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Аннотация 

Обоснование. Прирост количества и частоты случаев проявления агрессии на спортивной аре-

не или вокруг нее актуализирует тематику исследований феномена спортивной агрессии, причин и 

эффектов ее проявления, а также способов преодоления ее негативных последствий. Цель исследо-

вания: систематический анализ современных источников иностранных авторов – исследователей 

психологических проявлений и эффектов агрессивного поведения у спортсменов. Методы. Из мас-

сивов баз данных PubMed, ScienceDirect и ScienceGate отобраны результаты исследований по клю-

чевому словосочетанию aggression athletes. Проведены анализ результатов исследований и синтез 

с обобщением и дифференциацией на разделы. Результаты. Систематизированы результаты иссле-

дований предикторов и коррелятов агрессии и агрессивности у представителей различных видов 

спорта; описаны детерминанты качеств и свойств личности, особенности ситуаций, провоцирующих 

или способствующих проявлениям агрессии спортсменами. Заключение. Знание коррелятов агрес-

сии, факторов ее индуцирования может существенно изменить качество психологического обеспе-

чения (сопровождения) подготовки спортсменов. 
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Abstract 

Introduction. The rising number and frequency of aggression incidents in or around the sports arena 

underscores the importance of understanding and addressing sports aggression, including its causes, effects,  

and strategies to overcome its negative consequences. Aims: to provide a systematic review of modern for-

eign literature exploring the psychological manifestations and effects of aggressive behavior in athletes.  
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Введение  

Агрессия – общая черта человеческого 

существа, потенциальное состояние, которое 

отличается латентным, оперативным или 

пролонгированным действием в различных 

формах проявления. В спорте, где главной 

характеристикой является конкуренция, важ-

нейшими аспектами являются прямое или 

косвенное противостояние с соперниками, 

стремление к победе и оптимальная мобили-

зация психологических резервов. Современ-

ный спорт на фоне тотальных профессиона-

лизации и коммерциализации характеризует-

ся и политизированными интересами госу-

дарств, спортивных федераций и организа-

ций, поддерживающих различного рода 

санкционную политику по отношению к 

спортсменам «стран-оппозиционеров». В свя-

зи с этим отмечается прирост количества и 

частоты актов агрессии, происходящих на 

спортивной площадке или вокруг нее, что 

актуализирует тематику исследований фено-

мена спортивной агрессии, эффектов ее про-

явления и способов преодоления ее негатив-

ных последствий. 

Проведенный обзор результатов исследо-

вания феномена «агрессия в спорте» расши-

рит понимание его комплексности и междис-

циплинарности в психологической науке. 

В обзоре приведены результаты исследований 

агрессии и агрессивности представителей раз-

личных видов и спортивных амплуа, состяза-

тельности и результативности; описаны осо-

бенности ситуаций и свойств личности, про-

воцирующих или способствующих проявле-

ниям агрессии спортсменами. 

Целью настоящего обзора является сис-

тематический анализ современных источни-

ков иностранных авторов – исследователей 

психологических проявлений и эффектов аг-

рессии и агрессивного поведения у спортсме-

нов. 

 

Методы исследования 
Настоящий систематический обзор по-

строен в формате сравнительной характери-

стики свойств, способностей, качеств и осо-

бенностей проявления агрессии в спорте. 

Из массивов баз данных PubMed, ScienceDirect 

и ScienceGate отобраны результаты исследо-

ваний по ключевому словосочетанию 

aggression athletes. Критерии отбора исследо-

ваний позволили дифференцировать резуль-

таты исследований на разделы, отражающие: 

различия агрессивного поведения представи-

телей различных видов спорта (контактных и 

неконтактных); корреляты и предикторы 

спортивной агрессии; биологические детер-

минанты агрессии у спортсменов; социально-

психологические факторы, раскрывающие 

причинно-следственные связи проявления 

агрессии в спорте.  

 

Результаты исследования 
В спорте агрессия подразделяется на две 

категории: враждебная и инструментальная 

агрессия [1]. Целью инструментальной агрес-

сии спортсмена является достижение резуль-

тата, при котором проявление агрессивных 

действий, слов не является выражением соб-

ственно негативных эмоций, индуцирующих 

соответствующие состояния. В специализиро-

ванной литературе синонимами инструмен-

тальной агрессии выступают «спортивная 

злость», «санкционированная» или «легитим-

ная агрессия». Напротив, цель враждебной 

агрессии – всегда причинение вреда, травмы 

сопернику.  

Methods. The search term “aggression athletes” was utilized to retrieve data from the “PubMed,” 

“ScienceDirect,” and “ScienceGate” databases. Subsequently, the research findings were analyzed, synthe-

sized, and organized into distinct sections. Results. The findings from studies exploring the predictors and 

correlates of aggression and aggressiveness in athletes of different sports are organized and presented. This 

includes an examination of the determinants of personal qualities and characteristics, as well as the situa-

tional factors that may lead to or influence athletes' manifestations of aggression. Conclusion. A compre-

hensive grasp of the factors linked to aggression and its triggers has the potential to markedly enhance the 

quality of psychological assistance provided to athletes during their training. 

Keywords: athletes, aggression, aggressiveness, correlates, predictors, determinants, systematic review 
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Агрессия выше у мужчин по сравнению с 

женщинами [2, 3]. Вид спорта также связан с 

уровнем агрессии; спортсмены – представите-

ли индивидуальных видов спорта проявляют 

более низкий уровень агрессии, чем спорт-

смены, занимающиеся командными видами 

спорта [4]. Противоречивыми являются дан-

ные о проявлении агрессии у спортсменов и 

неспортсменов [5]. Согласно данным Š. Šniras 

(2016) у спортсменов более выражены формы 

проявления агрессии, чем у неспортсменов. 

Установлено, что проявление физической, 

косвенной и вербальной форм агрессии, 

а также чувства вины характерно для спорт-

сменов, тогда как негативизма и обиды – для 

неспортсменов [6]. 

 

Проявление агрессии у представителей 

различных видов спорта 
Данные о том, что регулярное выполне-

ние физической нагрузки снижает негативные 

психические состояния, не являются новыми 

[7]. Достаточно обсуждаемыми являются ре-

зультаты исследований проявления у предста-

вителей различных видов спорта специфиче-

ских поведенческих реакций, характерных 

для агрессии.  

Обследование 231 спортсмена, предста-

вителей различных видов спорта, выявило 

особенности взаимосвязей между параметра-

ми агрессии с видом спорта, спортивной ква-

лификацией и уровнем успешности [8]. Отно-

сительно высокие уровни агрессии проявляли 

спортсмены контактных видов спорта, имею-

щие низкую квалификацию. При этом суще-

ственных различий агрессивного спортивного 

поведения в зависимости от уровня достиже-

ний, успешности выступлений выявлено не 

было [8]. 

В результате обследования 472 испанских 

спортсмена (235 мужчин и 237 женщин) пока-

зано, что занимающиеся контактными видами 

спорта демонстрируют более высокий уро-

вень физической или вербальной агрессии, а 

также враждебности и гнева, чем спортсмены, 

занимающиеся индивидуальными и бескон-

тактными видами спорта [9, 10], а занимаю-

щиеся командными видами спорта продемон-

стрировали самый высокий уровень гнева [10]. 

Агрессивные спортсмены, которые наме-

ренно причиняют травму своим противникам, 

распространены во многих видах спорта, осо-

бенно в т. н. контактных видах спорта, где 

риск столкновения спортсменов высок. 

При этом некоторые акты агрессии подпада-

ют под действие правил и квалифицируются 

как санкционированные [4]. 

Контактные виды спорта 

(командные спортивные игры) 

Показатели агрессивности и профессиона-

лизма являются ведущими предикторами не-

санкционированной агрессии у квалифициро-

ванных регбистов. Это указывает на намерен-

ное применение несанкционированной агрес-

сивной силы с единственной целью – причи-

нить травму или боль игроку-сопернику [4]. 

В работе J.D. Schmidt с соавторами (2016) 

при обследовании игровых ситуаций юных 

хоккеистов (29 юношей и 12 женщин) показа-

но, что юноши чаще придерживаются правил 

безопасной (неагрессивной) игры, чем девуш-

ки. Применяя телеметрическую систему оце-

нивания удара головой при игровом контакте, 

исследователи регистрировали показатели 

частоты и тяжести ударов головой (линейное 

ускорение, вращательное ускорение, профиль 

тяжести удара). Установлено, что менее аг-

рессивные игроки-юноши демонстрировали 

значительно более низкие ускорения враще-

ния головы (высокое ускорение травмирует 

мозг) во время тренировок по сравнению с 

игроками с высоким уровнем агрессивности 

[11]. Подобное исследование проведено с 

юными футболистами [12]. Напротив, выяв-

лено, что соревновательная агрессивность и 

гнев значимо не связаны с биомеханическими 

показателями ударов головой. Вероятно, это 

объясняется различными инерционными ха-

рактеристиками вида спорта. 

Полученные оценки предполагаемых 

рисков, связанных с агрессией у 184 студен-

тов-спортсменов, определяют каратэ как вид 

спорта, который по сравнению с футболом 

приносит больше эмоциональных и когнитив-

ных преимуществ и влечет за собой меньший 

риск агрессивности [13]. 

Ограниченность возможностей здоровья 

спортсмена является фактором, определяю-

щим особенности развития физических и со-

циальных навыков, в том числе выраженных в 

проявлении агрессии. Так, установлено, что 

уровень враждебности и агрессии у слабо-

слышащих юных баскетболистов выше, чем у 

сверстников-тхэквондистов с тем же ограни-

чением в здоровье [14]. 

Известно, что параметры психофизиоло-

гического статуса спортсменов игровых ко-

мандных видов спорта определяют их техни-
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ко-тактическую подготовленность, отражаю-

щую игровое амплуа. Так, например, эффек-

тивность атаки волейболисток высоко корре-

лирует с агрессией, уравновешенностью и са-

морегуляцией как с детерминантами успеш-

ного прогноза результатов игры [15]. 

Единоборства 

При широком обсуждении феномена аг-

рессии в спорте боевые искусства и едино-

борства позиционируются как виды спорта, 

способствующие эмоциональному контролю 

занимающихся. Однако у представителей 

единоборств проявление агрессии варьирует и 

зависит от возраста и пола спортсменов, спор-

тивных стажа и квалификации, типа едино-

борств (реализация преимущественно пред-

сказуемых и непредсказуемых атакующих 

действий). 

Предиктором уровня спортивной агрес-

сии является уровень подготовленности 

(опыт): высокая квалификация ассоциируется 

с низким уровнем агрессии. Высокий уровень 

соревновательной агрессии определялся не-

предсказуемым атакующим видом едино-

борств (например, бокс) [16].  

В исследовании K. Daniels и E.W. 

Thornton [17] показано, что начинающие 

спортсмены-единоборцы отличались большей 

враждебностью, снижающейся по мере уве-

личения стажа тренировочной деятельности. 

Характеризуя представителей дзюдо со 

стажем тренировок не менее пяти лет, отме-

чают низкий уровень проявления косвенной и 

физической агрессии на фоне выраженных 

качеств личности «честность – смирение» и 

«открытость опыту» и менее выраженных 

эмоциональности и экстраверсии [18]. 

У 106 занимающихся единоборствами 

(дзюдо, борьба, фехтование, тхэквондо и кио-

кушинкай каратэ) оказался статистически зна-

чимо более высокий уровень враждебности и 

индекс общей агрессии, чем у занимающихся 

боевыми искусствами (капоэйра и айкидо). 

Авторами установлено, что стаж и квалифика-

ция не определяли уровень исследуемых ас-

пектов агрессии у спортсменов-единоборцев 

[19]. В другой работе [3] показатели агрессии и 

моральной отстраненности у кикбоксеров зна-

чительно выше, чем у тхэквондистов. 

Вероятно, различия показателей, связан-

ных с агрессией у спортсменов-единоборцев, 

обусловлены различными философскими и 

этическими принципами в этих видах спорта, 

а также мотивацией спортсменов. Так, напри-

мер, контроль агрессии значительно ниже, а 

аутоагрессия – значительно выше у боксеров 

по сравнению с представителями других ви-

дов единоборств. Экстернализованная агрес-

сия была значительно ниже у спортсменов, 

занимающихся джиу-джитсу, чем у карати-

стов, а эмоциональная аутоагрессия также 

значительно ниже, чем у боксеров или кара-

тистов [20]. 

Бесконтактные виды спорта 

В анализируемых нами источниках еди-

ничными являются результаты исследования 

агрессии у представителей бесконтактных 

видов спорта. 

У юных синхронисток определены более 

низкие баллы по шкалам «Нападение», «Нега-

тивизм», «Раздражительность» и «Вербальная 

враждебность» по сравнению с девочками-

неспортсменками, что указывает на более зре-

лую эмоциональную сферу у спортсменок [21]. 

При обследовании 20 спортсменов-горно-

лыжников, членов сборной страны, установле-

но, что уровень деструктивных и пассивных 

параметров агрессии соответствовал уровню 

«ниже среднего» на фоне высокого уровня на-

пористости, настойчивости спортсменов [22]. 

 

Корреляты и предикторы спортивной 

агрессии 
Установлено, что спортивная агрессия 

положительно связана со всеми параметрами 

Темной тетрады – нарциссизмом, макиавел-

лизмом, психопатией и повседневным садиз-

мом [23]. Множественный регрессионный 

анализ выявил психопатию как основной пре-

диктор проявления спортивной агрессии. При 

этом шкалы Темной тетрады положительно 

связаны с ценностями самосовершенствова-

ния (достижения и власть), которые, в свою 

очередь, не были связаны со спортивной аг-

рессией. Наличие у спортсменов относитель-

но высоких уровней антагонистических черт 

личности, как правило, минимизирует заботу 

о благополучии других людей, что объясняет 

«хладнокровность» и высокую вероятность 

причинения вреда другим в своей спортивной 

деятельности [23]. 

Известно, что эмоционально нестабиль-

ные спортсмены склонны к выражению агрес-

сии перед соперниками. При обследовании 

элитных борцов возрастной группы 14–17 лет 

установлено, что меньшая вероятность прояв-

ления агрессии у лиц с высоким духовным 

интеллектом – комплексным параметром бла-



Беленков А.С., Антонова Э.Р.,         Корреляты агрессивного поведения в спорте 
Степанова М.М. и др.                      (обзор) 

  105 Психология. Психофизиология. 2023. Т. 16, № 4. С. 101–113 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

гополучия, способностью формирования цен-

ностей и познания смысла событий и своей 

жизни [24]. Тот же результат подтверждается 

отрицательной взаимосвязью между эмоцио-

нальным интеллектом и агрессивностью у 111 

спортсменов-футболистов [25]. Примечатель-

но, что занимающиеся бесконтактными вида-

ми спорта обладают большей способностью 

распознавать и ценить эмоции, чем спортсме-

ны, занимающиеся контактными видами 

спорта [9]. 

Ряд исследований в области психологии 

спортивной деятельности посвящен изучению 

самоэффективности спортсменов. Под само-

эффективностью понимают убежденность че-

ловека в собственной способности эффектив-

но решать те или иные задачи, действовать в 

определенной ситуации, а также предпочте-

ние наиболее сложных задач и проявление 

настойчивости в их достижении [26]. В ре-

зультате тестирования 414 профессиональных 

боксеров выявлено, что самоэффективность и 

самоконтроль повышались с увеличением 

возраста спортсменов. Самоэффективность 

отрицательно коррелировала с агрессивным 

поведением и положительно – с самоконтро-

лем; последний также отрицательно коррели-

ровал с агрессивным поведением боксеров. 

Таким образом, самоконтроль оказывает опо-

средующее влияние на взаимосвязь между 

самоэффективностью и агрессивным поведе-

нием спортсменов [27]. 

Корреляционный анализ между показате-

лями когнитивного контроля и реляционной 

агрессией среди взрослых спортсменов вы-

явил значимую отрицательную взаимосвязь. 

Данная связь отражает роль когнитивного 

контроля в смягчении реляционной агрессии 

среди спортсменов, подчеркивая его потенци-

ал в организации здоровых взаимоотношений 

в спортивных сообществах [28]. При этом не-

обходимо учитывать, что скрытый гнев (ла-

тентная или аутоагрессия) значительно ослаб-

ляет поведенческое торможение у контактных 

спортсменов, но не у неспортсменов [29]. 

Кроме когнитивного контроля в механиз-

ме обеспечения гибкого целенаправленного 

поведения по снижению агрессии предлагает-

ся рассматривать эмпатию [30]. Обследовано 

492 спортсмена, средний возраст которых 

27,42 года (SD = 7,72), из них 298 (60,6 %) 

мужчин и 194 (39,4 %) женщины. Шкала 

«Взгляд на перспективу» отрицательно связа-

на со всеми видами агрессии у спортсменов 

обоего пола. При этом показатель дистресса 

положительно связан со всеми показателями 

агрессии, что указывает на то, что не все виды 

эмпатии подавляют агрессию у спортсменов 

[30]. Что касается оценки эмпатии у спорт-

сменов, то выявлен значимо высокий уровень 

ее проявления у мужчин; при этом значимых 

различий по видам спорта и спортивному 

стажу не обнаружено [31]. 

Востребованными являются результаты 

исследований посреднической роли регуля-

ции эмоций во взаимосвязи между интенсив-

ностью гнева и самовыражением у спортсме-

нов, участвующих в соревнованиях. При об-

следовании 312 спортсменов – представите-

лей различных видов спорта – установлено, 

что нарушение регуляции эмоций является 

посредником между гневом и его внешним 

выражением – агрессией, а также между гне-

вом и руминацией [32]. В другой работе уста-

новлено, что переживание спортсменами гне-

ва является важным предиктором потенци-

альной агрессии. Кроме того, руминация все-

гда сопровождается повышенной тревожно-

стью, которая, по данным P. Pacesova и 

P. Smela (2020), имеет значимую взаимосвязь 

с физической агрессией у спортсменов [33]. 

В связи с этим целесообразно предотвращать 

руминативные размышления [4]. 

Практическую значимость имеют резуль-

таты исследования корреляции агрессии и 

тревожности. 55 спортсменов-единоборцев 

(кикбоксинг, каратэ, бокс) со средним возрас-

том 20,2 года и восьмилетним спортивным 

стажем демонстрировали  значимые положи-

тельные корреляции всех компонентов агрес-

сии с уровнем тревожности. Наиболее выра-

женными являлись взаимосвязи с косвенной и 

вербальной скрытой агрессией. Важными яв-

ляются результаты, отражающие положи-

тельную корреляцию показателей вербальной 

явной агрессией, физической скрытой с коли-

чеством травм у обследованных спортсменов. 

Также положительная корреляция наблюдает-

ся с уровнем тревожности и количеством 

травм [34]. 

Актуальной с точки зрения обеспечения 

нервно-психической устойчивости атлета яв-

ляется проблема эмоционального выгорания в 

спорте. Анализ полученных в ходе исследова-

ния взаимосвязей между синдромом выгора-

ния, агрессией и антисоциальным поведением 

у 251 спортсмена-юниора (13 видов спорта) со 

средним спортивным стажем шесть лет вы-
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явил ряд особенностей: 1) выгорание влияет 

на агрессию; 2) выгорание влияет на антисо-

циальное поведение команды и инициирует к 

ответным агрессивному поведению соперни-

ка(-ов); 3) агрессия не влияет на антисоциаль-

ное поведение команды и антисоциальное по-

ведение противника [35]. 

Результаты обследования 137 студентов-

спортсменов – представителей различных ви-

дов спорта позволили определить роль стра-

тегий когнитивной регуляции эмоций в про-

гнозировании агрессии и соревновательного 

гнева. Показано, что переменные «самообви-

нения» и «обвинения других» влияют на аг-

рессию и гнев, а позитивное перефокусирова-

ние – не влияет [36]. 

 

Биологические детерминанты агрессии 

у спортсменов 
Агрессия – гетерогенная наследственная 

психологическая черта личности. Известно, 

что психологические и биохимические прояв-

ления агрессии у мужчин и женщин различны. 

Было показано, что наследуемость агрес-

сии составляет от 50 до 75 % в зависимости от 

возраста и пола исследуемой популяции [37]. 

Черты личности, связанные с агрессией, име-

ют сложную биологическую основу, на кото-

рую в значительной степени влияют генети-

ческие факторы. Взаимосвязь между агресси-

ей и тревогой регулируется в частности мин-

далевидным телом, которое, контролируя 

нейронные цепи, формирует защитные, агрес-

сивные или избегающие поведенческие моде-

ли. Было показано, что дисфункция нейрон-

ных цепей, ответственных за эмоциональный 

контроль, является этиологическим фактором 

агрессивного поведения [38]. 

Нейромодуляторные и гормональные на-

рушения, в частности дисбаланс в соотноше-

ниях тестостерон/серотонин и тестосте-

рон/кортизол (например, повышенный уро-

вень тестостерона и сниженный уровень кор-

тизола), увеличивают склонность к агрессии 

из-за снижения активации нейронных цепей 

контроля импульсов и саморегуляции. Гене-

тическая предрасположенность к агрессии 

зависит от полиморфных генетических вари-

антов серотонинергической системы, которые 

влияют на уровни серотонина в центральной 

и периферической нервной системе [38]. 

Одной из наиболее изученных нейроме-

диаторных систем в отношении агрессии яв-

ляется серотониновая система. Было показа-

но, что серотонинергическая активность цен-

тральной нервной системы обратно коррели-

рует с агрессивным поведением человека [39]. 

В работе O.V. Sysoeva с соавторами 

(2009) 166 женщин, занимающихся синхрон-

ным плаванием, и 104 неспортсменки, состав-

ляющие контрольную группу, были обследо-

ваны на предмет оценки влияния занятий 

спортом на связь между полиморфизмом гена 

5-HTT и агрессией [21]. Ранее анализ подоб-

ных результатов исследований, проведенных 

на мужчинах, обнаружил связи агрессии с по-

лиморфизмом генов, регулирующих актив-

ность серотонина (5-НТ) в мозге [40]. 

Установлено, что в обеих группах низко-

активный полиморфизм 5-НТТ (генотип СС) 

ассоциировался с увеличением баллов по 

шкале косвенной враждебности и снижением 

баллов – по шкале негативизма по сравнению 

с генотипом LL. Однако эффекта взаимодей-

ствия между спортом и полиморфизмом 5-

HTT обнаружено не было.  

Еще одна система орексина опосредует 

скоординированную защитную реакцию, но 

до сих пор она исследовалась с точки зрения 

реакции бегства, но никогда не борьбы. Вари-

ант гена HCRTR1 (rs2271933 G > A), приво-

дящий к замене аминокислот (Ile408Val), свя-

зан с мигренью, расстройствами настроения и 

агрессивностью. В частности, установлено, 

что гомозиготы A/A HCRTR1 ассоциированы 

с высокими показателями агрессии независи-

мо от пола [41]. 

Описан механизм ЭЭГ-реагирования на 

вызванные потенциалы, связанные с болью. 

Установлено, что чувствительность и корко-

вая обработка вредных стимулов были сни-

жены у людей, которые чаще ведут себя анти-

социально и агрессивно во время занятий 

спортом и чаще используют психосоциальные 

маневры для оправдания своего вредного по-

ведения [42]. 

Нейропсихологическая оценка связи ис-

полнительной функции с асоциальным пове-

дением и агрессией у спортсменов указывает 

на отрицательную корреляцию исполнитель-

ных функций с антисоциальным и агрессив-

ным поведением у спортсменов-мужчин. При 

этом спортсмены с высоким уровнем асоци-

ального и агрессивного поведения могут не 

иметь низких когнитивных способностей [43]. 

Результаты исследования нейробиологи-

ческих основ агрессии у спортсменов сущест-

венно дополняют знания о биологических 
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коррелятах спортивной результативности. 

Описана взаимосвязь между самооценкой аг-

рессии и толщиной коры лобных долей у фут-

болистов. Так, толщина правой и левой ост-

ровковых областей сильно и обратно корре-

лировала с показателями вербальной агрессии 

и гнева [44]. Островковая кора – часть коры 

головного мозга, находящаяся в глубине лате-

ральной борозды. Кора островковой доли 

считается ответственной за формирование 

сознания, а также играет роль в образовании 

эмоций и поддержке гомеостаза. 

Имеются результаты исследования особен-

ностей межполушарной асимметрии (на приме-

ре Эдинбургского опросника) у 51 профессио-

нального футболиста. Установлено, что средняя 

деструктивная агрессивность была выше 

у спортсменов-левшей, чем у спортсменов-

правшей. Относительно высокую агрессивность 

и меньшую толерантность и настойчивость у 

левшей авторы объясняют с их более высокими 

спортивными достижениями [45]. 

 

Социально-психологические факторы 
Безусловно, изучение личностных и соци-

ально-средовых факторов, влияющих на 

склонность игроков к агрессии, требует учета 

качества взаимоотношений в системе «спорт-

смен – микросоциум», в частности с членами 

команды и с тренером. Так, анализ самооцен-

ки агрессии 258 юных футболистов показал, 

что командная норма агрессии на уровне 

спортсмена и команды является значимым 

предиктором склонности спортсменов к аг-

рессии. Кроме того, эффективность игровой 

стратегии тренеров оказалась положительным 

предиктором склонности их воспитанников к 

агрессии [46]. Позже было показано, что 

спортсмены, тренирующиеся у агрессивного 

тренера, были значительно менее мотивиро-

ваны и относились к нему с недоверием [47]. 

Межличностные отношения – ведущий 

фактор (не)успешности спортивной деятель-

ности атлетов [48–51]. Не менее значимыми 

с позиций анализа эффектов агрессивного по-

ведения являются результаты разрешения 

конфликтов, в частности позиций по проще-

нию агрессора в спорте [52]. 

Изучено влияние на результаты спорт-

сменов самодистанцирования – способа пре-

одоления стресса, вызванного при выполне-

нии экспериментально индуцированной аг-

рессией. Показано, что техника самодистан-

цирования снижает агрессивное поведение и 

негативные аффекты по сравнению с вариан-

том «погружения в себя», а также способству-

ет спортивной результативности [48]. 

Анализ результатов данных 128 спортсме-

нов-любителей, отражающих варианты проще-

ния агрессора в спорте, выявил три кластера 

разрешения конфликта: 1) «В основном про-

щать, с неаддитивной интеграцией» (представи-

тели контактных видов спорта в соотношении 

19 % женщин и 32 % мужчин-спортсменов), 

2) «Редко прощать, с аддитивной интеграцией» 

(72 % мужчин, их них 53 % спортсменов бес-

контактных и 43 % спортсменов контактных 

видов спорта) и 3) «Умеренно прощать, с адди-

тивной интеграцией» (54 % женщин и 58 % 

мужчин контактных видов спорта) [52]. 

Актуализируются исследования буллинга, 

возникающего в отношениях между спорт-

сменами [28, 51]. Специфика проявления бул-

линга в спорте раскрывается через три обоб-

щенные категории: нетерпимое восприятие 

поведения, характер буллинга и биполярность 

последствий. Безусловно, факторы, опреде-

ляющие качество этих категорий, взаимосвя-

заны и рассматриваются как комплекс, функ-

ционируя как своего рода устоявшаяся пороч-

ная традиция, поддерживаемая культурой 

спортивной организации [51]. В другом ис-

следовании [53] показано, что агрессивное 

поведение и поведение социальной изоляции 

в среде спортивного клуба встречаются редко 

и преимущественно в форме вербальной аг-

рессии.  

С целью выявления частоты агрессивного 

поведения, социальной изоляции, просоци-

ального поведения и сплоченности в моло-

дежной среде было обследовано 482 ребенка 

и подростка – граждан европейских стран 

(Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, 

Италия, Литва и Сербия). Примечательно, что 

четверть опрошенных лично испытали наси-

лие или социальную изоляцию за последние 

два года и чувство обиды от этого опыта было 

оценено как «сильное». Проявления иссле-

дуемых показателей имели умеренные меж-

национальные различия, вероятно, из-за спе-

цифичности выборки или культурного разно-

образия [53]. 

В указанном выше контексте интерес вы-

зывают особенности реагирования спортсменов 

по отношению к гневу [5]. Так, спортсмены де-

монстрируют значительно более короткое вре-

мя поведенческого реагирования в ситуации 

приближения гнева, чем в ситуации избегания 
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гнева. Это свидетельствует о высоком риске 

возникновения агрессивного поведения. 

Специфическим феноменом, приемле-

мым в спорте, считают моральное отстране-

ние, обозначающее «процесс убеждения себя 

в том, что этические стандарты непримени-

мы к себе в конкретном контексте» [54]. Реа-

лизация морального отстранения идет путем 

«отключения механизма самоосуждения». 

Таким образом, моральное отстранение 

включает в себя переосмысление деструк-

тивного поведения как морально приемлемо-

го без изменения поведения или моральных 

стандартов. У 207 спортсменов единоборств 

(88 женщин и 119 мужчин) со средним ста-

жем занятий шесть лет выявлена умеренная 

положительная значимая корреляция между 

моральным отстранением и гневом, враж-

дебностью, физической и вербальной агрес-

сией. Также установлено, что спортсмены 

единоборств не одобряют моральную от-

страненность, однако у молодых спортсме-

нов имелся опыт моральной отстраненности 

и они проявляли агрессивное поведение 

в физическом плане [3]. 

Результаты изучения влияния социальной 

поддержки и агрессивного поведения на спор-

тивные достижения студентов-спортсменов, 

на наш взгляд, очевидны. Показано что соци-

альная поддержка оказала значительное и 

большее влияние, чем агрессия [55]. Принци-

пиально важными задачами воспитания спор-

тивного резерва являются снижение агрессии 

на фоне активации просоциального взаимо-

действия и эмпатии. 

 

Другие факторы, определяющие 

проявление агрессии в спорте 
Воздействие факторов среды часто вно-

сит коррективы в проявления за счет форми-

рования от различных по степени соответст-

вия (адекватности) поведенческих реакций до 

модификации поведения или целых стереоти-

пов деятельности человека. 

Известны и описаны негативные эффек-

ты воздействия свинца на организм, в том 

числе определяющие психоневрологические 

расстройства у человека. Имеются данные об 

обнаружении повышенного уровня свинца в 

крови у стрелков по сравнению с группой 

стрелков-лучников (группа контроля). В ре-

зультате рандомизированного обследования 

87 стрелков установлена связь повышенного 

уровня свинца в крови с враждебностью [56]. 

Анализ многочисленных психологиче-

ских исследований показывает, что оружие 

является «атрибутом агрессии». Однако по-

добное заключение несправедливо к спортив-

ному оружию, которое стрелками квалифици-

руется как спортивный снаряд, средство, с 

помощью которого демонстрируются точ-

ность и нервно-психическая устойчивость, а 

не агрессивный раздражитель – инструмент 

угроз и насилия. Обследовано 187 стрелков со 

стажем стрельбы более одного года, из них 

84 % оценили свою агрессию как высокую.  

Стрельба по мишеням активизировала агрес-

сивные и тревожные мысли сильнее, чем по-

зитивные мысли [57].  

Имеются исследования влияния повыше-

ния температуры окружающего воздуха на 

изменения в поведении человека, которые 

приводят к медицинским и социальным по-

следствиям, включая агрессию [58]. В работе 

указанных авторов проведен стратифициро-

ванный анализ кривой «воздействие –

 реакция» в зависимости от сезона и социаль-

но-демографических характеристик. Общий 

риск агрессивного поведения значительно 

увеличивается (на 1,4 %) при повышении 

температуры окружающей среды на 1 °C, 

то есть наблюдалась положительная криволи-

нейная зависимость, которая в теплое время 

года стабилизировалась на уровне 23,6 °C. 

Повышение риска агрессии выше у мужчин, 

подростков и людей с самым низким уровнем 

образования [58]. 

Не менее интересными являются результа-

ты выявления факторов, определяющих прояв-

ление агрессии у спортсменов – 3335 футболи-

стов с четырех континентов всего мира: 

1) уровень агрессии футболистов различен 

в зависимости от позиции, на которой они иг-

рают; 2) по мере увеличения количества мат-

чей, в которых участвуют игроки, повышается 

уровень агрессии; 3) спортсмены, родившиеся 

в декабре, были более агрессивными, а в ян-

варе – демонстрировали минимальный уро-

вень агрессии; 4) наибольшее проявление 

спортивной агрессии наблюдалось у европей-

ских футболистов, наименьшее – у спортсме-

нов африканских и азиатских стран [59]. 

Восприятие цвета – это рутинное повсе-

дневное часто непроизвольное ощущение, 

объясняющее эстетическое осознание окру-

жающего мира, но и одновременно модифици-

рующее поведение человека, в частности ин-

дуцирующее различные эмоциональные со-
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стояния [60, 61]. Имеются результаты исследо-

ваний, демонстрирующие связь между воспри-

ятием красного цвета и агрессивностью, а так-

же связь между синим и ощущением приятно-

го (80 студентов, средний возраст 18,8 года). 

Обнаружено, что в группе спортсменов время 

реакции на связь красного цвета с агрессивно-

стью короче, чем у неспортсменов [60]. 

В другом исследовании [61] изучалось 

влияние однородного цвета в боксе, тхэквон-

до и борьбе. На 18 фотографиях с изображе-

нием соревнующихся спортсменов в форме 

синего, зеленого или красного цвета 210 уча-

стникам эксперимента предлагалось выбрать 

спортсмена, который воспринимается как 

«более агрессивный». Результаты показали, 

что спортсмены, одетые в красную форму в 

боксе и борьбе, считались более агрессивны-

ми и имели, по мнению респондентов, больше 

шансов на победу, чем спортсмены в синей 

или зеленой форме. Примечательно, что в 

тхэквондо не обнаружено дифференциация 

оценок существенного влияния цвета [61]. 

 

Заключение 

Агрессивность – неотъемлемая и объяс-

нимая характеристика спортсменов. Спорт-

смены вполне осознают значимость и потен-

циальные последствия агрессивного поведе-

ния и понимают ответственность за агрессив-

ное поведение. Результаты приведенных в 

обзоре исследований обсуждаются в контек-

сте растущего подхода «победа любой це-

ной», который становится все более распро-

страненным в спорте, и его последствий для 

юных спортсменов. 

Анализ полученных данных указывает на 

необходимость разработки и применения 

комплексной программы психолого-педаго-

гического сопровождения подготовки спорт-

сменов, направленного на приобретение на-

выков эффективной коммуникации (в частно-

сти, «безопасно» с меньшей эмоциональной 

окраской проявлять вербальную агрессию); 

применения способов предупреждения и/или 

нейтрализации конфликта; оперативной пере-

оценки или переключения своей агрессии на 

нейтральные объекты и т. п. Подобный под-

ход к сопровождению подготовки спортсме-

нов существенно снизит стрессогенность 

межличностных отношений, а значит, мини-

мизирует негативные эффекты руминации, 

фрустрации и тревожности – детерминантов 

стресса, эмоционального выгорания и нейро-

тизма – факторов, снижающих эффективность 

тренировочно-соревновательной деятельно-

сти, результативность спортсменов, а в ито-

ге – сокращающих спортивное долголетие. 
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