяти у респондентов обеих групп примерно 
одинакова – выше среднего, характеризуется отсутствием нарушений про-
цессов запоминания, удержания и воспроизведения информации из долго-
временной памяти. 

Вместе с тем данное исследование показало, что функциональное со-
стояние актеров ярко реагирует на все представляемые ими ситуации: и на 
автобиографические, личностно значимые, и на предлагаемые, не имевшие 
места в их личном опыте. При этом изменения функционального состояния 
неактеров являются статистически достоверными только при воспоминании, 
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но не при воображении эмоциональных ситуаций. Соответственно, можно 
сделать вывод, что значимая реакция функционального состояния на вообра-
жаемые эмоциональные события является специфичной для профессии актера. 

Результаты данного исследования могут использоваться для обучения 
актерским приемам с целью развития процессов саморегуляции, визуализа-
ции и релаксации, включая способность распознавать разнообразные состоя-
ния и безопасно выражать отрицательные эмоции. Также полученные ре-
зультаты могут быть полезны для идеомоторных тренировок в спортивной 
деятельности и профессионального обучения в сценической педагогике. 
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