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Результат выступления спортсме-
нов на соревнованиях определяется 
механизмом поведения и специально 
направленных действий, которые об-
условлены развитием физических ка-
честв, уровнем технической  подготов-
ленности, функциональных и психиче-
ских возможностей [5, 7,9, 16]. 

В условиях непосредственной 
предсоревновательной подготовки за 
кратковременный срок невозможно 
значительно развить физические ка-
чества, усовершенствовать технику и 
т.д., поэтому на данном этапе особое 
значение приобретает психологиче-
ская готовность спортсмена к соревно-
ваниям [1, 11]. Участие спортсмена в 
соревнованиях, особенно отборочных 
или высокого ранга, является для него 
определенного рода стрессом. Извест-
но, что умеренный стресс положитель-
но влияет на эффективность трениро-
вочной и соревновательной деятель-
ности, а чрезмерный - приводит к от-
рицательным последствиям [11].

Эффекты стресса обусловлены 
нейрохимическими изменениями в 
организме. В состоянии острого фи-

зического и эмоционального стресса 
у спортсменов происходит активация 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой системы, что приводит к изме-
нениям в гормональном профиле [5]. 
Изменения концентрации гормонов 
вносят существенный вклад в про-
текание физиологических процессов 
на Севере и способствуют стабилиза-
ции процессов адаптации организма 
спортсменов к меняющимся условиям 
окружающей среды и высокой двига-
тельной активности [4]. Стероидные 
гормоны оказывают действие на цен-
тральную нервную систему, регулируя 
не только нейроэндокринную функцию, 
но и поведенческие, эмоциональные 
процессы, такие как мышление, сон, 
восприятие, а также эмоциональные 
состояния: депрессию, тревогу, агрес-
сию [6, 10]. Считается, что агрессив-
ность способствует выполнению сило-
вых и взрывных упражнений. В то же 
время она связана с тестостероном. 
Возникает вопрос, насколько эмоции 
подобного рода оказывают влияние 
на изменения уровня тестостерона и 
кортизола при выполнении силовых 
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упражнений. Тестостерон обеспечива-
ет уверенность и мотивацию, но когда 
его слишком много, положительные 
качества сменяются негативными. Те-
стостерон активирует подкорковые об-
ласти головного мозга, ответственные 
за агрессивное поведение, в то время 
как кортизол и серотонин выступают 
как антагонисты и снижают эффект от 
тестостерона. Исследователи связы-
вают агрессию в спорте со спортив-
ной спецификой, уровнем подготовки 
спортсмена, его индивидуально-психо-
логическими особенностями, причем 
результаты исследований очень раз-
норечивы.   

Целью данного исследования яви-
лась оценка уровня психоэмоциональ-
ного состояния и стероидных гормонов 
у борцов вольного стиля  в предсорев-
новательный период.

Материал и методы исследо-
вания. Всего было обследовано 59 
юношей в возрасте от 17 до 23 лет. 
1-ю группу составили 37 спортсменов 
борцов вольного стиля высокой квали-
фикации (кандидаты в мастера спорта 
(кмс)), обучающихся в Республикан-
ском училище (колледже) Олимпий-
ского резерва, 2-ю - 22 юношей-сту-
дентов СВФУ им. М.К. Аммосова, зани-
мающихся физкультурой не реже двух 
раз в неделю. 

У всех обследуемых лиц прово-
дился забор крови из локтевой вены 
в утренние часы (8-10 ч) в состоянии 
относительного покоя, натощак, у 
спортсменов за 10-14 дней до сорев-
нований. Иммуноферментный анализ 
гормонов (кортизола, тестостерона) 
проводили в сыворотке с помощью на-
боров «АлкорБио» (Россия), согласно 
инструкции фирмы – производителя. 
Учет результатов иммуноферментного 
определения гормонов проводили на 
фотометре «Униплан» (фирма «Пи-
кон», РФ). 

Методы психологического обсле-
дования были проведены с помощью 
опросника Басса-Дарки для исследо-
вания агрессии, опросника депрессии 
Бека, теста тревожности Спилбергера-
Ханина и  опросника нервно-психиче-
ской адаптации (НПА). Исследование 
было одобрено решением локального 
этического комитета при ФГБНУ «ЯНЦ 
КМП» и выполнено с информирован-
ного согласия испытуемых в соответ-
ствии с этическими нормами Хельсин-
ской декларации (2000 г). 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с помощью па-
кета прикладных статистических про-
грамм SPSS Statistics 26. Значимость 
различий определяли по t-критерию 

Стьюдента для независимых групп, 
критерию Манна-Уитни. Критическое 
значение уровня статистической зна-
чимости различий (р) принималось 
равным 5%. 

Результаты и обсуждение. Сред-
ний возраст спортсменов составил 18 
(18; 19), студентов - 19 (18; 22) лет. 
По результатам исследования было 
выявлено, что  показатели психоэмо-
ционального состояния не имели су-
щественных различий в обследуемых 
группах и варьировали в пределах 
нормы (таблица).

При этом в 1-й группе были выявле-
ны более низкие показатели по трем 
исследуемым параметрам, по сравне-
нию со 2-й (средний уровень НПА был 
ниже  на 29%, СТ – на 13 и Д – 47%,), 
что может свидетельствовать о более 
хорошей психологической адаптации в 
данной группе.

Анализ уровня 
СТ среди обсле-
дуемых лиц пока-
зал преобладание 
умеренного уровня 
в обеих группах ис-
пытуемых (рис.1). 
Однако спор-
тсменов с низким 
уровнем СТ было 
больше на 13%, а с 
высоким – на 10% 
меньше (рис.1), по 
сравнению со сту-
дентами. Исследо-
вания ЛТ показали, 
что спортсменов с 

умеренным уровнем ЛТ было больше 
на 39%, низким и высоким - на 54% и 
70% меньше, по сравнению со студен-
тами. Повышение чувства волнения, 
тревоги, страха перед соревновани-
ями – это нормальная реакция орга-
низма. Для успешного выступления 
необходим некоторый оптимальный 
уровень – так называемая «полезная 
тревожность». Очень высокая тревож-
ность или безразличие неблагоприят-
но действуют на деятельность спор-
тсмена и могут привести к плохому 
результату на соревнованиях.

Тревога выполняет адаптивные 
функции, предупреждая о внешней 
или внутренней опасности, подсказы-
вая организму, что следует принять 
меры для предупреждения опасности 
или смягчения ее последствий. Эти 
меры могут быть осознанными (напри-
мер, подготовка к соревнованиям) или 

Показатели психоэмоционального состояния и уровня гормонов у спортсменов
в предсоревновательный период и студентов, занимающихся физкультурой 2 раза 

в неделю М(25%Q1-75%Q3)

Исследуемые показатели
Обследуемые группы и численность

1-я группа 
(спортсмены), n=37

2-я группа 
(студенты), n=22

Нервно-психическая адаптация (НПА), баллы 13,5(6,0; 21,5) 19,0 (11,0; 25,0)
Ситуативная тревожность (СТ), баллы 34,5(28,5; 37,0) 39,5 (31,0; 43,0)
Личностная тревожность (ЛТ), баллы 40,5 (35,0; 43,0) 39,5 (32,0; 48,0)
Индекс агрессивности (ИА),  баллы 15,0 (13,0;19,5) 12,5 (8,0; 19,0)
Индекс враждебности (ИВ),  баллы 5,5 (4,0; 8,0) 6,0 (4,0; 8,0)
Депрессия (Д), баллы 4,5 (1,5; 9,0) 8,5 (5,0; 12,0)

Кортизол  (К) (150-660 нмоль/л)
538,48 

(485,76;559,72)
*р=0,01

591,06
(527,04; 624,73)

Тестостерон (Т) (12,1-38,3 нмоль/л) 26,75 (21,19; 33,60) 30,64
(27,12; 36,83)

Индекс Тестостерон/Кортизол (Т/К), усл.ед. 0,057 (0,046; 0,066) 0,052 (0,37; 0,058)

* < 0,05 в сравнении со 2-й группой.

Рис. 1. Уровни ситуативной и личностной тревожности  спортсме-
нов в предсоревновательный период и студентов, занимающихся 
физкультурой 2 раза в неделю,  %
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неосознаваемыми (например, меха-
низмы психологической защиты). Ис-
следования показывают, что умерен-
ная тревожность как личностное ка-
чество может повышать возможности 
достижения успехов в выполняемой 
деятельности. Однако ценой такого 
успеха могут быть преобладание не-
гативных переживаний, повышенное 
беспокойство и нарушение сна. Спор-
тсмены, не владеющие определенны-
ми навыками психической саморегуля-
ции, имея маленький опыт соревнова-
тельной деятельности, при недостатке 
информации о соперниках на предсто-
ящих соревнованиях становятся лег-
ковозбудимыми, неуверенными в соб-
ственных силах, их достаточно просто 
сбить с положительного настроя [3].

Также известно, что спортсмены, у 
которых тревога выражается в непо-
средственных агрессивных действиях, 
обычно не добиваются высоких спор-
тивных показателей. Это относится и к 
индивидам, которые не способны вла-
деть собой и управлять своим эмоци-
ональным и физическим состоянием 
во время стресса [2, 17]. Показатель 
ИА в 1-й группе был повышен на 17% 
(табл.1), по сравнению со 2-й груп-
пой, что не противоречит литератур-
ным данным. По данным Е.П. Ильина 
[7], агрессивность и конфликтность у 
спортсменов немного выше, чем у лиц, 
не занимающихся спортом. При этом у 
спортсменов, занимающихся контакт-
ными видами единоборств, агрессив-
ность значительно выше, чем у легко-
атлетов и лыжников. В обеих  группах  
исследования  юношей с высоким ИА 
выявлено не было. Спортсменов с 
нормальным ИА было больше на 31%. 
У большинства исследованных был 
выявлен низкий уровень ИА (рис.2).

Если же говорить об агрессии и 
тревожности, то спортсмены с преоб-
ладанием агрессии над тревогой отли-
чаются лучшей готовностью к соревно-
ваниям [14]. В процессе социализации 
личности агрессия освобождает от 

страха, помогает отстаивать свои ин-
тересы, защищает от внешней угрозы, 
способствует адаптации. Часто по-
нятие «агрессивность» заменяют по-
нятием «спортивная злость». Спорт 
позволяет выражать агрессивные чув-
ства, не причиняя большого вреда дру-
гим людям, формируя конструктивные 
формы агрессивного поведения спор-
тсменов. Согласно результатам иссле-
дования С.Б. Петрыгина [15], агрессия 
играет ведущую роль лишь на на-
чальном этапе спортивной карьеры, 
а на всех последующих она является 
фактором торможения роста и резуль-
тативности спортивных показателей. 
Агрессия, имеющая место на началь-
ных этапах практики спортивных еди-
ноборств, связана с такими ценностя-
ми, как спортивный результат, победа 
на соревнованиях, непримиримость к 
недостаткам, стремление самоутвер-
диться за счет других. Стаж занятий 
единоборствами влияет на снижение 
уровня агрессии, так как происходят 
изменения в системе ценностей лич-
ности, обусловливая смещение цен-
ностной направленности с практиче-
ского результата на сам процесс. 

Индекс враждебности у большин-
ства юношей  был в норме (рис.2), но в 
1-й группе юношей с низким и высоким 
индексом враждебности было мень-
ше на 50 и 34%, по сравнению со 2-й. 
Корреляционный анализ по Спирмену 
показал, что ИВ имел положитель-
ные корреляционные связи в группе 
спортсменов  с РТ (r=0,346; р=0,023),  
ЛТ (r=0,420; р=0,021) и ИА (r=0,523; 
р=0,002), а в группе студентов  - с НПА 
(r=0,495 р=0,019) и уровнем Д (r=0,560; 
р=0,007).

Уровень депрессии в 1-й группе со-
ставил 13% (умеренная – 6, высокая 
– 7), во 2-й –14% (умеренная – 9, вы-
сокая – 5) (рис. 3). В 1-й группе юно-
шей с отсутствием депрессии было 
больше на 28%, а с низкой депресси-
ей - на 66% меньше. Это, вероятно, 
связано с тем, что нормированные 

физические нагрузки способствуют 
выработке химических элементов – 
эндорфинов, которые воздействуют на 
определенные нейромедиаторные си-
стемы в мозге как антидепрессанты и 
способствуют улучшению отношения к 
жизни. Вместе с тем спорт может быть 
источником страданий, и многие из 
профессиональных спортсменов стра-
дают от депрессии, причиной которой 
могут быть стрессорные физические 
и психоэмоциональные нагрузки. Не-
смотря на то, что занятия спортом вос-
питывают характер, самодисциплину, 
трудолюбие, ответственность и другие 
морально-волевые качества, высоких 
спортивных результатов международ-
ного уровня достигают немногие [13].

Исходя из полученных нами резуль-
татов видно, что уровни  тестостерона 
и кортизола в сыворотке крови в обе-
их обследованных группах находились 
в пределах физиологической нормы. 
Значения содержания  тестостерона 
не имели статистически значимых раз-
личий в обеих группах. Уровень корти-
зола в 1-й группе был статистически 
значимо ниже, чем во 2-й (р=0,01). 
Кортизол обусловливает развитие 
специальной работоспособности, и 
поэтому увеличение его концентра-
ции во время разных тренировочных 
циклов сопровождается улучшением 
спортивных показателей спортсмена. 
В нормальном количестве кортизол 
необходим для метаболизма, но хро-
нически повышенный его уровень, 
вызванный тренировочным стрессом, 
ведет к ухудшению реакции на стресс, 
что почти всегда приводит к снижению 
выработки тестостерона у спортсме-
нов. Снижение тестостерона приводит 
к повышению утомляемости и депрес-
сии, которые не позволяют бороться 
со стрессом. 

Для оценки тренировочного статуса 
и спортивного потенциала, уточнения 
протекания реакций, анаболических/ 
катаболических процессов определя-
ли индекс Т/К. Несмотря на отсутствие 

Рис. 2. Уровни индексов агрессии и враждебности спортсменов в 
предсоревновательный период и студентов, занимающихся физ-
культурой 2 раза в неделю, %

Рис. 3. Уровень депрессии у спортсменов в предсоревнователь-
ный период и студентов, занимающихся физкультурой 2 раза в 
неделю, %
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статистически значимых отличий в 
группах, в группе спортсменов отмеча-
ется тенденция к повышению данного 
показателя, по сравнению с группой 
студентов. Это показывает преоблада-
ние анаболических процессов, адек-
ватную нагрузку на организм и хоро-
шую форму у спортсменов. 

Корреляцинный анализ показал 
слабую положительную корреляцион-
ную связь уровня тестостерона с ЛТ в 
1-й группе (r =0,330; р=0,044), а во  2-й 
группе уровня кортизола с ИВ (r =0,553; 
р=0,008). В обеих группах уровень те-
стостерона коррелировал с индексом 
Т/К: в 1-й группе коэффициент корре-
ляции составил r =0,700; р=0,000, во 
2-й - r =0,646; р=0,001. Спортсмены 
часто игнорируют фактор психологи-
ческого стресса, однако именно в этом 
может заключаться причина такой ши-
рокой вариабельности тренировочного 
эффекта на уровень гормонов. 

Заключение. Таким образом, пока-
затели психоэмоционального состоя-
ния  борцов в предсоревновательный 
период следует рассматривать как 
характеристику психофизиологиче-
ской адаптации организма и психоло-
гической готовности к соревнованиям. 
В целях полной реализации потенци-
альных возможностей спортсменов 
на соревнованиях и достижения ими 
наивысшего спортивного результата  
необходимо большое внимание уде-
лять  системе психологического сопро-
вождения, проводить индивидуальную 
психодиагностику особенностей лич-
ности, психических состояний для вы-
явления спортсменов, испытывающих 
психоэмоциональные расстройства, и 
обучать их навыкам психической само-
регуляции.
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