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ства. В профессиональной деятельности тренера высокий уровень спортивных достижений 
в прошлом может выступать мощным стимулом для работы со спортсменами, активизиру-
ющим творческое отношение к процессу их обучения и воспитания.

2. Среди компонентов психологической подготовленности тренера целесообразно рас-
сматривать не выраженность эмоционального истощения, деперсонализации и редукции 
личностных достижений; мотивацию профессионального мастерства и самоутверждения; 
наличие потребности в психологической помощи, позволяющей позитивно относиться к 
взаимодействию с психологом. 

3. Наличие среди специалистов-тренеров с выраженной потребностью в психологи-
ческой помощи складывающийся синдром выгорания на фоне преобладания мотивации со-
перничества требует организации специальных мероприятий по их психологической под-
готовке. В процессе психологической подготовки тренера следует уделять особое внимание 
формированию мотивации профессионального мастерства, которая направлена на обучение, 
закрепление приобретенных умений и навыков, что будет способствовать повышению спор-
тивной успешности.
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Одной из наиболее актуальных задач теории и практики спорта выступает изучение 
взаимоотношений в спортивной команде, в которых важное место отводится конфликтно-
му поведению спортсмена. Конфликты отрицательно сказываются на психологической ат-
мосфере в команде и росте спортивных результатов. Изучению конфликтного поведения 
спортсменов посвящены труды как отечественных, так и зарубежных спортивных психоло-
гов (В.А. Блинов, 2001; Т.В. Гомельская, 2005; В.С. Келлер, 1975; Ю.А. Коломейцев, 2004; 
С.Н. Монастырев, М.М. Кубланов, 2007; В.Н. Непопалов, 2006; И.И. Сулейманов, 1997 и др.). 
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Слово «конфликт» происходит от лат. conflictus – столкновение и практически в не-
изменном виде входит в другие языки (conflict – англ., conflit – франц.). В психологическом 
словаре конфликт определяется как «столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия» [1, с. 174]. Специа-
лист в области социальной психологии спорта Ю.А. Коломейцев рассматривает конфликт 
как «взаимное непринятие взглядов, интересов, оценок людей, событий и поступков, раз-
ногласия по вопросам морали, нравственности и методам достижения цели» [2, с. 147].

Особую важность изучение конфликтов приобретает в тех видах спорта, в которых 
успешность соревновательной деятельности обусловлена взаимодействием партнеров в 
команде. Это может проявляться в совместно взаимосвязанных и синхронных действи-
ях, характеризуемых объединением и взаимным дополнением усилий как для повышения 
эффективности собственных действий, так и для противодействия команде противника. 
Большинство публикаций были посвящены попыткам выявления причин конфликтов и на-
хождения путей управления ими в командных видах спорта [3–6 и др.]. Однако изучение 
конфликтного поведения в индивидуальных видах спорта является не менее значимым 
направлением, так как результат каждого спортсмена рассматривается не только в плане 
индивидуального достижения, но и команды в целом. Проблема изучения конфликтного 
поведения в индивидуальных видах спорта имеет ряд трудностей, обусловленных скрытой 
формой протекания конфликтов, не всегда сопровождающейся ярко выраженным проявле-
нием эмоций.

Решение задач формирования у спортсменов конструктивных стратегий преодоления 
конфликта связано с процессом психологической подготовки. Для обеспечения психологи-
ческой основы воспитания, обучения и подготовки к соревнованию необходимо выявить 
факторы, способствующие возникновению конфликтов в спортивной деятельности, изучить 
предрасположенности спортсменов к конфликтным взаимоотношениям. Любое педагоги-
ческое воздействие на спортсмена или коллектив спортсменов должно иметь психологиче-
скую основу, так как мы имеем дело с человеком, воздействуем на его психику. Спортивная 
практика показывает, что отсутствие взаимопонимания между тренером и его учениками 
или между спортсменами может привести к конфликтным отношениям, взаимному противо-
действию людей на социальном, поведенческом и психологическом уровнях. 

По результатам опроса, проведенного И.И. Сулеймановым среди двадцати тренеров 
футбольных юношеских команд города Омска, были определены причины конфликтов. Ис-
пытуемым был задан вопрос: «С чем связана основная трудность при формировании поло-
жительной психологической атмосферы в коллективе?». Более 57 % опрошенных считают, 
что основной причиной конфликтов, возникающих в процессе соревновательной деятельно-
сти, являются личностные факторы, которые в свою очередь по-разному влияют на развитие 
и разрешение конфликтных ситуаций [6]. 

В спортивной психологии конфликтность как предрасположенность к конфликтному 
поведению часто отождествляется с агрессивностью. Несмотря на взаимосвязанность этих 
понятий, их не следует считать равнозначными. Агрессивное поведение может рассматри-
ваться как одна из форм реагирования на различные неблагоприятные стрессогенные си-
туации. 

С целью изучения взаимосвязи наиболее характерных типов поведения спортсменов 
в конфликтных ситуациях с видами агрессивности было проведено эмпирическое исследо-
вание. В исследовании принимало участие 30 человек (15 юношей и 15 девушек) различной 
квалификации, из них 15 спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта 
(легкой атлетикой, дзюдо, плаванием, гребным слалом, вольной и греко-римской борьбой, 
большим теннисом) и 15 – групповыми (гандбол, баскетбол, волейбол, футбол). Средний 
возраст спортсменов составил 20 лет.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



280

Для выявления стратегий поведения в конфликте (соперничества, сотрудничества, 
компромисса, избегания, приспособления) была использована методика К. Томаса. Для из-
мерения склонности спортсменов к проявлениям различных видов агрессивности был ис-
пользован опросник  А. Басса  и А. Дарки, состоящий из субшкал: физическая агрессия 
(нападение), вербальная агрессия, разрядка (косвенная агрессия), негативизм, недоверие и 
подозрительность, завистливость, обида, озлобленность и раздражительность, самообвине-
ние, чувство вины.

Результаты исследований показали, что наиболее характерным типом поведения в кон-
фликтных ситуациях у представителей индивидуальных видов спорта является компромисс 
(6,93±0,47 баллов), который предлагает урегулирование конфликтов через взаимные уступ-
ки, не всегда удовлетворяющие обе стороны. Компромисс нельзя рассматривать как способ 
разрешения конфликта, так как взаимная уступка часто является этапом на пути поиска при-
емлемого решения проблемы. Тем не менее стратегия компромисса способствует положи-
тельному развитию межличностных отношений. 

Вторым по значимости типом поведения спортсменов является сотрудничество 
(6,43±0,38 баллов), которое, по мнению большинства специалистов, является наиболее про-
дуктивной стратегией и стилем поведения в конфликтах. Сотрудничество характеризуется 
направленностью как на собственные интересы, так и на интересы соперника, строится на 
признании ценности межличностных отношений, что приводит к продуктивному выходу из 
конфликта при взаимном удовлетворении интересов спортсменов.

Следует также отметить наличие у спортсменов таких стратегии поведения, как со-
перничество (6,0±0,36 баллов) и избегание (5,93±0,44 баллов). Соперничество связано с вы-
сокой оценкой своих потребностей и интересов, представляет собой открытую борьбу за 
свои интересы от посягательства на них со стороны другой личности. Избегание заключается в 
стремлении спортсмена выйти из конфликтной ситуации, не настаивая на своем, что, по сути, 
является взаимной уступкой. Оно характеризуется низким уровнем ориентации на личные ин-
тересы и интересы соперника. В обследованной группе спортсменов наименьшую выражен-
ность имеет стратегия приспособления (4,68±0,49 баллов), направленная на сглаживание 
противоречий, нивелирование интересов. В спортивной деятельности при возникновении 
конфликтных ситуациях спортсмены чаще всего отстаивают свои интересы и не соглашают-
ся делать то, что желает другой участник.

У представителей групповых видов спорта наиболее характерными типами поведе-
ния в конфликтах оказались у юношей стратегия избегания (7,16±1,01 баллов) и у девушек 
стратегия сотрудничества (7,11±0,35 баллов), которая считается наиболее благоприятной, 
особенно в командных видах спорта. У юношей, занимающихся индивидуальными видами 
спорта, преобладает стратегия соперничества (8,11±0,53 баллов) в противовес девушкам, 
у которых она находится на достаточно низком уровне (3,28±0,8 баллов). Доминирующей 
стратегией у девушек является компромисс (7,28±0,96 баллов).

При анализе результатов тестирования агрессивности спортсменов было выявлено, 
что у представителей групповых видов спорта самый высокий показатель по шкале само-
обвинения, чувства вины (14,93±1,05 баллов). Для индивидуальных видов спорта характер-
но преобладание физической и вербальной агрессии (14,87±1,47 и 14,12±1,46 баллов соот-
ветственно), враждебный негативизм (14,18±1,23 баллов), сверхозлобленность, враждебная 
раздражительность (14,37±1,44 баллов). У юношей по сравнению с девушками более высо-
кие показатели физической и вербальной агрессии, имеющие наибольшую выраженность у 
занимающихся индивидуальными видами спорта (18,44±1,44 и 17,33±1,86 баллов соответ-
ственно). 

Для установления взаимосвязи стратегий поведения в конфликтных ситуациях со 
склонностью спортсменов к проявлениям различных видов агрессивности был проведен 
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корреляционный анализ. Была выявлена положительная взаимосвязь при p<0,05 между 
показателями соперничества и сверхозлобленностью, враждебной раздражительностью 
(r=0,56), физической агрессией (r=0,66) и вербальной агрессией (r=0,57). Обусловленность 
соперничества формами агрессивного поведения позволяет рассматривать их как предпо-
сылки к возникновению конфликта, перенос конфликтов на внешнюю ситуацию, на других 
людей, что может выступать как защитный механизм личности – проекция. 

Также выявлены корреляционные взаимосвязи при р<0,05 между стратегией приспо-
собления и показателем самообвинения, чувства вины (r=0,51), отрицательные взаимосвя-
зи со шкалами: физической агрессии (r=–0,46), вербальной агрессии (r=–0,49), враждебно-
го негативизма (r=–0,46), сверхозлобленности, враждебной раздражительности (r=–0,59). 
Принятие стратегии приспособления показывает стремление уйти от конфликта при низ-
кой направленности на свои интересы и высокой оценке интересов соперника. Склонность 
спортсменов жертвовать личными интересами обусловлена неспособностью разрешить кон-
фликтную ситуацию, агрессией, направленной на себя. 

С целью формирования у испытуемых знаний и коммуникативных умений по пред-
упреждению и разрешению конфликтов в межличностных отношениях была разработана 
программа тренинга бесконфликтного поведения, подобран комплекс игровых упражнений 
для снижения агрессии и ослабления негативных эмоций. Данная программа была использо-
вана в процессе психологического сопровождения спортсменов УО «Минское государствен-
ное городское училище олимпийского резерва».  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. У представителей групповых и индивидуальных видов преобладают различные 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях (сотрудничество и избегание – в групповых, 
компромисс – в индивидуальных). Девушки  используют более конструктивные модели по-
ведения в конфликтах, чем юноши.

2. Для спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта, характерна в 
большей степени агрессия на других лиц, в групповых – на себя. В целом уровень развития 
агрессивности у девушек ниже, чем у юношей, за исключением агрессии, направленной на 
себя.

3. Выявление преобладающих стратегий поведения спортсменов в конфликтных си-
туациях, их взаимосвязь с видами агрессивности имеют большое практическое значение для 
формирования благоприятной психологической атмосферы в команде, могут помочь трене-
ру, спортивному психологу и спортсмену правильно организовать коррекционную работу. 
Важной задачей спортивного педагога (психолога) является не только профилактика и лик-
видация конфликтов, но и умение управлять ими.
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