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Аннотация. В настоящей статье осуществлен теоретический анализ современных представлений о влия-
нии спортивной деятельности на психологическое здоровье спортсменов. Сделан акцент на актуальности 
данной проблемы и необходимости ее решения с обязательным анализом конкретных характеристик изу-
чаемого вида спортивной деятельности.

Актуальность проблемы. В течение многих 
десятилетий спорт является весьма значимым со-
циально-политическим явлением, оказывающим 
глубокое воздействие на различные сферы обще-
ственной жизни. Очевидно, отношение общества к 
такому столь любимому социальному явлению, как 
спорт, было одним из значимых условий в форми-
ровании представления о его значении и созида-
тельной роли по отношению к здоровью человека.

Однако взаимодействия в системе «спорт-здоро-
вье» развиваются далеко не прямолинейно и неод-
нозначно. Иначе говоря, в спорте особенно отчет-
ливо выкристаллизовываются как преимущества, 

так и недостатки его влияния на здоровье спор-
тсменов. Именно поэтому спорт, спортивную дея-
тельность следует рассматривать как фактор, про-
тиворечиво действующий на здоровье. 

При этом следует подчеркнуть, что исследова-
нием физического здоровья спортсменов занима-
лись давно и выявлено достаточно много фактов, 
свидетельствующих о его состоянии у спортсме-
нов. В то же время психическое и психологическое 
здоровье у них стали исследовать только в послед-
ние годы.

Общеизвестно, что спортивная деятельность 
оказывает многостороннее влияние на организм и 
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личность спортсменов. Хотя исследования, посвя-
щенные этой проблеме, условно можно разделить 
на две группы. 

Первая – более многочисленная, это работы, 
появившиеся значительно раньше во времени и 
в которых утверждается о положительном влия-
нии занятий спортом, физическими нагрузками 
(и экстремальными в том числе) на физическое 
и, значительно реже, на психическое состояние 
спортсменов.

Вторая – появившаяся в последние десятиле-
тия, немногочисленна, причём их авторы приводят 
факты негативного влияния, особенно чрезмерных 
спортивных нагрузок на психосоматическое состо-
яние спортсменов.

Таким образом, в спортивной деятельности как 
социально-философском конструкте обнажается 
её противоречивый характер. Особенно остро это 
проявляется при постановке вопроса о значении 
переносимых спортсменами многолетних нерв-
но-психических нагрузок для их психологического 
здоровья. Хотя, если вести речь о формировании, 
контроле, укреплении и сохранении психологиче-
ского здоровья, то, уже начиная со спортсменов, 
посещающих детские и юношеские спортивные 
школы и особенно школы олимпийского резерва, 
эта проблема является не только актуальной, но и, 
практически, социально значимой. 

В связи с актуальностью данной проблемы, в 
настоящей работе поставлена цель – осуществить 
теоретический анализ современных представ-
лений о состоянии психологического здоровья 
спортсменов.

Анализ исследований и публикаций. Итак, 
приступим к анализу исследований, авторы кото-
рых убеждены в том, что спортивная деятельность 
оказывает только положительное влияние на пси-
хику спортсменов. Так, во многих исследованиях, в 
которых авторы весьма часто не приводят объек-
тивных, количественных показателей интенсивно-
сти физических и психических нагрузок, однознач-
но утверждается об их положительном влиянии на 
психику и психическое здоровье спортсменов по 
сравнению с лицами, не занимающимися спортом 
[15, 46, 49, 50]. Так, например, в работе M.D. Weist 
приводятся данные о повышении выносливости, 
сопротивляемости и улучшении психического здо-
ровья у молодых людей, занимающихся спортом 
[57].

Имеется значительное количество зарубежных 
работ, в которых без учёта интенсивности и ус-
ловий осуществления спортивной деятельности 

подчёркивается положительное её влияние на пси-
хическое здоровье спортсменов разного возраста 
[37, 39, 41, 45, 52, 55]. Имеются также обзорные статьи 
с метаанализом воздействия физических упражне-
ний на психическое здоровье спортсменов, в ко-
торых отмечается положительный его эффект [47]. 
В некоторых работах подчёркивается позитивное 
влияние на психическое здоровье спортсменов, 
например, выносливости [51], устойчивости [42] и 
других качеств.

Более того, существуют работы, в которых даже 
экстремальные условия спортивной деятельности 
рассматриваются как позитивные для сохранения 
психического здоровья [12]. Безусловно, можно со-
гласиться с автором этой статьи о возможности в 
экстремальных условиях расширения личностных 
ресурсов и пределов самореализации спортсме-
нов, но какой ценой для здоровья спортсмена – на 
это ответа нет. Подобной точки зрения придержи-
вается и Т.М. Султанов (2009).

Вторая группа исследований содержит данные 
об отрицательных изменениях в психике и психи-
ческом здоровье спортсменов. Так, например, об 
угрозе нарушений психического здоровья юных 
спортсменов пишет А.А. Зуйкова [9]. В докторской 
диссертации Яковлева Б.П. [35] всесторонне изу-
чена роль психической нагрузки в изменении со-
стояния психологического здоровья спортсменов. 
Постоянное превышение её ведёт к психической 
дезинтеграции, негативным проявлениям в психи-
ческой сфере личности.

Особенно это касается спортсменов высокого 
класса, выступающих в спорте высших достиже-
ний и профессиональном. Именно у них спортив-
ная деятельность чаще всего осуществляется в 
экстремальных условиях, так как они длительное 
время подвергаются предельным физическим и 
нервно-психическим напряжениям. Результаты 
действия на спортсменов больших нагрузок ста-
ли всё чаще появляться в печати. Авторы этих 
публикаций заявляют о негативном влиянии дли-
тельных и интенсивных нагрузок на спортсме-
нов и призывают решать проблему укрепления 
и сохранения их здоровья, особенно психологи-
ческого. Однако постановка вопроса о влиянии 
на психологическое здоровье этих спортсменов 
специфики вида спорта и насыщенности их вы-
ступлений экстремальными ситуациями чаще 
всего в исследованиях отсутствовала. Другими 
словами, выяснение наличия связи между сте-
пенью экстремальности вида спорта и влиянием 
его на психологическое здоровье спортсменов 
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здоровье женщин-спортсменок [27] и влияние 
больших нагрузок на их психику и здоровье [2, 
17, 33].

Специалисты по психологии спорта и спортив-
ных команд утверждают, что соревновательные 
нагрузки истощают психику спортсменов, предпа-
тологические изменения усугубляются и аккуму-
лируются во времени и подрывают психическое 
здоровье [19]. Многократно подтверждёнными 
фактами является обнаружение негативных изме-
нений в психике спортсменов высокой квалифика-
ции [24].

Часто результатом участия в крупномасштабных 
соревнованиях является нервно-психическое исто-
щение и психическое утомление [18]. Более того, 
психотравмирующее воздействие чрезмерных 
психических напряжений иногда приводит к воз-
никновению у спортсменов посттравматического 
стрессового синдрома, что классифицируется уже 
как заболевание [18].

О корреляции между интенсивностью и дли-
тельностью физических и психических нагрузок 
и психическим здоровьем спортсменов имеются 
указания и у зарубежных авторов [43, 53]. Выявлено 
влияние на выступления спортсменов возрастаю-
щего уровня негативных изменений в психике, та-
ких как гнев и тревога [53]. У спортсменов высокой 
квалификации часто обнаруживают психические 
расстройства [56]. 

В отличие от данных Л.В. Сафонова и соавт., 
утверждающих о росте количества патологических 
изменений в психике спортсменов в периоды рез-
кого повышения физической и психической нагруз-
ки, K. Howells, D. Fletcher, изучив отрицательный 
опыт олимпийских чемпионов по плаванию, пока-
зали, что существенное повышение негативного 
влияния на их психику происходит в переходный 
период [44].

В основополагающем исследовании спортсме-
нов (n=644 женщины и 783 мужчины), занимающих-
ся различными видами спорта (15 видов), подчёр-
кивается необходимость строгого подбора вида 
спорта для конкретного лица в соответствии с его 
психологическими характеристиками. В этой рабо-
те делается акцент на негативном влиянии спор-
тивной деятельности на их психическое здоровье. 
Авторы этой работы считают, чтобы предостеречь 
себя от негативного влияния больших физических 
нагрузок, необходимо осознание их влияния на 
психическое здоровье [54].

Имеются также убедительные доказательства 
возникновения у спортсменов высокого класса 

также не осуществлялось, хотя актуальность этой 
проблемы очевидна.

Так, например, в работе Л.В. Сафонова и др. у 
спортсменов высокой квалификации установлено 
большое количество патологических изменений, 
увеличивающихся в периоды резкого повышения 
интенсивности и объёма нагрузки [20]. В работах 
Н.Г. Самойлова выявлено большое количество 
негативных изменений в психике: установлено 
повышение агрессивности, тревожности, депрес-
сии, фрустрации, демобилизующих компонентов 
психики, психического утомления и, собственно, 
психологического и социального здоровья спор-
тсменов [18, 19]. Л.Ж. Жалпанова многократно ак-
центирует внимание читателей на губительном 
влиянии на спортсменов нервно-психических на-
грузок [8].

В ряде исследований конкретно рассматрива-
ются вопросы отрицательного влияния больших 
физических нагрузок на здоровье спортсменов. 
Проблема занятий женщин маскулинными вида-
ми спорта и влияние больших по длительности и 
интенсивности физических и нервно-психических 
нагрузок на их здоровье решается уже в течение 
нескольких десятилетий. Однако, к сожалению, ко-
личество женщин, желающих заниматься изначаль-
но «мужскими» видами спорта, постоянно растёт. 
Это, во-первых, а во-вторых, как и в целом, в любом 
виде спорта стремительно увеличиваются физиче-
ские и нервно-психические нагрузки.

Исследователи, занимающиеся этой проблемой, 
с разных позиций, но практически единогласно 
утверждают, как минимум, о необходимости стро-
гого учёта не только применяемых нагрузок, но и 
специфики психофизиологии женского организма 
[1, 3, 4, 6, 16, 23, 28, 31, 32, 34]. Вместе с тем, следует 
отметить, что подавляющее количество исследова-
ний посвящено либо особенностям технико-такти-
ческой подготовки женщин, либо влиянию спортив-
ной деятельности на их репродуктивные функции 
[13, 25, 26].

Однако исследований, посвящённых изучению 
влияния, особенно таких видов спорта как борьба, 
бокс, тяжёлая атлетика и др., на психологическое 
здоровье спортсменок чрезвычайно мало. В наших 
исследованиях показана необходимость учёта фаз 
овариально-менструального цикла спортсменка-
ми, так как в предменструальной, менструальной 
и овуляторной фазах наблюдаются существенные 
негативные изменения в психике [36].

Существует также серия исследований, в ко-
торых освещаются данные о репродуктивном 
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женщин-спортсменок и значение этого для психи-
ческого здоровья.

О.Ю. Сенаторова (2006) пишет, что в целях со-
хранения психического здоровья спортсменов 
особое внимание следует обращать на адаптацию 
когнитивных, эмоционально-волевых, мотиваци-
онно-ценностных и деятельностных компонентов 
психологической сферы [21].

Исследование Е.И. Гринь (2009) посвящено изу-
чению психического выгорания у спортсменов раз-
ного пола. Во-первых, показано, что этот феномен 
у мужчин проявляется более интенсивно (16,6%), 
чем у женщин (9,8%); во-вторых, как она считает, 
у спортсменов со стажем психическое выгорание 
ниже, чем у начинающих, причём объясняет это 
свойствами личности опытных спортсменов, таки-
ми как более высоким самоконтролем, «практициз-
мом», закрытостью, а также результатом первично-
го отбора для занятий данным видом спорта [5]. С 
нашей точки зрения, а также, учитывая данные ав-
торов, прицельно занимающихся эмоциональным 
выгоранием (В.Е. Орёл, 2005; S.M. Baird, 2015), нали-
чие только тех качеств личности, которые указаны 
Е.И. Гринь, вовсе не гарантирует снижение психиче-
ского выгорания и обеспечение психологической 
защиты спортсменов, переносящих многолетние 
большие, в том числе экстремальные нагрузки.

А.Т. Каландия, предлагая программу ментально-
го тренинга для спортсменов, неоднократно ука-
зывает, что её применение обусловит сохранение 
их здоровья и определит повышение надёжности 
выступлений [10].

В исследовании О.Г. Лунёвой приводится факти-
ческий материал регистрируемых доклинических 
нарушений здоровья спортсменов, даётся их па-
топсихофизиологическое обоснование и подчёрки-
вается роль психологической разгрузки и коррек-
ции состояний спортсменов с целью сохранения 
психического здоровья [14].

Изучая значение психорегуляции спортсменов 
в процессе многолетней спортивной деятельности, 
В.Н. Смоленцева показала, что среди спортсменов 
высокой квалификации только 15–27% облада-
ют высоким уровнем умений применять методы 
психорегуляции, что, безусловно, резко снижает 
способность к перенесению стрессогенных сорев-
новательных нагрузок теми, кто не обладает этим 
умением и является фактором, существенно ухуд-
шающим их здоровье [22].

Т.Н. Султанов, рассматривая влияние экстре-
мальных условий на личность спортсменов, счи-
тает, что они имеют позитивные последствия на 

значительного количества серьёзных психических 
заболеваний. Авторы подчёркивают большую зна-
чимость осведомлённости об отрицательном влия-
нии чрезмерных физических нагрузок на развитие 
у спортсменов психических заболеваний: указыва-
ется также на отсутствие у них творческих способ-
ностей, на развитие шизофрении [38].

В работе A. Nippert авторы показали, что воз-
никающий, при экстремальных условиях спортив-
ной деятельности, психологический стресс ведёт 
к повышению травматизации и ухудшает результа-
ты выступлений спортсменов [48]. Имеются также 
данные о снижении психологической устойчивости 
у спортсменов высокой квалификации [40].

Большое количество серьёзных проблем с пси-
хологическим здоровьем у спортсменов-професси-
оналов, подвергавшихся многолетним экстремаль-
ным физическим и психологическим нагрузкам, 
обнаружено и в работе V. Gouttebarge et all. [43]. 
Это исследование проводилось в шести странах, 
где изучались психологические и психосоциаль-
ные сложности у профессиональных футболистов. 
Установлено, что эмоциональному выгоранию 
подвержено 5% исследованных, тревоге и депрес-
сии – 26%, низкая самооценка у 3% и у 26% – про-
блемы взаимоотношения с окружающими.

Кроме того, в этой же работе показано, что у 
бывших спортсменов-профессионалов негатив-
ные изменения в психике распространены ещё в 
большей степени. Так, эмоциональное выгорание 
проявляется у 16%, тревога и депрессия – у 39%, 
низкая самооценка – у 5% и неадекватное поведе-
ние – у 42% игроков. Полученные данные авторы 
объясняют наличием у профессионалов чрезмер-
ных длительных психических напряжений и низкой 
социальной поддержки.

В ряде диссертационных исследований, выпол-
ненных в последнее десятилетие, рассматривают-
ся вопросы, по сути дела, относящиеся к проблеме 
психологического здоровья спортсменов, но по 
разным причинам акцент авторы делали на дру-
гих вопросах, отмечая ухудшение соматического 
здоровья, негативные изменения качеств личности 
или отрицательные изменения в психике.

Так, например, в работе А.С. Дамадаевой (2013), 
наряду с позитивными изменениями психофизио-
логических параметров спортсменов, отмечается, 
что по мере увеличения спортивного стажа у них 
снижается удовлетворённость своим самочувстви-
ем и здоровьем, общением с окружающими [6, с. 
34]. Ею же подчёркивается важность индивиду-
ального учёта нагрузок на психологическую сферу 
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Существуют также исследования, в которых ав-
торы, изучая изменения в психике спортсменов 
высокой квалификации, не акцентируют внима-
ние на их психологическом здоровье, а, получая 
подтверждение о негативных трансформациях, 
определяют их как психические состояния, кото-
рые рекомендуют улучшать путём «стабилизации, 
оптимизации величин компонентов, психического 
состояния» (например, В.Е. Карпов, 2002).

А, например, С.А. Федоткина прямо заявляет, что 
«большой спорт приводит к инвалидности» [29, с. 
6]. Ею отмечается «большая биологическая цена» за 
чрезмерные физические нагрузки, хотя об уровне 
психологического здоровья у спортсменов высоко-
го класса она речи не ведет.

В зарубежных изданиях также существуют рабо-
ты, в которых освещаются данные об угрозе, нали-
чии и развитии нарушений в психике спортсменов, 
вызванные чрезвычайными обстоятельствами, воз-
никающими на соревнованиях большого масштаба, 
большими и экстремальными нагрузками и влия-
нием на них стрессогенных факторов спортивной 
деятельности. При этом нужно отметить, что во 
многих подобного рода работах вектор исследова-
ния и анализ полученных данных не направлены на 
выявление роли многолетних психических нагрузок 
именно на психологическое здоровье спортсменов. 
К таким работам относятся исследования следую-
щих авторов: B.W. Brewer, 2010; D. Carless, 2008; M. 
Asztalos, 2012; D. Gould, 2012; B. Smith, 2013; J. Hudson, 
2012; A. Schnell, 2014; P. Tottedell, 2001; K. Howells, 2015.

Следовательно, можно констатировать факт 
наличия значительного количества исследований, 
посвящённых влиянию спортивной деятельности 
на спортсменов. Однако, в зависимости от целей 
и задач, поставленных авторами работ, изучались 
телесные, личностные, социальные, психофизиоло-
гические и иные параметры субъектов, занимаю-
щихся спортом, и только в последние годы иссле-
дователи предприняли попытку решить проблему 
формирования, укрепления и сохранения их психо-
логического здоровья.

Выводы
1. Психологическое здоровье, как детерминатор 

развития личности, в спортивной деятельности в 
зависимости от ее характеристик (в основном, от 
интенсивности, длительности и условий ее осу-
ществления) может оказывать прямо противопо-
ложное влияние на личность спортсмена.

Именно поэтому как позитивный, так и не-
гативный характер изменений в психике и 

72,73% спортсменов, а негативные – на 27,27%. 
Причём отрицательное влияние экстремальных 
ситуаций почти на треть спортсменов означает, что 
их психика подвергается изменениям, аккумулиру-
ющимся с годами спортивной деятельности, ухуд-
шают резистентность и психологическую защиту, 
одновременно снижая состояние их психологиче-
ского здоровья.

В работе И.Р. Фазлетдиновой (2010) приводится 
значительное количество данных, свидетельствую-
щих о высоком удельном весе заболеваний у жен-
щин-спортсменок – это болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани и особенно ре-
продуктивной системы.

Ею обнаружено значительное количество аф-
фективных и личностных нарушений. Выявлено, 
что у 48,0% имеются лёгкие тревожно-депрессив-
ные нарушения; у 44,0% – средней тяжести и у 8,0% 
– тяжёлые. Автор пишет о высоком риске психиче-
ской дезадаптации, возрастающей соответственно 
увеличению времени и нервно-психическим на-
грузкам [26].

Безусловно, полученные данные свидетель-
ствуют о негативных изменениях в психике 
женщин-спортсменок.

И.В. Федотова (2014), исследуя адаптацию спор-
тсменов высокой квалификации, покинувших спорт, 
установила, что показатели их как физического, так 
и психического здоровья существенно ниже, чем 
у действующих спортсменов. Отмечается, что у 
экс-спортсменов ухудшаются показатели при диа-
гностике качества жизни по шкалам ролевого эмо-
ционального функционирования: у бывших – 71,8%, 
а у действующих – 89,0%; жизнеспособности – соот-
ветственно 61,3% и 74,3% [30, с. 6]. Выявлен высокий 
уровень невротизации, стрессогенности (астении – 
61 и 29%), депрессии (48 и 22%), поддержка друзей 
(61 и 4%), поддержка семьи (65%), отсутствие жела-
ния связывать свою жизнь со спортом (64%) [30, с. 
7]. Подчёркивается также ухудшение как «общего 
здоровья», так и психического.

Автором объясняется это «доминированием 
признаков дезадаптации в психологической сфере» 
[30, с. 17].

Обнаруженные факты, естественно, свидетель-
ствуют о негативном влиянии на психологическое 
здоровье спортсменов многолетней спортивной 
деятельности, хотя автор объясняет наблюдае-
мые отрицательные изменения снижением адап-
тации, при этом сам пишет об ухудшении психи-
ческого здоровья как бывших, так и действующих 
спортсменов.
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териалы II всероссийской научно-практической 
конференции / А. В. Козловский и др. – Сочи, 2011. 
– С. 177-180.

12. Кочеткова, С. В. Экстремальность спорта как 
средство психического самосовершенствования / 
С. В. Кочеткова // Теория и практика общественного 
развития. – 2012. – № 5. – С. 103-106.

13. Литисевич, Л. В. Репродуктивное здоровье – 
актуальная проблема в современном спорте выс-
ших достижений / Л. В. Литисевич // Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей. 
– 2006. – № 1. – С. 33-38.

14. Лунева, О. Г. Хронодиагностика доклиниче-
ских нарушений здоровья спортсменов и патофи-
зиологическое обоснование их хронокоррекции 
: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.03 / Лунева 
Ольга Геннадьевна. – Владикавказ, 2010. – 20 с.

15. Малинаускас, Р. К. Психическое здоровье сту-
дентов педагогических вузов / Р. К. Малинаускас, А. 
Л. Думчене // Физическое воспитание студентов. – 
2010. – № 3. – С. 45-47.

16. Неробеев, Н. Ю. Физическая и технико-такти-
ческая подготовка спортсменок в вольной борьбе 
с учетом влияний полового диморфизма : автореф. 
дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.04 / Неробеев Николай 
Юрьевич. – СПб., 2014. – 46 c.

17. Ниаури, Д. А. Репродуктивное здоровье жен-
щины в спорте / Д. А. Ниаури, Т. А. Евдокимова, М. Ю. 
Курганова. – Санкт-Петербург, 2003. – 28 с.

18. Самойлов, Н. Г. Изменения в психике дзю-
доистов в экстремальных условиях спортивной 
деятельности / Н. Г. Самойлов // Очерки по юриди-
ческой и экстремальной психологии: сборник науч-
ных трудов. – Рязань, 2015. – С. 196-201.

психологическом здоровье спортсменов обнару-
жен в значительном количестве исследований.

2. Заключения авторов многих работ, к сожале-
нию, основаны на недостаточном учете объектив-
ных данных о характере физической и психиче-
ской нагрузки и действии специфики вида спорта 
на спортсменов. Поэтому они положительное или 
отрицательное ее влияние объясняют выводами 
типа: у данных спортсменов выше практицизм, за-
крытость или дезадаптация.

В связи с этим, представление о влиянии спор-
тивной деятельности как таковой, без учета ее 
конкретных характеристик, мало что дает для по-
нимания направления изменений в психике и пси-
хологическом здоровье спортсменов.

3. Учитывая чрезвычайно важное значение здо-
ровья не только для спортсменов, но и для семьи, 
для государства, следует констатировать, как мини-
мум, два положения: современные представления 
о влиянии спорта на психологическое здоровье 
спортсменов неоднозначны, противоречивы и со-
держат много необоснованных положений; акту-
альность проблемы психологического здоровья 
спортсменов очевидна и решать ее необходимо 
незамедлительно.
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