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Аннотация. Изучаются особенности групповой идентичности, а также выявля-

ются взаимосвязи выраженности ее компонентов и уровня спортивных достижений у 
подростков и юниоров, занимающихся боксом. Представлены результаты эмпириче-
ского исследования, полученные на примере 360 спортсменов: 180 подростков и 180 
юниоров, занимающихся боксом. Респонденты были разделены на четыре группы по 
полу и возрасту (15–16 лет и 17–18 лет) с равным количественным составом. В иссле-
довании использовались опросник социальной (групповой) идентичности A.R. Graziani, 
M. Rubini, A. Palmonari, S. Costarelli, R.M. Calla в адаптации О.В. Васьковой и методика 
измерения результативности спортивной деятельности. Выявлены статистически зна-
чимые различия параметров групповой идентичности, соотнесенные с половыми и воз-
растными категориями респондентов. Обнаружены более высокие показатели группо-
вой идентичности у девочек-подростков и юниоров в сравнении с мальчиками-
подростками и юниорками. Возрастная динамика заключается в том, что у подростков 
юношей-боксеров компоненты идентичности возрастают, а у девочек и девушек-
боксеров могут иметь тенденцию к снижению. Подтвердилась гипотеза о существова-
нии взаимосвязи между показателями групповой идентичности и уровнем спортивных 
достижений у подростков и юниоров-боксеров, однако она не всегда носит только пря-
мой и положительный характер. Представлены перспективы будущих исследований 
значения и роли социальной идентичности в области спортивных достижений. 

Ключевые слова: групповая идентичность, параметры идентичности, спортивные 
достижения, подростки и юниоры, занимающиеся боксом, спортивная группа 
 
 

Введение 

Одной из наиболее актуальных практических задач, регулярно встаю-
щих перед специалистами в области спорта, является улучшение результатов 
деятельности спортсменов. Большая часть прикладываемых усилий в процес-
се их подготовки обычно направляется либо на развитие физических качеств, 
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либо на совершенствование тактико-технического мастерства, но при этом не- 
проработанной остается психологическая подготовка атлетов. В связи с этим 
возникает вопрос, какие социально-психологические феномены могут оказывать 
влияние на спортивные достижения? Например, какую роль в становлении 
спортсмена может играть его социальная идентичность? Однако на данный 
момент дать однозначный ответ невозможно, так как такого рода исследова-
ний в сфере спорта проведено еще крайне мало. Отдельные научные работы 
были посвящены выявлению взаимосвязей идентичности и успешности вы-
ступления спортсменов (Сохликова и др., 2019), но практически все они,  
как правило, были проведены на участниках командных видов спорта (фут-
бол, баскетбол и др.), а также на выборке взрослых спортсменов (Murray, Sa- 
biston, 2022). На наш взгляд, изучать проблемы, связанные с идентичностью, 
более целесообразно в подростковом и юношеском возрасте, ведь именно в 
данные периоды, согласно концепции психосоциального развития Э. Эриксо-
на, происходит ее формирование и совершенствование (Эриксон, 2006). Кроме 
того, задачи становления идентичности эффективнее было бы также решать в 
рамках тех групп, где регулярно тренируются юные спортсмены, при этом, 
конечно, учитывая их половые и возрастные особенности. 

Сама проблематика идентичности, ее составляющих, факторов и эта-
пов развития является в психологии одной из самых разрабатываемых. Так, 
в исследованиях M. Sherif выявлены детерминанты изменения поведения  
у подростов по мере их включения в различные социальные сообщества,  
где главным фактором была названа групповая идентичность. При этом  
M. Sherif отмечал, что в проводимых им экспериментах групповая идентич-
ность оказывала более существенное влияние на поведение подростков, чем 
их личностная идентичность (Sherif, 1956). Данный конструкт поставлен в 
центр концепции социальной идентичности H. Tajfel и теории самокатегори-
зации J. Turner (Tajfel, Turner, 1985). Авторы рассматривали социальную иден- 
тичность не просто как следствие объединения людей в группы, а именно 
как основание для постоянного развития этих групп. Постулаты теории со-
циальной идентичности и категоризации прошли широкую эмпирическую 
проверку в области социальной и организационной психологии, где было 
доказано, что эффективность деятельности группы увеличивается после мани-
пуляций, направленных на активизацию чувства общей идентичности участ-
ников, другими словами, на усилении их чувства «Мы» в противовес «Они» 
(Turner, 2010). На основе сделанных выводов можно также предположить, 
что развитие чувства «Мы» у отдельного члена группы может повлиять и на 
его личные достижениям, например повышение эффективности труда у со-
трудника на работе, получение очередного разряда или звания у спортсмена, 
улучшение успеваемости у ребенка в школе и т. п. 

Однако применение теории социальной идентичности и категоризации 
до относительно недавнего времени игнорировалось в области спорта выс-
ших достижений. Мы согласны с мнением M.W. Bruner, S.M. Balish (Bruner, 
Balish, 2017), которые считают, что идеи данного подхода могут значитель-
но упростить решение целого ряда проблем в работе спортивных организа-
ций. В западных исследованиях выделяют четыре направления в области 
спортивной психологии, которые опираются на теорию социальной иден-
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тичности. Первое изучает детерминанты спортивного поведения, второе 
описывает процессы формирования и развития спортивной группы, третье 
применяется для оценки групповой эффективности, четвертое занимается 
проблемами формирования лидеров (Fransen et al., 2020; Rees et al., 2015). 
Так, в ряде работ обнаружено, что спортсмены, которые сильнее идентифи-
цировали себя со своей командой, испытывали более высокую сплоченность 
в достижении целей (Slater et al., 2018), были более уверены в способностях 
своей команды, поэтому лучше и индивидуально выступали на соревнова-
ниях (López-Gajardo et al., 2021). Недавнее исследование спортсменов-
подростков, которое провел L.J. Martin с колл. (Martin, 2017), показало, что 
высокий уровень идентификации с командой связан с позитивной самооцен-
кой, целеустремленностью и волевыми усилиями. В другом исследовании  
R. Murray с соавт. установили, что высокой уровень социальной идентично-
сти подростков связан с позитивным развитием их личностных и социальных 
навыков, а также с кадровым отсевом в первые годы тренировок (Murray et 
al., 2020). 

Что касается отечественных исследований, объясняющих поведение 
человека включенностью его в спортивную группу, следует констатировать, 
что их еще очень мало. Среди таких работ исследование В.Д. Байрамова и 
Э.А. Эльнурова (Байрамов, Эльнуров, 2016), в котором зафиксировано, что 
одним из важных факторов, меняющих поведение индивида, является про-
цесс его идентификации с другими членами группы. В работе О.В. Гребен-
никовой (Гребенникова, 2013) установлено положительное влияние разви-
тия групповой идентичности на процессы социализации подростков в рам-
ках спортивных групп. Е.В. Шапкина отмечает (Шапкина, 2008), что разви-
тие групповой идентичности повышает не только спортивные результаты 
подростков, но и делает процесс их воспитания более продуктивным. 

Важно заметить, что в последнее время все чаше встречаются исследо-
вания, в которых доказывается целесообразность анализа социальной иден-
тичности в логике трехкомпонентной модели. Так Дж. Камерон протестиро-
вал одномерную модель социальной идентичности, двухмерную модель (ко-
гнитивные и эмоциональные аспекты) и трехфакторную модель (когнитив-
ная центральность, внутригрупповые связи и внутригрупповое влияние) и 
обнаружил, что наиболее репрезентативны результаты, полученные в соот-
ветствии с последней моделью (Cameron, 2004). В нашей стране разработкой 
модели идентичности занимается группа исследователей под руководством 
А.В. Сидоренкова, рассматривающая в структуре организационной, группо-
вой и персональной идентичности когнитивный, аффективный и поведенче-
ские компоненты (Сидоренков и др., 2019). 

Проведенный теоретико-методологический анализ работ, посвященных 
проблеме идентичности, показывает, что большинство исследований до на- 
стоящего времени проведено на контингенте учащихся школ и вузов. На наш 
взгляд, применение теории социальной идентичности и категоризации явля-
ется достаточно перспективным и в решении задач, связанных с деятельно-
стью спортивных организаций. Однако множество научных изысканий в об-
ласти спорта проводятся на ограниченных выборках: либо только среди 
женского пола, либо только среди мужского, а возрастные различия зача-
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стую вообще не учитываются исследователями. Так, в последнее время был 
выполнен ряд работ, где изучались спортсменки, занимающиеся боксом. 
Интерес к данной области обусловлен тем, что бокс стремительно набирает 
популярность среди девушек и уже несколько лет входит в программу 
Олимпийских игр. Группа канадских исследователей выявила, что на само-
чувствие и результаты спортсменок, занимающихся боксом, влияет степень 
их идентификации с командой (Schinke et al., 2019). М.В. Арансон с соавт. 
(Арансон и др., 2021) приходит к заключению, что часто у девушек-боксе- 
ров наблюдается рассогласование самоидентификации с поведением, что 
может отражаться и на их результативности. Однако данные выводы строят-
ся только на теоретическом и, скорее, социологическом анализе проблемы. 
Несмотря на то, что в последние годы женский бокс в России интенсивно 
развивается, социально-психологических исследований в данной области 
практически нет, в том числе не раскрыты особенности идентичности деву-
шек, занимающихся таким видом спорта, который традиционно восприни-
мается как маскулинный. 

Итак, можно констатировать, что остаются открытыми такие проблем-
ные вопросы, как наличие половых и возрастных различий в выраженности 
групповой идентичности и существование самой взаимосвязи идентичности и 
ее направленности с результативностью у спортсменов. При этом под группо-
вой идентичностью мы понимаем особый вид социальной идентичности, ха-
рактеризующий принадлежность индивида к определенной группе людей, 
на основании сделанного им сравнения с другими сообществами и принятыми 
ими ингрупповыми нормами, ценностями, правилами поведения. Несомнен-
но, исследование, направленное на выявление специфических особенностей 
идентичности со своей группой у занимающихся индивидуальными видами 
спорта, отличается новизной, а также продиктовано необходимостью получе-
ния выверенных знаний о том, как вести психологическую подготовку не 
только юношей, но и девушек в традиционно «мужских» видах спорта. 

В связи с этим целями нашего исследования стало определение выражен-
ности компонентов групповой идентичности и выявление их взаимосвязи со спор-
тивными достижениями у подростков и юниоров, вовлеченных в занятия боксом. 

В работе выдвинуты следующие предположения: 
1. Существуют возрастные различия в выраженности показателей груп- 

повой идентичности у подростков и юниоров, занимающихся боксом. 
2. Существую половые различия в выраженности показателей группо-

вой идентичности у подростков и юниоров, занимающихся боксом. 
3. Существует прямая взаимосвязь между показателями групповой 

идентичности и уровнем спортивных достижений у подростков и юниоров, 
занимающихся боксом. 

Процедура и методы исследования 

Организация исследования. Исследование проводилось в очном форма-
те в период 2020–2021 гг. на четырех первенствах России по боксу на добро-
вольной основе (в двух возрастных категориях отдельно среди спортсменов 
мужского и женского пола). Всего опрос прошли 397 человек, однако в ито-
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говую эмпирическую выборку были включены данные только 360 участников 
(15 бланков были признаны недействительными по причине отсутствия части 
данных, 22 были исключены из анализа путем рандомизации для уравнива-
ния количества респондентов по подгруппам). 

Участники. В исследовании приняли участие 360 спортсменов, из них 
180 старших подростков (в возрасте 15–16 лет) и 180 юниоров (в возрасте 
17–18 лет). Разделение на возрастные категории произведено по критерию, 
официально принятому в спорте: все соревнования по боксу проводятся в дан-
ных категориях, по этому же принципу формируются учебно-тренировочные 
группы. Для дальнейшего анализа вся выборка была поделена на четыре 
группы по 90 человек по полу и возрасту: 1 группа – девочки-подростки, 
квалификация 1 разряд – КМС; 2 группа – мальчики-подростки, квалифика-
ция 1 разряд – КМС; 3 группа – юниорки, квалификация 1 разряд – КМС – 
МС; 4 группа – юниоры, квалификация 1 разряд – КМС – МС.  

Методики. Для исследования групповой идентичности (ГИ) использо-
вался опросник A.R. Graziani, M. Rubini, A. Palmonari, S. Costarelli, R.M. Calla, 
перевод, апробацию и адаптацию которого провела О.В. Васькова (Васько-
ва, 2013).  

Опросник включает в себя девять шкал (в скобках указан компонент, 
который измеряется каждой шкалой: К – когнитивный, Э – эмоциональный, 
П – поведенческий): 

1. Ингрупповые связи (П) – показатель вовлеченности человека в струк-
туру взаимодействия в группе. 

2. Ингрупповые чувства (Э) – выражение респондентом эмоционально-
го отношения к его пребыванию в группе. 

3. Коллективная самооценка (Э) – степень удовлетворенности членства 
в группе. 

4. Самопонимание (К) – роль членства в группе для конструирования 
собственного образа Я. 

5. Нисходящее сравнение (К) – сравнение себя с одногруппниками в 
свою пользу. 

6. Центральность (К) – значимость для Я-концепции членства в группе. 
7. Сплоченность (Э) – оценивание индивидом эмоциональной сплочен- 

ности группы. 
8. Межгрупповая конкуренция и сравнение (П) – выраженность конку-

ренции личности как члена ин-группы в сравнении с аут-группами. 
9. Времяпрепровождение (П) – выраженность и степень благоприятно-

сти межличностных отношений и взаимодействий в группе. 
Респондентам была дана следующая инструкция: «Прочитайте утвер-

ждения и оцените их истинность относительно Вашего отношения к спор-
тивной группе, в которой вы занимаетесь боксом: от 1 до 7, где 1 – полно-
стью не согласен, 7 –полностью согласен с утверждением, 4 – не знаю/все 
равно, остальные баллы выражают разную промежуточную меру вашего со-
гласия или несогласия. По каждому пункту допускается выбор только одно-
го числового значения». 
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Для определения уровня спортивных достижений (УСД) применялась 
методика измерения результативности спортивной деятельности. Индекс уров-
ня спортивных достижений R i-го спортсмена рассчитывался по формуле 
Ri = Zi × ki, где Zi – показатель, соответствующий спортивному нормативу (1 раз- 
ряд – 0,9 балла; КМС – 1 балл; МС – 2 балла); ki – весовой коэффициент ре-
зультативности, соответствующий занятому i-м спортсменом месту на послед- 
нем Первенстве или Кубке России (1 место: ki = 1,0; 2 место: ki = 0,9; и т. д.).  

Статистический анализ. Вначале данные были проверены на нормаль-
ность распределения. При использовании критерия Колмогорова – Смирнова 
установлено, что распределение данных по большинству шкал ГИ отлича-
ются от нормального (p < 0,01), поэтому далее сравнение компонентов ГИ 
проводилось с помощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни,  
а определение взаимосвязи между компонентами ГИ и УСД проводилось 
посредством коэффициента ранговой корреляции r Спирмена, обработка дан- 
ных осуществлялась в программе SPSS 22.0.  

Результаты 

Сравнение параметров ГИ по возрастным категориям. Сравнение 
параметров ГИ по возрасту выявило статистически значимые различия по 
пяти шкалам (табл. 1). Так, у юниоров более выраженными в сравнении с 
подростками оказались по эмоциональному компоненту «ингрупповые чув-
ства» (p < 0,01), «коллективная самооценка» (p < 0,001) и по поведенческому 
компоненту «ингрупповые связи» и «времяпрепровождение» (p < 0,001). 
Лишь только по одной шкале когнитивного компонента «нисходящее срав-
нение» (p < 0,01) у подростков показатели оказались выше. Кроме того, об-
щий уровень ГИ также повышается с возрастом (p < 0,01). 

 
Таблица 1 / Table 1 

Общие результаты сравнения параметров групповой идентичности по возрасту и полу / 
General results of comparison of group identity parameters by age and gender 

Параметры групповой идентичности /
Group identity parameters 

Сравниваемые категории / Compared categories 

Возраст / Age Пол / Gender 

Подростки / Adolescents, N = 180
Юниоры / Juniors, N = 180 

Девочки / Girls, N = 180, 
Мальчики / Boys, N = 180 

Me/SD Me/SD U Me/SD Мe/SD U 
Ингрупповые связи / In�group ties 4,3/0,8 4,7/1,2 12411,0*** 5,0/1,1 4,0/0,5 8623,0*** 

Ингрупповые чувства / In�group affect 6,0/1,1 6,4/1,1 13342,5** 6,2/1,2 6,2/0,8 15895,5 

Коллективная самооценка /  
Collective self�esteem  

5,5/1,1 6,0/0,9 10971,0*** 6,0/1,2 5,8/0,8 15696,5 

Самопонимание / Self�understanding 5,2/1,1 5,1/1,4 15992,0 5,3/1,3 5,0/1,6 14410,5 

Нисходящее сравнение /  
Downward comparison 

5,1/0,9 4,8/0,8 13471,0** 4,8/0,9 5,0/0,8 12417,5*** 

Центральность / Centrality 4,8/0,9 5,0/0,8 14773,5 4,8/1,0 5,0/0,7 14862,5 

Сплоченность / Cohesion 5,2/1,3 6,2/1,2 14906,0 5,7/1,1 6,2/1,1 15312,5 

Межгрупповая конкуренция и сравнение /
Intergroup competition and comparison 

4,8/1,4 4,9/1,4 15783,0 4,6/1,3 5,3/1,4 10794,5*** 

Времяпрепровождение / Amusement 5,2/1,2 6,0/1,3 12642,5*** 5,6/1,1 5,8/1,2 15092,5 

Общий уровень / General level 5,0/0,7 5,4/0,6 13009,5** 5,4/0,7 5,3/0,6 15808,5 

 
Примечание / Note: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Более детальный сравнительный анализ возрастных категорий пока-
зал следующие результаты, представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 / Table 2 

Сравнение параметров групповой идентичности по возрасту (по 4 группам) / 
Comparison of group identity parameters by age (4 groups) 

Параметры 
групповой 

идентичности /  
Group identity 

parameters 

Группы / Groups 

2. Мальчики�
подростки /

Male 
adolescents, 

N = 90 

4. Юниоры /
Male juniors,

N = 90 U 

1. Девочки�
подростки /

Female 
adolescents,

N = 90 

3. Юниорки / 
Female 
juniors, 
N = 90 

U 

Me/SD Me/SD Me/SD Me/SD 

Ингрупповые связи / 
In�group ties 

4,2/0,8 4,0/0,7 3632,5 4,5/0,8 5,8/1,1 1529,00*** 

Ингрупповые чувства /
In�group affect 

5,6/0,7 6,6/0,8 3157,00** 6,0/1,4 6,3/0,8 3649,00 

Коллективная само�
оценка /  
Collective self�esteem 

6,2/0,9 5,8/0,7 2762,00*** 5,3/1,0 6,6/0,9 811,00*** 

Самопонимание / 
Self�understanding 4,6/1,4 5,6/1,7 2744,00*** 5,6/1,5 4,8/1,0 2314,00*** 

Нисходящее сравнение /
Downward comparison

5,0/0,9 4,9/0,8 3692,00 5,1/0,9 4,4/0,8 2439,00*** 

Центральность / 
Centrality 

4,8/0,8 5,0/0,5 2469,00*** 5,2/1,0 4,8/0,9 3269,00** 

Сплоченность / 
Cohesion 

5,7/1,4 6,2/1,5 3097,50** 5,8/1,3 5,6/0,9 3667,00 

Межгрупповая конку�
ренция и сравнение /
Intergroup competition
and comparison 

4,7/1,5 5,8/0,8 1963,00*** 4,9/1,2 4,3/1,2 2010,00*** 

Времяпрепровождение /
Amusement 

4,9/1,3 6,2/1,4 2356,00*** 5,4/1,2 5,6/1,1 4010,00 

Общий уровень / 
General level 

4,8/0,6 5,6/0,6 5206,0*** 5,4/0,8 5,3/0,7 4009,5 

 
Примечание / Note: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 
У юниоров (4 группа) статистически значимо выше, чем у мальчиков-

подростков (2 группа) показатели групповой идентичности по шести шка-
лам: «ингрупповые чувства» (p < 0,01), «самопонимание» (p < 0,001), «цен-
тральность» (p < 0,001), «сплоченность» (p < 0,01), «межгрупповая конку-
ренция и сравнение» (p < 0,001), «времяпрепровождение» (p < 0,01). Лишь по 
одной шкале «коллективная самооценка» показатели у мальчиков-подростков 
оказались значимо выше, чем у юниоров (p < 0,001). Общий уровень ГИ  
у юниоров также значимо выше, чем у подростков-мальчиков (p < 0,001). 

У юниорок (3 группа) статистически значимо выше показатели групповой 
идентичности, чем у девочек-подростков (1 группа) только по двум шкалам: 
«ингрупповые связи» (p < 0,001) и «коллективная самооценка» (p < 0,001). 
По шкалам «самопонимание» (p < 0,001), «нисходящее сравнение» (p < 0,001), 
«центральность» (p < 0,01) и «межгрупповая конкуренция» (p < 0,01) пока-
затели оказались выше у спортсменок 15–16 лет. Общий уровень ГИ у юни-
орок и девочек-подростков не отличается. 
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Сравнение параметров ГИ спортсменов по полу. Сравнение парамет-
ров ГИ по полу показало статистически значимые различия по трем шкалам 
(см. табл. 1). Так, у мальчиков наиболее выраженными, чем у девочек, ока-
зались параметры по когнитивному – «нисходящее сравнение» (p < 0,001) и 
поведенческому – «межгрупповая конкуренция и сравнение» (p < 0,001) 
компонентам. Таким образом, для боксеров мужского пола характерна более 
высокая конкуренция на межгрупповом и внутригрупповом уровне, чем для 
женского пола. В свою очередь у девочек оказались выше показатели по пове- 
денческому компоненту «ингрупповые связи» (p < 0,001). По эмоционально-
му компоненту различия не были обнаружены, как и по общему уровню ГИ. 

Дополнительный сравнительный анализ по полу (табл. 3) выявил у де-
вочек (1 группа) выше показатели групповой идентичности, чем у мальчи-
ков (2 группа) по пяти шкалам: «самопонимание» (p < 0,001), «централь-
ность» (p < 0,01), «сплоченность» (p < 0,01), «межгрупповая конкуренция и 
сравнение» (p < 0,05), «времяпрепровождение» (p < 0,001). Только по шкале 
«коллективная самооценка» (p < 0,01) результаты мальчиков оказались ярче 
выраженными. Общий уровень ГИ у девочек-подростков статистически зна-
чимо выше, чем у мальчиков-подростков (p < 0,05). 

 
Таблица 3 / Table 3 

Сравнения параметров групповой идентичности по полу (по 4 группам) / 
Comparison of group identity parameters by gender (4 groups) 

Параметры  
групповой  

идентичности / 
Group identity 

parameters 

Группы / Groups 

1. Девочки�
подростки /

Female 
adolescents,

N = 90 

2. Мальчики�
подростки /

Male 
adolescents,

N = 90 

U 

3. Юниорки /
Female 
juniors, 
N = 90 

4. Юниоры / 
Male juniors, 

N = 90 U 

Me/SD Me/SD Me/SD Me/SD 

Ингрупповые связи / 
In�group ties 4,5/0,8 4,2/0,8 3409,00 5,8/1,1 4,0/0,7 977,50*** 

Ингрупповые чувства / 
In�group affect 

6,0/1,4 5,6/0,7 3875,00 6,3/0,8 6,6/0,8 3581,5 

Коллективная самооценка /
Collective self�esteem 

5,3/1,0 6,2/0,9 1664,00*** 6,6/0,9 5,8/0,7 969,00*** 

Самопонимание / 
Self�understanding 

5,6/1,5 4,6/1,4 2084,50*** 4,8/1,0 5,6/1,7 3099,00** 

Нисходящее сравнение / 
Downward comparison 

5,1/0,9 5,0/0,9 4026,00 4,4/0,8 4,9/0,8 1899,00*** 

Центральность / Centrality 5,2/1,0 4,8/0,8 3310,00** 4,8/0,9 5,0/0,5 2625,00*** 

Сплоченность / Cohesion 5,8/1,3 5,7/1,4 3142,00** 5,6/0,9 6,2/1,5 3563,50 

Межгрупповая конкуренция
и сравнение /  
Intergroup competition  
and comparison 

4,9/1,2 4,7/1,5 3344,00* 4,3/1,2 5,8/0,8 645,00*** 

Времяпрепровождение /  
Amusement 

5,4/1,2 4,9/1,3 2763,50*** 5,6/1,1 6,2/1,4 3269,00** 

Общий уровень /  
General level 

5,4/0,8 4,8 /0,6 3280,0* 5,3/0,7 5,6/0,6 3228,5* 

 
Примечание / Note: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 
У юниорок (3 группа) выше показатели групповой идентичности, чем у 

юниоров (4 группа) по двум шкалам: «ингрупповые связи» (p < 0,001) и 
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«коллективная самооценка» (p < 0,01). По шкалам «самопонимание» (p < 0,01), 
«нисходящее сравнение» (p < 0,001), «центральность» (p < 0,001), «меж-
групповая конкуренция» (p < 0,01) и «времяпрепровождение» (p < 0,01), по-
казатели оказались выше у юниоров. Общий уровень идентичности стати-
стически значимо выше у юниоров, чем у юниорок (p < 0,05). 

Взаимосвязь показателей групповой идентичности и уровня спор-
тивных достижений. Для определения взаимосвязи показателей ГИ и УСД 
использовался коэффициент ранговой корреляции r Спирмена (табл. 4). 

 
Таблица 4 / Table 4 

Коэффициенты корреляции параметров групповой идентичности и УСД / 
Spearmen’s correlations between the group identity parameters and LSA (level of sports achievements) 

Параметры  
групповой идентичности /  
Group identity parameters 

Уровень спортивных достижений / 
The level of sports achievements 

Девочки�
подростки / 

Girl�adolescents,
N = 90 

Юниорки / 
Female juniors,

N = 90 

Мальчики�
подростки / 

Boy�adolescents, 
N = 90 

Юниоры / 
Male juniors, 

N = 90 

Ингрупповые связи / In�group ties –0,15 0,17 0,30** –0,42** 

Ингрупповые чувства / In�group affect 0,09 0,12 –0,02 0,19 

Коллективная самооценка / 
Collective self�esteem 

0,45** –0,03 0,12 0,30** 

Самопонимание / Self�understanding 0,30** 0,04 –0,01 0,48** 

Нисходящее сравнение / 
Downward comparison 

0,54** 0,21* –0,47** 0,33** 

Центральность / Centrality 0,38** 0,06 –0,41** 0,13 

Сплоченность / Cohesion 0,34** 0,11 0,20 0,23* 

Межгрупповая конкуренция 
и сравнение /  
Intergroup competition  
and comparison 

0,36** 0,19* –0,26* 0,36** 

Времяпрепровождение / Amusement 0,20 0,147 –0,05 0,39** 

Общий уровень / General level 0,36** 0,17 –0,11 0,38** 

 
Примечание / Note: * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 
В группе девочек-старших подростков были выявлены корреляции 

между показателями по 6 из 9 шкал групповой идентичности и уровнем 
спортивных достижений. При этом высокие коэффициенты корреляции об-
наружены по двум шкалам: «нисходящее сравнение» (r = 0,54; p < 0,01) и 
«коллективная самооценка» (r = 0,45; p < 0,01). В группе юниорок выявлены 
корреляции между показателями ГИ и УСД только по двум шкалам, причем 
связи оказались не очень сильными: это «нисходящее сравнение» (r = 0,21;  
p < 0,05) и «межгрупповая конкуренция и сравнение» (r = 0,19; p < 0,05).  
В группе девочек-подростков коэффициенты корреляции свидетельствуют  
о наличии связи между показателями общего уровня ГИ с УСД (r = 0,36;  
p < 0,01). В группе юниорок такой связи не обнаружено. 

В группе 15–16-летних мальчиков-боксеров выявлены корреляции между 
групповой идентичностью по четырем шкалами и результативностью в спорте. 
Однако самые выраженные корреляции оказались с отрицательным знаком: 
«нисходящее сравнение» (r = –0,47; p < 0,01) и «центральность» (r = –0,41;  
p < 0,01). Положительная взаимосвязь УСД была обнаружена только со шка-
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лой «ингрупповые связи» (r = 0,30; p < 0,01). Между общим уровнем ГИ и 
УСД корреляция не обнаружена. 

В группе юниоров выявлены корреляции между показателями ГИ по 
семи шкалам и УСД. Наиболее сильные корреляции обнаружены между по-
казателем «самопонимание» и уровнем достижений (r = ,48; p < ,01). Был 
зафиксирован также высокий отрицательный коэффициент взаимосвязи со 
шкалой «ингрупповые связи» (r = –,42; p < ,01). Между общим уровнем ГИ  
и УСД также обнаружена прямая взаимосвязь (r = 0,38; p < 0,01). 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты частично подтвердили выдвинутые гипотезы. 
Были установлены возрастные различия в выраженности параметров груп-
повой идентичности у спортсменов, занимающихся боксом. У юниоров по-
казатели групповой идентичности по многим компонентам значимо выше, 
чем у подростков. Это свидетельствует о том, что юниоры более позитивно 
оценивают спортивную группу, где они регулярно тренируются. Для них 
группа является важным источником формирования картины мира и образа 
«Я» и занимает центральное место в структуре их Я-концепции. Единствен-
ное, удовлетворенность включением в группу у подростков выше, чем у 
юниоров. И объяснить это можно тем, что в отроческий период еще значи-
мым остается общение со сверстниками, а с возрастом ориентированность 
все больше идет на личностное самоопределение, что напрямую детермини-
руется сформированностью как персональной, так и социальной идентично-
сти. Что касается сравнения юниорок и девочек-подростков, то показатели 
групповой идентичности разнятся по компонентам. Для 15–16-летних группа 
является более важным источником формирования их представления о себе. 
При этом аффективное отношение и включение в систему межличностных 
взаимоотношений у юниорок выше, что говорит о том, что с возрастом 
большее значение приобретают именно эмоциональные компоненты групповой 
идентичности. Полученные данные согласуются с результатами исследова-
ния О.В. Васьковой, которая установила, что выраженная степень эмоциональ-
ного отношения к одногруппникам у учеников старших классов прослежи-
вается достаточно ярко (Васькова, 2013). При сравнении данных, однако, 
обнаружено, что по многим параметрам (прежде всего, эмоциональным и 
когнитивным) уровень ГИ у юношей и девушек, занимающихся спортом, 
превышают такие же показатели у учащихся школ, что свидетельствует о 
более выраженной роли группы в развитии личности спортсмена. Специфи-
кой у боксеров стало и то, что общий показатель идентичности у девушек, 
занимающихся боксом, с возрастом не уменьшается, но при этом изменяется 
взаимосвязь с УСД. Происходит это из-за переструктурирования компонен-
тов ГИ: со снижением эмоционального и повышением поведенческого ком-
понента растет взаимосвязь идентичности с успешностью в боксе. 

В исследовании получены результаты, отражающие половые различия 
в выраженности параметров групповой идентичности у подростков и юниоров, 
занимающихся боксом. В старшем подростковом возрасте девочки имеют 
более выраженную групповую идентичность, нежели мальчики. Эти данные 
демонстрируют, что спортивные группы занимают центральное место в их 
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образе Я, помимо этого, девушки более склонны к конкурированию с дру-
гими группами, чем юноши. Только удовлетворены своим нахождением в 
конкретной спортивной группе мальчики больше. С возрастом половые раз-
личия не только сохраняются, но и кристаллизуются вокруг определенных 
компонентов идентичности. Так, в структуре групповой идентичности у 
юниоров более выражены когнитивные параметры, такие как «нисходящее 
сравнение» и «самопонимание», а у юниорок в большей степени представ-
лены эмоциональные компоненты (например, «коллективная самооценка»). 
Что касается динамики общего уровня ГИ, то в группе мальчиков она про-
слеживается ростом показателей, в отличие от группы девочек, у которых 
общий уровень ГИ по мере взросления не меняется. Полученные результаты 
согласуются с исследованием К.Ю. Кузьмина (Кузьмин, 2015), в котором 
автор показал, что девочки склонны более высоко оценивать свои личност-
ные качества, в отличие от мальчиков, при этом с возрастом данная оценка 
снижается. Однако если эти данные раскрывают общие закономерности, то в 
нашем исследовании были зафиксированы механизмы динамики компонен-
тов ГИ у юных боксеров разного пола: рост эмоционального отношения к 
тренировочной группе у девушек и усиление когнитивных показателей иден- 
тичности у юношей. 

Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь между по-
казателями групповой идентичности и УСД. В группе девочек-подростков 
сильная корреляционная связь наблюдается по когнитивному и эмоциональ-
ному компонентам ГИ с УСД  и в меньшей степени по поведенческому ком-
поненту. Полученные результаты можно объяснить тем, что обычно в дан-
ном возрастном периоде положительно относиться к своей группе и воспри-
нимать ее как основу для самооценивания более характерно, чем стремление 
как-то действовать, так как это уже формируется только на уровне не стано-
вящейся, а достигнутой идентичности. В группе юниорок связи проявляются 
только в ситуации сравнения и конкуренции, именно с такой позицией де-
вушки могут иметь более высокие спортивные результаты в боксе. Важно 
заметить, что в группе девочек с возрастом связь между компонентами ГИ и 
результатами в спорте пропадает.  

Наиболее же интересным обнаруженным в исследовании артефактом 
стало то, что у мальчиков-подростков установлена отрицательная связь по-
казателей когнитивных шкал ГИ с УСД. Полученные данные говорят о том, 
что спортивные результаты мальчиков-подростков имею негативную связь с 
когнитивными установками в отношении ребят, с которыми они занимаются 
в одной группе. Это может быть обусловлено тем, что в одной группе с под-
ростками могут заниматься ребята старшего возраста, которые физически 
сильнее, поэтому сравнение с ними может снижать их самооценку и уверен-
ность. В отличие от подростков в группе юниоров проявляется положитель-
ная связь между когнитивным компонентом и УСД и отрицательная связь 
между поведенческим компонентом и УСД. С возрастом результативность 
боксеров все больше начинает соотноситься с осознанностью, однако инди-
видуальный вид спорта требует от них ограниченного взаимодействия внут-
ри группы, так как очень часто ребята, конкурирующие внутри своей груп-
пы, могут быть соперниками и на соревнованиях. Эти данные частично со-
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гласуются с полученными результатами А.Т. Blodgett с соавт., обнаружив-
шими расхождения между выраженностью идентичности и поведением у 
боксеров высокой квалификации (Blodgett et al., 2017). 

Заключение 

В процессе подготовки юных спортсменов, занимающихся боксом, 
необходимо учитывать эксплицитность компонентов гендерной идентично-
сти, а также возрастные и половые особенности, которые могут по-разному 
влиять на успешность спортивной деятельности. Проведенное исследование 
показывает, что применение теории социальной идентичности и категориза-
ции является достаточно перспективным в области спорта высших достиже-
ний, а полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Выраженность показателей групповой идентичности различается в 
зависимости от возраста спортсменов, занимающихся боксом. У юниоров в 
большей степени проявляются эмоциональные и когнитивные компоненты 
групповой идентичности. Группа для них является важным источником 
формирования картины мира и образа себя, занимая центральную часть в 
структуре их Я-концепции, в отличие от подростков, для которых их спор-
тивная группа является местом, где они просто хорошо проводят время.  
Для 15–16-летних девочек-подростков группа, в которой они регулярно за-
нимаются боксом, является более важным источником самооценки, чем для 
юниорок, однако эмоциональное отношение и включенность в систему ин-
групповых взаимосвязей у юниорок проявляется сильнее. Во всех возраст-
ных группах в подростково-юношеский период самые низкие показатели по 
поведенческому компоненту групповой идентичности. Общий уровень иден- 
тичности наиболее высокое значение имеет у юниоров, а наиболее низкое – 
у подростков-мальчиков. 

2. Выраженность показателей групповой идентичности различается у 
спортсменов разного пола. В старшем подростковом возрасте девочки име-
ют более выраженную групповую идентичность, нежели мальчики, а также 
девушки более склонны к конкурированию с другими группами, чем юно-
ши. В структуре групповой идентичности у юниоров более выражены ко-
гнитивные параметры, а у юниорок – эмоциональные компоненты. У маль-
чиков динамика общей ГИ прослеживается ростом показателей в отличие от 
девочек, у которых общий уровень ГИ по мере взросления не меняется. 

3. Существуют разного характера взаимосвязи между компонентами 
групповой идентичности и успешностью спортивной деятельности. Сильные 
положительные связи между когнитивными и эмоциональными компонен-
тами ГИ и УСД представлены в двух выборках – у девочек старшего под-
росткового возраста и у юниоров – молодых людей 17–18 лет. Между ко-
гнитивными компонентами ГИ и УСД существует обратная связь в группе 
мальчиков-подростков. Таким образом, по мере взросления у мальчиков не 
только растут показатели ГИ, но и они имеют прямую связь с результатами 
их спортивной деятельности в отличие от девочек, у которых с возрастом 
связь ГИ с успехами в спорте уменьшается. 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы спор-
тивными психологами при работе с группами боксеров для диагностики факто-
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ров достижений и для разработки рекомендаций тренерскому штабу по психо-
логической подготовке как отдельного спортсмена, так и сборной команды в 
целом. Особенно ценными могут стать выводы о разных способах работы с 
подростками и юниорами и специфике подхода к учебно-тренировочному 
процессу у девушек, занимающихся «мужским» видом спорта. 

Будущие исследования в спортивной сфере должны быть связаны с вы-
явлением и более подробным анализом вклада каждого показателя групповой 
идентичности в повышение успешности в спортивной деятельности. При раз-
работке данной проблематики необходимо также провести ряд исследований, 
раскрывающих характер взаимоотношений молодых боксеров с тренером для 
выявления степени их влияния на формирование ГИ спортсменов. Интересно 
было бы также изучить механизмы становления ГИ через анализ взаимосвязи 
параметров идентичности и мотивации юношей и девушек как к самой спор-
тивной деятельности, так и к достижению успеха. Перспективным может стать 
расширение выборки с привлечением к исследованию юношей и девушек, за- 
нимающихся другими видами спорта в разного рода организациях (любитель-
ского и профессионального типов), а также выявление соотнесенности спе-
цифических видов идентичности (персональной, профессиональной и т. д.) и 
критериев оценки достижений и успешности карьеры молодых спортсменов. 
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Abstract. The present study is focused on identifying the features of group identity  
as well as the relationship between its components and the level of sports achievements in 
adolescents and juniors who practice boxing. The paper presents the results of an empirical 
study obtained on a sample of 360 young boxers (180 teenagers and 180 juniors). The respondents 
were divided into four groups by gender and age (15–16 years and 17–18 years), equal in 
number. The study used the Questionnaire of Social (Group) Identity by A.R. Graziani, M. Rubini, 
A. Palmonari, S. Costarelli, and R.M. Calla (adapted by O.V. Vaskova) and the technique for 
measuring the effectiveness of sports activities. Statistically significant differences in the parame-
ters of group identity were identified, correlated with the gender and age categories of respon- 
dents. Higher indicators of group identity were found in female adolescents and juniors in 
comparison with male adolescents and juniors. The peculiarity of the age dynamics is that the 
components of identity increase in adolescent male boxers, while they may tend to decrease in 
adolescent female boxers. The hypothesis was confirmed that there exists a relationship be-
tween the indicators of group identity and the level of sports achievements in adolescent and 
junior boxers, but it was not only direct and positive. The article presents the prospects for 
future research on the meaning and role of social identity in the field of sports achievements. 

Key words: group identity, identity parameters, sports achievements, adolescents, ju- 
niors, practicing boxing, sports group 
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