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Типологические и личностные 
детерминанты стрессоустойчивости 
у спортсменов экстремальных видов 
спорта 

Резюме. Цель. Выявление индивидуальных психологических характеристик, которые 
определяют стрессоустойчивость у спортсменов экстремальных видов спорта. В этом 
исследовании приняли участие 60 альпинистов Киевского отделения Федерации альпинизма 
и скалолазания (26 женщин и 34 мужчины). Было показано, что альпинисты воспринимают 
большой круг ситуаций как угрожающие и реагируют на них ростом тревожности. Для них 
характерны высокие психологическая изменчивость и адаптивность к внешним условиям, 
связанные с низким уровнем эмоциональной стабильности (нейротизм), высокой 
стабильностью и лабильностью. Сопротивление стрессу усиливается за счет высокой 
самооценки спортсменов. Это позволяет сделать вывод о том, что стрессоустойчивость 
спортсменов экстремальных видов спорта определяется личными детерминантами, высокой 
психологической изменчивостью и приспособляемостью к внешним условиям.
Ключевые слова: альпинизм, стрессоустойчивость, индивидуально-психологические и 
типологические свойства личности.

Типологічні й особистісні детермінанти стресостійкості у спортсменів  
екстремальних видів спорту
С. В. Тукаєв, О. М. Долгова, А. О. Руженкова, О. М. Лисенко, С. В. Федорчук,  
Ю. Д. Гаврилець, В. В. Ризун, О. А. Шинкарук

Резюме. Мета. Виявлення індивідуальних психологічних характеристик, які визначають 
стійкість до стресів у спортсменів екстремальних видів спорту. У цьому дослідженні взяли 
участь 60 альпіністів Київського відділення Федерації альпінізму і скелелазіння (26 жінок і 
34 чоловіки). Було показано, що альпіністи сприймають велике коло ситуацій як загрозливі і 
реагують на них зростанням тривожності. Для них характерні високі психологічна мінливість 
і адаптивність до зовнішніх умов, пов’язані з низьким рівнем емоційної стабільності 
(нейротизм), високою стабільністю і лабільністю. Опір стресу посилюється за рахунок 
високої самооцінки спортсменів. Це дозволяє зробити висновок про те, що стресостійкість 
спортсменів екстремальних видів спорту визначається особистими детермінантами, високою 
психологічною мінливістю і пристосованістю до зовнішніх умов.
Ключові слова: альпінізм, стресостійкість, індивідуально-психологічні та типологічні 
властивості особистості.

Typological and personality determinants of stress resistance in athletes of extreme 
sports events
S. V. Тukayev, Е. N. Dolgova, А.О. Ruzhenkova, Е. N. Lysenko, S. V. Fedorchuk, 
Y. D. Gavrilets, V. V. Rizun, О. А. Shynkaruk

Abstract. Objective. Identification of individual psychological characteristics, which determine the 
stress resistance in athletes of extreme sports events. In this study, 60 alpinists of the Kiev branch 
of the Federation of Mountaineering and Climbing took part (26 women and 34 men). It has been 
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Постановка проблемы. Жизнь каждого 
человека наполнена повседневным стрессом . 
Специфика и интенсивность стрессоров зависит от 
деятельности, в которую вовлечен человек [2, 9, 
25, 31, 33] . Активный образ жизни, занятие оздо-
ровительной физической активностью оказывают 
благотворное действие на повседневную деятель-
ность человека [10, 22, 33, 34] . В то же время про-
фессиональный спорт также является источником 
стресса [6, 8, 21, 35] . К стрессогенным факторам 
относят оценку своих возможностей и ожидание 
будущих соревнований, волнение, которое испы-
тывает спортсмен перед ответственным соревно-
ванием, травмы, эмоциональные и физические 
перегрузки [3, 11, 27] . Для спортивных успехов 
необходимы устойчивость спортсмена к стрессу, 
его способность быстро восстанавливать физиче-
ское и психическое состояние, адекватно реагиро-
вать на неудачи, преодолевать препятствия [3, 20] .

Проблема стресса в психологии спорта рас-
сматривается преимущественно в аспекте эмо-
циональной напряженности в условиях соревно-
вательной деятельности в отличие от стресса в 
экстремальных видах спорта . С 1970-х годов чи-
сло людей, серьезно увлекающихся экстремаль-
ными видами спорта, ищущих сильные ощущения 
и риск, стремительно увеличивается и охватывает  
практически все возрастные группы [1, 5, 17, 
18] . Экстремальность спорта определяют факто-
ры, которые характеризуются высокой степенью 
опасности для жизни и здоровья человека [4, 18, 
29] . В качестве факторов, определяющих степень 
экстремальности, могут рассматриваться следую-
щие: различные эмоциогенные влияния в связи с 
опасностью, трудностями, новизной, ответствен-
ностью ситуации, дефицит необходимой инфор-
мации или наличие противоречивой информации, 
чрезмерное психическое, физическое, эмоцио-
нальное перенапряжение, влияние неблагоприят-
ных климатических условий (жара, холод, кисло-
родная недостаточность и т . д .), голод и жажда . 

Исходя из определения термина «экстрим» 
как экстраординарных действий, связанных с 
опасностью для жизни, к экстремальным ви-
дам спорта относят альпинизм, скейтбординг, 
сноубординг, парашютизм, скалолазание, 
спелеологию, роуп-джампинг и др . [29, 32] . 

Экстремальные виды спорта требуют от человека 
бóльшей затраты физических и психических ре-
сурсов [16, 17, 19, 26] . Отношения между стрес-
сором и субъектом, на которого он направлен 
в экстремальных видах спорта, обусловливают 
необходимость наличия у спортсмена высокого 
уровня стрессоустойчивости . Частое и длитель-
ное балансирование между жизнью и смертью 
не может не вызывать появление стресса, а сле-
довательно возникает необходимость выработки 
устойчивости к нему [24] . Существует прямая 
связь между потребностью в ощущениях и вы-
сокой устойчивостью к стрессу: участие в экс-
тремальных спортивных состязаниях с высоким 
риском для здоровья спортсмена связано с вы-
соким уровнем потребностей в ощущениях [15, 
36], а лица с выраженной данной потребностью 
обладают высокой устойчивостью к стрессу [30] . 

У каждого человека есть определенный на-
бор личностных черт и физиологических осо-
бенностей, которые влияют на его состояние и 
поведение в экстремальных условиях . Выявить 
существенные в данном аспекте психологические 
характеристики можно, исходя из специфиче-
ских требований, предъявляемых к спортсменам 
в экстремальных видах спорта, а именно: иници-
ативность, решительность (умение принимать об-
думанные решения и последовательно проводить 
их в жизнь), настойчивость (умение постоянно и 
длительное время преследовать цель), выдержка 
(умение приостановить действия, чувства и мыс-
ли, мешающие осуществлению принятого реше-
ния), смелость (умение противостоять страху и 
идти на оправданный риск), самоконтроль и са-
мокритичность . Для спортсменов с высоким уро-
венем стрессоустойчивости характерен комплекс 
следующих качеств: системные волевые качества 
(выдержка, самоконтроль, инициативность, ответ-
ственность, целеустремленность, настойчивость), 
особенности саморегуляции поведения (оценка 
результатов, планирования, общий уровень са-
морегуляции поведения), мотивация достижения 
(стремление к успеху), психодинамические свой-
ства (активность, ригидность, эмоциональная 
возбудимость, темп реакций) и ситуативная тре-
вожность [7, 12] . Мотивация спортсменов экстре-
мальных видов спорта многогранна и включает 

shown that climbers perceive a large range of situations as threatening and react to them by increa-
sing anxiety. They are characterized by high psychological variability and adaptability to external 
conditions associated with low level of emotional stability (neuroticism), high stability and lability. 
Resistance to stress is enhanced by high self-esteem of athletes. This allows to conclude that the 
stress resistance of extreme sports event athletes is determined by personal determinants, high 
psychological variability and adaptability to external conditions.
Кeywords: mountaineering, stress resistance, individual psychological and typological features of 
personality.
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достижение цели, принятие риска, социальную 
мотивацию, избавление от скуки, преодоление 
личных границ и преодоление страха, а так- 
же связь с окружающей средой [23] . Спортсмены, 
специализирующиеся в экстремальных видах 
спорта, неоднородны по своим психологиче -
ским характеристикам, и разные факторы могут 
влиять на формирование их стрессоустойчиво-
сти . Бей-джамперы, прыгуны с парашютом с не-
подвижных объектов (высотные здания, башни, 
мосты, скалы) являются высокоустойчивыми ин-
дивидами с высокой степенью самонаправленно-
сти, стойкостью и склонностью к риску, но не-
однородными по своим мотивам и реактивности 
на стресс [28] . Bołdak & Guszkowska [14] устано-
вили гетерогенность парашютистов, значительно 
отличающихся по характеристикам темперамен-
та и мотивам, необходимым для ощущения и 
принятия риска .

Очевидно, что в экстремальных видах спор-
та компонентами стрессоустойчивости спортсме-
нов являются их индивидуальные особенности 
(характер, темперамент), а также субъективные 
факторы, формирующие отношение испытуемо-
го к себе и другим людям .

Цель исследования – выявление индивиду-
ально-психологических детерминант, связанных 
со стрессоустойчивостью спортсменов, специа-
лизирующихся в экстремальных видах спорта . 

Связь работы с научными планами и тема-
ми. Работа выполнялась согласно госбюджетным 
научно-исследовательским темам «Технологія 
прогнозування емоційного стресу в умовах на-
пруженої діяльності» (номер госрегистрации 
0117U002385) Министерства образования и на-
уки Украины и «Психофізіологічні механізми 
сприйняття новинного контенту аудіовізуальних 
мас-медій» (номер госрегистрации 16БП045-01) 
Министерства образования и науки Украины .

Методы и организация исследования. 
В исследованиях принимали участие 2 группы 
спортсменов со стажем занятий спортом от 2 до 
7 лет . В группу 1 входили спортсмены экстре-
мальных видов спорта – альпинисты Киевского 
отделения федерации альпинизма и скалолаза-
ния (60 человек: 26 женщин и 34 мужчины) в 
возрасте от 18 до 30 лет (M

age
 = 24, SD = 1,57) . 

В группе 2 были спортсмены неэкстремальных 
видов спорта (теннис и футбол) – студенты 
Национального авиационного университета (52 
человека: 19 женщин и 33 мужчины) в возрасте 
от 18 до 25 лет (M

age
 = 18, SD = 1,13), которые 

регулярно занимаются избранным спортом .
Для оценки личностных свойств спортсме-

нов, имеющих определяющее влияние на их 

стрессоустойчивость, были использованы следу-
ющие психодиагностические методики:

 • 16-факторный личностный опросник Р . Б . Кет- 
телла (187 вопросов) использовался для описания 
внутренней сущности личности, выяснения осо-
бенностей характера, склонностей и интересов . 
Методика позволяет оценить выраженность от-
дельных факторов и их сочетания, образующие 
симптомокомплексы коммуникативных (факторы А 
(общительность), Н (смелость), Е (доминантность), 
L (подозрительность), N (дипломатичность) и 
Q

2
 (самостоятельность)), интеллектуальных (фак-

торы В (интеллектуальность), М (мечтательность), 
N (дипломатичность), Q

1
 (восприимчивость к ново-

му)), эмоциональных (факторы С (эмоциональная 
устойчивость/стабильность), F (беспечность), H 
(смелость в социальных контактах), I (эмоциональ-
ная чувствительность), O (тревожность), Q

4
 (на-

пряженность)) и регуляторных (факторы Q
3
 (са-

модисциплина) и G (моральная нормативность 
поведения)) личностных свойств;

 •  личностный опросник Г . Айзенка (EPI, 
Eysenck Personality Inventory), адаптированный 
А . Шмелевым (57 вопросов), – для определения 
типа темперамента с учетом интроверсии-экстра-
версии личности, эмоциональной стабильности-
нестабильности (нейротизм);

 •  методика определения нервно-психиче-
ской устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз» Ю . А . Баранова (84 вопроса) – для 
выделения лиц с признаками нервно-психиче-
ской неустойчивости (НПУ), которая является 
отражением одновременно психического и сома-
тического уровня здоровья, риска дезадаптации 
личности в условиях стресса, вызываемого внеш-
ними и внутренними факторами . Выбор методи-
ки определен тем, что тест широко используется 
для оценки пригодности человека для работы в 
экстремальных условиях;

 •  методика «Личностный дифференциал» – 
для оценки субъективных аспектов отношений ис-
пытуемого к себе или к другим людям . Опросник 
включает 21 личностную черту, характеризую-
щую полюса трех классических факторов се-
мантического дифференциала: оценки (уровень 
самоуважения, уровень привлекательности, ко-
торым обладает один человек в восприятии дру-
гого), силы (развитие волевых сторон личности) 
и активности (свидетельство экстравертирован-
ности личности) . 

Математическая обработка данных проводи-
лась с использованием методов математической 
статистики и статистического пакета SPSS . Для 
определения типа распределения применялся 
критерий Колмогорова–Смирнова . На основании 
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нормального распределения выборки для выяв-
ления взаимосвязей между показателями стрес-
соустойчивости и личностными характеристиками 
человека применяли коэффициент корреляции 
Пирсона . Регрессионный анализ использовали с 
целью выявления главных детерминант стрессо-
устойчивости у спортсменов экстремальных ви-
дов спорта . Значимость модели регрессии оце-
нивали с помощью F-критерия Фишера .

Результаты исследования.
В соответствии с результатами тестирования 

(методика «Прогноз») 42 спортсмена экстре-
мальных видов спорта (что составляет 70 %) 
имеют высокий и средний уровень нервно-пси-
хической стрессоустойчивости . Высокие адапта-
ционные и компенсаторные механизмы данной 
группы определяют адекватность реагирования 
в условиях эмоционального напряжения, низкую 
вероятность срыва . Данные показатели свиде-
тельствуют о том, что спортсмены этой группы с 
высокой степенью вероятности могут справиться 
со стрессом, вызываемом внешними и внутрен-
ними факторами .

Результаты корреляционного анализа показа-
ли значимые связи между уровнем стрессоустой-
чивости и личностными характеристиками спорт-
сменов экстремальных видов спорта (табл . 1) . 

Обратная зависимость между уровнем тревож-
ности и показателем стрессоустойчивости указы-
вает на то, что определенный уровень тревожно-
сти является необходимой особенностью активной 
личности для обеспечения инстинкта самосохра-
нения . Однако, чем выше показатель личностной 
тревожности, устойчивой склонности восприни-
мать большой круг ситуаций как угрожающие и 
реагировать на них состоянием тревоги, тем ниже 
стрессоустойчивость таких лиц, тем больше они 
уязвимыми перед всеми стрессорами, а особен-
но перед экстремальными, что и соответствует 

их низкой стрессоустойчивости . Это подтвержда-
ет обратная связь уровня стрессоустойчивости с 
показателем напряженности, которая может быть 
обусловлена тем, что спортсмены с высоким уров-
нем напряжения не уверены в себе, более тревож-
ны, что в свою очередь ведет к их низкому уровню 
стрессоустойчивости . Последнее предположение 
соответствует или перекликается с популярной 
нынче теорией релаксации [13] .

Для данной группы спортсменов (высокий  
и средний уровень нервно-психической стрес - 
со устойчивости) характерны выраженная неза ви- 
симость, самостоятельность, способность влиять 
на ситуацию и ответственность за происходящее . 
Прямая взаимосвязь стрессоустойчивости с по-
казателем самоконтроля указывает на то, что 
они менее подвержены стрессовым воздействи-
ям, внешним обстоятельствам и, соответственно, 
менее уязвимы . Также показано, что высокая 
самооценка связана с соответствующим уровнем 
стрессоустойчивости . Это может быть обуслов-
лено тем, что в результате многолетних спортив-
ных тренировок и результативности спортивных 
достижений растет уровень уверенности спорт-
смена в себе, своих силах и возможностях, а это 
положительно влияет на его уровень устойчиво-
сти относительно стрессоров в экстремальных 
условиях . В равной степени существующая взаи-
мосвязь свидетельствует о том, что преодо ление 
вышеперечисленных трудностей и воздействия 
стрессоров в экстремальных условиях, без сом-
нения, существенно повышает самооценку спорт-
смена . Последнее утверждение более правдопо-
добно, если учесть, что очень высокий и очень 
низкий уровень уверенности в себе скорее всего 
влияет на устойчивость относительно стрессоров 
не положительно, а отрицательно, особенно и 
как раз в первую очередь – в экстремальных 
условиях .

ТАБЛИЦА 1 – Связи стрессоустойчивости и личностных характеристик спортсменов экстремальных и неэкстремальных 
видов спорта

Группа 
спортсменов Показатель

Личностные характеристики

Само-
оценка

Тревож-
ность

Лабиль-
ность

Стабиль-
ность

Самокон-
троль

Напряжен-
ность Нейротизм Сила

Спортсмены 
экстремальных 
видов спорта

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона, r

0,473 –0,572 0,345 0,682 0,424 –0,342 –0,706 0,780

Уровень 
значимости, p < 0,001 < 0,001  < 0,007 < 0,001 < 0,001 < 0,008 < 0,001 < 0,001

Спортсмены 
неэкстремальных 
видов спорта

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона, r

– –0,623 0,435 0,421 0,479 – –0,505 0,603

Уровень 
значимости, p < 0,001 < 0,006 < 0,006 < 0,001 – < 0,006 < 0,001
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Прямая связь уровня стрессоустойчивости с 
уровнем стабильности и обратная – с уровнем 
эмоциональной нестабильности или нейротизма 
означает, что респонденты, характеризующиеся 
чрезвычайной устойчивостью, эмоциональной урав-
новешенностью и хорошей адаптированностью, 
имеют гораздо более высокий уровень стрессо-
устойчивости . Связь с лабильностью указывает на 
то, что высокие показатели стрессоустойчивости 
данной выборки в определенной степени обуслов-
лены высокой психологической вариативностью и 
адаптивностью к изменяющимся условиям .

Прямая связь стрессоустойчивости с показа-
телем шкалы «Сила» по методике «Личностный 
дифференциал» подтверждает вовлеченность 
волевой сферы в обеспечение устойчивости к 
стрессорам . Поэтому более стрессоустойчивые 
респонденты демонстрируют уверенность в себе, 
независимость, склонность рассчитывать на соб-
ственные силы в трудных ситуациях . Исследуемые 
с низкими значениями «Силы» обладают недо-
статочным самоконтролем, неспособностью дер-
жаться принятой линии поведения, зависимостью 
от внешних обстоятельств и оценок и демонстри-
руют низкие показатели стрессоустойчивости . 

У спортсменов неэкстремальных видов спор-
та связи между уровнем стрессоустойчивости и 
личностными свойствами оказались подобными, 
за исключением отсутствия значимых связей с 
самооценкой и напряженностью (см . табл . 1) .

Регрессионный анализ позволил выделить 
главные детерминанты зависимой переменной 
(стрессоустойчивости) у спортсменов экстре-
мальных видов спорта, которыми являются само-
оценка, стабильность, нейротизм и сила . Данная 
регрессионная модель является пригодной для 
интерпретации, поскольку показатель значимо-
сти F-критерия Фишера р = 0,001 . 

Регрессионные бета-коэффициенты позволи-
ли сравнивать относительный вклад каждой неза-
висимой переменной в предсказание зависимой 
переменной (стрессоустойчивости) . Наибольшее 
влияние имеют следующие параметры: само - 

оценка, стабильность, нейротизм и сила (табл . 2 
и 3) . Сила, т . е . развитость волевых сторон лич-
ности и их осознанность самими респондента-
ми, проявляется в том, что спортсмены экстре-
мальных видов спорта не только могут быстро 
и эффективно действовать в стрессовых ситуа-
циях, но и заранее быть более подготовленными 
к ним . Высокая стабильность и низкий уровень 
нейротизма обусловливают наличие у респон-
дента таких характеристик, как спокойствие, 
уравновешенность, постоянство в интересах и 
предпочтениях, ориентация на реальность, по-
следовательность, рассудительность, что приво-
дит к высокому уровню стрессоустойчивости . 

Различные стрессоры, свойственные экстре-
мальным видам спорта, оказывают на такие це-
лостностные и выносливые личности существен-
но меньшее влияние – выносливость и сила духа 
(целостность) позволяет им лучше справляться 
с влиянием стрессоров . Адекватная самооценка 
позволяет спортсменам объективно оценивать 
свои возможности и соотносить их с ситуацией, 
периодически идти на приемлемый риск с осо-
знанием своих сил, понимая их ограниченность . 
Кроме того, уровень самооценки не порождает 
высокую тревожность и неуверенность в себе, 
что в свою очередь могло бы существенно ухуд-
шить эффективность их деятельности в экстре-
мальных условиях . Осторожность и адекватная 
реакция спортсмена на сигналы тревоги в экс-
тремальных условиях спасают жизнь или суще-
ственно снижают травматизм, т . е . тоже влияют 
на успешность деятельности .

Соответствующая модель была создана и 
для выборки спортсменов неэкстремальных ви-
дов спорта . Ее анализ позволяет утверждать, что 
определяющее влияние на стрессоустойчивость 
таких спортсменов имеют сила, самоконтроль, 
стабильность и нейротизм . Как видим детерми-
нанты стрессоустойчивости для спортсменов не-
экстремальных видов спорта несколько отличны: 
в частности, важную роль играет самоконтроль, 
который у спортсменов экстремальных видов 

ТАБЛИЦА 2 – Результат множественной 
 регрессии для переменной «стрессо-
устойчивость» спортсменов экстремальных 
видов спорта (n = 60)

Характеристика Бета-
коэффициент p-Уровень

Самооценка 0,36 0,02
Стабильность 0,41 0,01
Нейротизм –0,39 0,02
Сила 0,62 0,001

ТАБЛИЦА 3 – Относительный вклад независимых переменных в 
 предсказание зависимой переменной (стрессоустойчивости), %

Группа 
спортсменов

Личностные характеристики

Само-
оценка

Стабиль-
ность

Самоконт-
роль

Нейро-
тизм Сила

Спортсмены экстремальных 
видов спорта (n = 60) 16 22 – 19 43

Спортсмены 
неэкстремальных видов 
спорта (n = 52)

– 12 32 8 48
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спорта не выявил ожидаемого существенного 
влияния на уровень стрессоустойчивости, в отли-
чие от самооценки, которая в свою очередь не 
определяла формирование стрессоустойчивости 
у спортсменов неэкстремальных видов спорта .

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что структура стрессо - 

устойчивости спортсменов экстремальных видов 
спорта сбалансирована и в ней присутствуют си-
стемные волевые качества (сила, стабильность), 
свойства саморегуляции поведения (самооценка) 
и особенности нервной системы, характеризую-
щие восприимчивость к внешним событиям (эмо-
циональная устойчивость или нейротизм) .
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