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PREVENTIVE MAINTENANCE AND RESOLUTION  
OF CONFLICTS IN SPORTS

АННОТАЦИЯ. Профилактика и разрешение конфликтов в спорте предполага-
ют необходимость в совершенствовании организационной культуры спортивного 
коллектива. Содержание и совершенствование организационной культуры не явля-
ется чем-то непредсказуемым или случайным, а вырабатывается в ходе практической  
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деятельности как ответ на проблемы, которые ставит перед спортивным коллекти-
вом внешняя и внутренняя среда. Способности личности, обеспечивающие эффек-
тивность ее общения с другими личностями и психологическую совместимость в со-
вместной деятельности, проявляются в коммуникативных способностях. Повышение 
коммуникативных способностей участников спортивного коллектива и применение 
принципиального, прагматического подхода в разрешении конфликтных ситуаций 
способствуют развитию здорового психологического климата в этом коллективе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивный коллектив; конфликт; коммуникативные 
способности; организационная культура; принципиальный подход.

ABSTRACT. Preventive maintenance and resolution of conflicts in sports assume 
necessity for perfection of organizational culture of sports collective. The maintenance 
and perfection of organizational culture is not something unpredictable or casual, and is 
developed during practical activities as the answer to problems which are put before sports 
collective by the external and internal environment. The abilities of the person providing 
efficiency of its dialogue with other persons and psychological compatibility in joint activity 
are shown in communicative abilities. Increase of communicative abilities of participants of 
sports collective and application of the basic, pragmatically approach in the permission of 
conflict situations promote development of a healthy psychological climate in this collective.

KEYWORDS: sports collective; the conflict; communicative abilities; organizational 
culture; the basic approach.

Введение. Конфликт – открытое противоборство двух и более субъектов (сто-
рон) социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые 
потребности, интересы и ценности. Принципиальный подход конфликтологии к 
разрешению конфликтов: конфликт – явление динамичное, спонтанное и малопред-
сказуемое, однако ими можно управлять, причем управлять таким образом, что его 
исход будет иметь конструктивный характер. Разрешение конфликта является удач-
ным тогда, когда конфликтующие стороны имеют возможность на его основе взаи-
модействовать [1].

Конфликты отрицательно сказываются на психологическом климате и деятель-
ности команды, ибо конфликтующие больше думают о своем противостоянии, чем 
о деле. Чаще всего причины, порождающие конфликтные ситуации, коренятся в не-
достатках организации профессиональной деятельности, управленческих ошибках, 
неблагоприятном социально-психологическом климате.

Одна из главных причин того, что спортсмены постоянно попадают в проблемные 
ситуации, невероятно проста: у них не хватает базовых социальных умений. Кроме 
того, многие спортсмены не знают, как ответить на провокации других, чтобы поту-
шить пламя гнева, а не раздуть его еще больше, не имеют представления о том, как 
проинформировать других о своих желаниях, и очень расстраиваются, когда реакции 
людей не совпадают с их ожиданиями. Зачастую их манера самовыражения по мягко-
сти и деликатности напоминает «наждак», они постоянно ощущают сильную фрустра-
цию, говорят слова и делают вещи, которые настраивают окружающих против них.

Хочется отметить, что личность спортсмена и ситуации, в которые он попада-
ет, взаимозависимы, поэтому возможно изменить поведение спортсмена, влияя на 
ситуацию. Совершенствование организационной культуры спортивного коллектива 
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является сильным сдерживающим фактором, мобилизующим функции самоконтро-
ля, что способствует повышению дисциплины. Формирование ключевых ценностей 
или принципов деятельности коллектива имеет своей целью создать в окружающей 
среде и среди спортсменов имидж коллектива. Престиж деятельности является как 
ограничителем, так и регулятором поведения.

Цель работы – определение теоретико-методических аспектов, способствую-
щих профилактике и разрешению конфликтов в спортивном коллективе.

Методы исследования: теоретико-библиографический анализ; педагогическое 
наблюдение, опросные методы (беседы с тренерами, спортсменами).

Результаты. Наличие и характер конфликта зависят и от уровня группового раз-
вития. К числу признаков спортивной команды как коллектива относятся его един-
ство и благоприятный морально-психологический климат. В эффективных коман-
дах, где преобладают рациональные деловые взаимоотношения, больше внимания 
уделяется совершенствованию спортивного мастерства и формированию потребно-
сти в профессиональном росте [2]. Конфликты, слухи, сплетни, характерны для кол-
лективов с низкой организационной культурой.

В прикладном аспекте конфликт определяется как реальное или мнимое стол-
кновение интересов двух или более сторон, воспринимаемое хотя бы одной из них 
как угроза собственным интересам. Существуют две принципиальные возможно-
сти управления конфликтами. Во-первых, их предотвращение (или профилактика). 
Во-вторых, управление конфликтами и конфликтными отношениями в случае их 
возникновения, а также использование результатов столкновений – как конструк-
тивных, так и деструктивных [3].

Благоприятный социально-психологический климат спортивного коллектива 
складывается из: наличия уз товарищества; взаимопонимания; доброжелательности 
и поддержки; строгого соблюдения этических норм поведения [4]. Однако несмо-
тря на то, что напряженная совместная деятельность в эффективных командах спо-
собствует доминированию деятельностных характеристик в процессе восприятия и 
понимания спортсменами друг друга, оценки эмоциональной стороны отношений у 
спортсменов эффективных команд показывают их неудовлетворенность этими от-
ношениями. В малоэффективных командах характерна большая удовлетворенность 
отношениями с тренером [5], что отнюдь не является обобщающим показателем оп-
тимальности социально-психологических явлений и процессов. Чем выше уровень 
команды, тем более критическое отношение у спортсменов к состоянию дел в ко-
манде и своим усилиям, тем в меньшей степени индивидуалистические интересы 
становятся причиной внутригрупповых конфликтов.

Важным фактором является высокий авторитет тренера, который выступает 
как дополнительный нормативный фактор регуляции поведения и отношений спор-
тсменов. Тренер, выполняющий функции медиатора, должен обладать рядом специ-
альных качеств, навыков и умений: психологической устойчивостью, развитой ком-
муникативностью, определенными характеристиками интеллекта, креативностью, 
специальными техническими навыками и опытом подобной работы. Мастерство 
тренера обнаруживается в острой наблюдательности, аналитическом мышлении, 
творческом воображении, специфической интуиции – способности по невидимым 
для других признакам оценивать не только выполнение технико-тактических дей-
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ствий, но и предвидеть тенденции и прогнозировать развитие коллектива. Высокий 
авторитет тренера, сформированный на основе его личностно-профессиональных и 
нравственных качеств, является залогом стабильности отношений в спортивном кол-
лективе. Авторитетный тренер может смело брать на себя обязанности третейского 
судьи при разрешении конфликта, его критические оценки и высказывания будут 
поняты и восприняты правильно. При грамотном управлении удается сделать так, 
что, выполняя распоряжения тренера, спортсмен исполняет свои желания и удовлет-
воряет свои потребности. Но если тренер не знает о существовании неформальных 
групп и не знает кто там лидер, то он будет допускать ряд организационных ошибок.

От уровня взаимодействия, взаимопонимания, сыгранности, взаимовыручки, 
взаимной ответственности непосредственно зависят успехи спортсменов особенно 
в игровых видах спорта. Создание определенных условий, поиск методов и средств, 
способствующих предупреждению и преодолению социально-психологических кон-
фликтов и коммуникативных барьеров, должны являться предметом особого внима-
ния тренеров, менеджеров и спортсменов [6]. Диагностика индивидуально-психоло-
гических и социально-психологических особенностей, межличностных отношений 
позволяет определить профессиональную пригодность и психологическую совме-
стимость спортсменов, уровень профессиональной и социальной адаптации, соста-
вить индивидуальную программу психологической помощи. Взаимоотношения в 
спортивном коллективе можно выявить как с помощью социометрических процедур, 
так и наблюдением за спортсменами в процессе учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели групповых взаимоотношений

№ 
п/п Наблюдаемые показатели у спортсменов Условные 

оценки

1 Взаимодействие согласовано и слажено, понимают друг друга с полусло-
ва, не упрекают, а поддерживают, проявляют инициативу во взаимопомо-
щи

5

2 Взаимодействуют с незначительными рассогласованиями, хорошо пони-
мают друг друга, поддержка и одобрение преобладают над упреками, по-
могают друг другу при необходимости

4

3 Взаимодействие несогласованно, понимают друг друга с трудом, выска-
зывают много упреков, не стремятся к взаимопомощи, оказывая ее лишь 
по просьбе

3

4 Взаимодействие формально, партнеры не хотят понимать друг друга, вза-
имные обвинения преобладают над дружескими советами, высказывают 
явное нежелание помочь друг другу

2

5 Взаимодействие практически отсутствует, оно происходит лишь случай-
но, партнеры конфликтуют, категорически отказываются помочь друг 
другу

1

Коммуникативные способности – это способности личности, обеспечивающие 
эффективность общения и психологическую совместимость в коллективной деятель-
ности [7]. Сталкиваясь с теми или иными ситуациями, каждый человек обязательно 
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пользуется имеющимися у него знаниями и умениями, выработанными в процессе 
речевого общения с окружающими [8]. С этой точки зрения, совершенно понятным 
становится положение И.П. Павлова, согласно которому вторая сигнальная система 
является высшим физиологическим регулятором всего поведения человека.

Окончательное разрешение конфликта, как правило, достигается лишь при по-
мощи переговоров. Переговоры есть главная и наиболее эффективная форма раз-
решения конфликта. Наиболее приемлемый путь ведения переговоров предусма-
тривает позицию, объединяющую мягкий и жесткий подходы. Жесткий подход к 
рассмотрению существа дела, но мягкий подход к отношениям между участниками 
переговоров [9]. Для этого необходимо: сделать разграничение между участниками 
переговоров и предметом переговоров; сосредоточиться на интересах, а не на по-
зициях; разработать взаимовыгодные варианты; настаивать на использовании объ-
ективных критериев (таблица 2).

Таблица 2 – Методы ведения переговоров

Мягкий подход Жесткий подход Принципиальный подход

Цель – соглашение Победа Разумный результат, достигнутый 
эффективно и дружелюбно

Делать уступки для куль-
тивирования отношений

Требовать уступок в ка-
честве условия для про-
должения отношений

Отделить людей от проблемы

Придерживаться мягко-
го курса в отношениях с 
людьми и при решении 
проблемы

Придерживаться жестко-
го курса в отношениях с 
людьми и при решении 
проблемы

Придерживаться мягкого курса в от-
ношениях с людьми, но стоять на 
жесткой платформе при решении 
проблемы

Доверять другим Не доверять другим Продолжать переговоры независимо 
от степени доверия

Легко менять свою пози-
цию

Твердо придерживаться 
своей позиции

Концентрироваться на интересах, а 
не на позициях

Настаивать на соглаше-
нии

Настаивать на своей по-
зиции

Настаивать на применении объек-
тивных критериев

В связи с этим не требуется прибегать к трюкам и использовать фактор положе-
ния. Принципиальный подход помогает достичь того, что вам полагается по праву, и 
остаться в рамках приличий. Такая стратегия дает возможность быть справедливым, 
одновременно, предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью.

Обсуждение. Повышение коммуникативных способностей спортсменов являет-
ся одной из важнейших задач, так как это способствует развитию здорового психо-
логического климата в коллективе, что в итоге отражается и на профессиональной 
деятельности. Однако формированию и управлению коммуникативной системой в 
спортивных коллективах уделяется недостаточно внимания. Ее формирование часто 
носит стихийный характер, вследствие чего возникают коммуникативные барьеры, 
что ведет к нарушению системы обмена информацией в спортивном коллективе, к 
снижению эффективности делового взаимодействия спортсменов. Необходимо соз-
дать организационно-управленческие условия, способствующие снижению проявле-
ния конфликтности и повышению коммуникации.
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Коммуникативная культура является частью организационной культуры и так-
же включает в себя, наряду с заданными «свыше» формальными предписаниями и 
нормами, неформальные, стихийные нормы и обычаи, разделяемые членами спор-
тивного коллектива. Принятая система организационной коммуникации определяет 
и формирует корпоративную культуру, детерминирует поведение спортсменов и за-
дает схему их формального и неформального взаимодействия. Неоднократно дока-
зано, что с помощью активного и открытого диалога можно влиять на инновативное 
поведение спортсмена.

Предметно-деловые противоречия совместной деятельности гораздо реже, чем 
личностные, ведут к нарушению нормальных межличностных отношений. Поэтому 
конфликты возникают редко, а если и возникают, то имеют деловую основу и быстро 
разрешаются в спортивной команде, где господствует порядок и дисциплина. Таким 
образом, совокупность психологических явлений, характеризующих конфликт, мо-
жет быть понята лишь в тесной взаимосвязи с социально-психологическими осо-
бенностями группы как системы совместной деятельности. Воздействие тренера 
опосредуется этими социально-психологическими явлениями, и при анализе его де-
ятельности необходимо учитывать их влияние.

Выводы. Результаты проведенного анализа научно-методической литературы, 
опыта практической работы показывают, что перевод в рациональное русло учеб-
но-тренировочного процесса, формирование высокой организационной культуры 
коллектива, осмысленное воздействие на конфликтное поведение спортсменов с це-
лью достижения реальных результатов и ограничения противоборства рамками кон-
структивного влияния на социально-психологический климат спортивного коллек-
тива способствует как профилактике, так и разрешению конфликтов.
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