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Техника физического упражнения.
В процессе совершенствования форм физических упражнений изыскивают рациональные способы
выполнения двигательных действий. Важной предпосылкой этого является познание закономерно¬стей,
которым подчиняется так называемая техника физических упражнений.
В каждом произвольном двигательном акте есть двигательная задача, осознаваемая как конкрет¬ный
желательный результат действия, и способ, каким она решается. Во многих случаях одна и та же
двигательная задача может быть решена несколькими различными способами (например, выполнить
прыжок в высоту можно отталкиваясь и ближней к планке, и дальней от нее ногой), причем среди них есть
относительно менее эффективные и более эффективные. Те способы выполнения двига¬тельных действий,
с помощью которых двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей
эффективностью, принято называть техникой физических упражнений.
Различают основу техники движений, ее главное звено и детали.
Основа техники движений — это совокупность тех звеньев и черт структуры движений, какие, безусловно,
необходимы для решения двигательной задачи определенным способом (порядок про¬явления мышечных
сил, основные моменты согласования движений в пространстве и во времени и т.д.). Выпадение или
нарушение хотя бы одного элемента или соотношения в данной совокупно¬сти делает невозможным само
решение двигательной задачи.
Главное / определяющее звено (или звенья) техники движений — это наиболее важная часть дан¬ного
способа выполнения двигательной задачи. Выполнение движений, входящих в состав глав¬ного звена,
обычно происходит в сравнительно короткий промежуток времени и требует значи¬тельных мышечных
усилий.
К деталям техники движений обычно относят ее отдельные составляющие, в которых проявляют¬ся
индивидуальные вариации техники непринципиального характера. Часто у разных индивидов они так или
иначе различаются, поскольку обусловлены морфологическими и функциональными особенностями. При
неизбежных индивидуальных различиях в деталях техники в принципе нельзя отступать от ее общей
закономерной основы. С другой стороны, общие закономерности техники дви¬жений не исключают
целесообразности индивидуального варьирования ее, в том числе и по фор¬мам использования основного
механизма. Техника движений менее всего может быть уподоблена «безразмерной одежде», которая
подходит каждому. Механическое копирование индивидуализиро-ванной техники выдающихся спортсменов
нередко приводит к отрицательным результатам.
В каждом двигательном действии выделяют подготовительную, главную и заключительную части, .
согласно которым строиться педагогический процесс обучения и совершенствования двигательного
навыка. Например, для совершенствования техники броска упражнения разделяют на замах, собствен¬но
бросок, и торможение после броска.
В связи с различными аспектами анализа техники движений выделяют кинематическую
(простран¬ственную, временную и пространственно-временную), динамическую (силовую) и ритмическую
или, более широко, общую координационную структуру движений. Реально эти грани структуры не
суще¬ствуют изолированно друг от друга.
Пространственные характеристики. Пространственно техника физических упражнений характе¬ризуется:
• рациональным взаиморасположением звеньев двигательного аппарата, обеспечивающим целе сообразное
исходное положение перед началом действия и оперативную позу в процессе его выпол нения:
Правильное исходное положение служит одной из важных предпосылок эффективного выполне¬ния
последующих движений, в частности их внешней результативности. Особые требования в этом отношении
предъявляются к спортивным стартовым положениям (низкий старт спринтера, боевая стойка
фехтовальщика, боксера и т. д.)
Рациональная оперативная поза в процессе выполнения упражнения помогает поддерживать ста¬тическое
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и динамическое равновесие тела, целесообразно координировать движения, эффективно проявлять
силовые и другие физические качества. Так, горизонтальное положение тела пловца, низ¬кая посадка
конькобежца и велосипедиста уменьшают сопротивление внешней среды и этим способ¬ствуют быстром)
передвижению.
• соблюдением оптимальной траектории движений (направление, форма и амплитуда движения). Технику
физических упражнений характеризует не сама по себе траектория перемещения тела, а
оптимальное сочетание траекторий движения его различных звеньев, рациональное регулирование этих
движений по направлению, амплитуде и форме траектории.
Совершая движение в трехмерном пространстве необходимо каждый раз выбирать из всех воз¬можных
направлений такие, которые были бы наилучшими для эффективного выполнения упр-я.
Амплитуда (размах) движений зависит от строения суставов и эластичности связок и мышц. Максимальная,
анатомически возможная амплитуда движений при выполнении физических упражне¬ний используется не
всегда. Это обусловлено характером движения и требованиями, предъяв¬ляемыми к гибкости и
проявлению мышечных усилий при выполнении упражнения.
Движения отдельных звеньев двигательного аппарата человека по форме траектории криво¬линейны (а не
прямолинейны), что обусловлено естественными особенностями строения и функций органов движения
живых существ. Общий же путь перемещения тела нередко должен быть возможно близок к
прямолинейному (например, при ходьбе, беге), что требует тонкого согласования траекторий отдельных
звеньев тела и общей траектории движения тела.
Временные характеристики. С позиций биомеханики движения характеризуются во времени его
моментами, длительностью и темпом (частотой повторений, или количеством движений в единицу
времени). Что бы составить представление о том, как строится во времени технически правильно
вы¬полняемое физическое упражнение так же выделяют: своевременность их начала, изменения и
завер¬шения и согласованность по времени друг с другом (выражается в синхронности) и последователь-
ность.
Пространственно-временные характеристики. Пространственные и временные параметры движений могут
быть разделены только условно. Они выражаются в величинах скорости и ус¬корения , придаваемых
звеньям двигательного аппарата. Технику физических упражнений характе¬ризует в этой связи
целесообразное сочетание и регулирование скоростей движений в процессе двигательных действий.
Динамические характеристики. Биомеханические силы, с использованием которых совершаются движения
человека, принято подразделять на внутренние (силы активного сокращения — тяги мышц, силы упругого,
эластического сопротивления растягиванию мышц и связок, реактивные силы, возни¬кающие при
взаимодействии звеньев опорно-двигательного аппарата, и т. д.) и внешние (гравитацион¬ные силы, силы
реакции опоры, силы трения, силы сопротивления внешней среды, инерционные силы перемещаемых
предметов и т.д.). Взаимодействие всех этих сил составляет силовую, или динамиче¬скую, структуру
двигательных действий. Эффективность техники физического упражнения во многом определяется тем,
насколько рационально выполняющий его использует внутренние (свои собствен¬ные) и внешние силы,
обеспечивающие движения.
Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений. Применительно к физическим
упражнениям ритм означает определенную упорядоченность движений в составе целост¬ного действия,
при которой акцентированные (связанные с активным нарастанием мышечных напря¬жений) фазы
действия закономерно чередуются с неакцентированными (отличающимися меньшими напряжениями либо
расслаблением). Оптимальная степень нарастания и спада усилий, а также рацио¬нальное соотношение
длительности фаз напряжения и расслабления, позволяет оптимизировать ре¬жим мышечной
деятельности и целесообразно использовать как внутренние, так и внешние силы дви-жения.
Ближайший, следовой, кумулятивный эффекты упражнения.
Эф¬фект от выполнения любого физического упражнения может на-блюдаться непосредственно в
процессе его выполнения и по истечении определенного промежутка времени. В первом случае говорят о
ближайшем эффекте упражнения, который характери¬зуется, кроме прочего, утомлением, наступившим в
результате длительного или неоднократного выполнения упражнения в про¬цессе занятия. Во втором
случае имеет место следовой эффект упражнения.
При этом в зависимости от интервалов времени, проходящего до очередного занятия, выделяют следующие
фазы изменения эффекта упражнений: фазу относительной нормализации, супер¬компенсаторную и
редукционную фазы.
В фазе относительной нормализации следовой эффект упраж¬нения характеризуется развертыванием



восстановительных про¬цессов, приводящих к восстановлению оперативной работоспо¬собности до
исходного уровня.
В суперкомпенсаторной фазе следовой эффект упражнения выражается не только в возмещении рабочих
трат, но и в компен¬сации их «с избытком», превышении уровня оперативной рабо¬тоспособности над
исходным уровнем.
В редукционной фазе следовой эффект упражнения теряется, если время между занятиями слишком
продолжительно. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить последующие заня¬тия или в фазе
относительной нормализации, или в суперкомпен¬саторной фазе. В таких случаях эффект предыдущих
занятий будет «наслаиваться» на эффект последующих. В результате возникает качественно новый эффект
системного использования упражне¬ний — кумулятивно-хронический эффект. Он является, таким образом,
общим результатом интеграции (соединения) эффектов регулярно воспроизводимого упражнения (или
системы различ¬ных упражнений).
В физическом воспитании главный смысл обеспечения дол-говременного кумулятивного эффекта
упражнений заключает¬ся в развитии тренированности, сохранении и дальнейшем улуч¬шении
физической подготовленности. Но кумуляция эффекта упражнения может привести и к отрицательным
последствиям, если нарушаются закономерности физического воспитания, в частности, хронически
допускаются чрезмерные нагрузки. След¬ствием этого могут быть перенапряжение, перетренированность
и т.д.
Конкретизация представлений о классификациях физических упражнений.
Классифицировать физические упражнения - значит логически представлять их как некоторую
упорядоченную совокупность с подразделением на группы и подгруппы согласно определенным признакам.
• 1. Классификация физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического
воспитания. Исторически в обществе сложилось так, что все многообразие физических упражнений
постепенно аккумулировалось всего в четырех типичных группах: гимнастика, игры, спорт, туризм. В нашей
системе физического воспитания гимнастика, игра, спорт и туризм дают возможность: во-первых,
обеспечить всестороннее физическое воспитание человека; во-вторых, удовлетворить индивидуальные
запросы и интересы многих людей в сфере физического воспитания; в-третьих, охватить физкультурными
занятиями людей практически на протяжении всей жизни - от элементарных детских подвижных игр до
занятий упражнениями из арсенала лечебной физической культуры в пожилом возрасте.
• 2. Классификация физических упражнений по их анатомическому признаку. По этому признаку все
физические упражнения группируются по их воздействию на мышцы рук, ног, брюшного пресса, спины и
т.д. С помощью такой классификации составляются различные комплексы упражнений (гигиеническая
гимнастика, атлетическая гимнастика, разминка и т.п.).
• 3. Классификация физических упражнений по признаку их преимущественной направленности на
воспитание отдельных физических качеств. Здесь упражнения классифицируются по следующим группам:
скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся максимальной мощностью усилий (например, бег
на короткие дистанции, прыжки, метания и т.п.);
упражнения циклического характера на выносливость (например, бег на средние и длинные дистанции,
лыжные гонки, плавание и т.п.);
упражнения, требующие высокой координации движений (например, акробатические и гимнастические
упражнения, прыжки в воду, фигурное катание на коньках и т.п.);
упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств и двигательных навыков в условиях
переменных режимов двигательной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий
(например, спортивные игры, борьба, бокс, фехтование).
• 4. Классификация физических упражнений по признаку биомеханической структуры движения. По этому
признаку выделяют циклические, ациклические и смешанные упражнения.
• 5. Классификация физических упражнений по признаку физиологических зон мощности. По этому
признаку различают упражнения максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности.
• 6. Классификация физических упражнений по признаку спортивной специализации. Все упражнения
объединяют в три группы: соревновательные, специально-подготовительные и общеподготовительные. В
любой классификации упражнений предполагается, что каждое из них обладает относительно
постоянными признаками, в том числе по эффекту воздействия на выполняющего упражнение.
Классификация физических упражнений
Идеомоторные
Гимнастические



Статические (изометрические)
Динамические (изотонические)
активные, пассивные
По анатомическому признаку
для верхних конечностей
для верхних конечностей и плечевого пояса
плечевого пояса
плечевого пояса и спины
шеи
туловища
мышц брюшного пресса
мышц тазового дна
нижних конечностей
По характеру
дыхательные статические, динамические
порядковые
подготовительные
корригирующие
упражнения на равновесие
упражнения на координацию
упражнения с сопротивлением
висы и упоры
подскоки и прыжки
упражнения на растягивание
упражнения на расслабление
Спортивно-прикладные
ходьба
бег
ходьба на лыжах
плавание
гребля
катание на коньках
езда на велосипеде
метание мячей и др.
лазание и ползание
упражнения трудовые (трудотерапия)
Игры
малоподвижные
подвижные
спортивные
Упражнения с предметами и снарядами
без предметов и снарядов
с предметами и снарядами
мячи, гантели и др.
на снарядах (в том числе на тренажерах)
Гимнастические упражнения выполняются в определенных исходных положениях, с определенной
амплитудой, скоростью, повторяемостью. Гимнастические упражнения можно условно разделить по
анатомическому (биомеханическому) признаку (действию) - упражнения для мышц шеи, рук, ног, туловища,
брюшной стенки, тазового дна и др.; по методической (педагогической) направленности - упражнение на
координацию, выносливость, растягивания, равновесие, силу и др.; по характеру активности их выполнения
- пассивные, активные, пассивно-активные, идеомоторные.
Статические упражнения проводятся в виде напряжения мышц, удержания гантелей, набивных мячей,
гирь, удержание собственного веса на тренажерах, во время висов, упоров на снарядах (или на полу, у
гимнастической стенки и т.д.). Статические упражнения применяют в до - и постиммобилизационном
периоде для профилактики возникновения атрофии мышц, укрепления мышц и развития силы и



выносливости.
Упражнения на растягивание применяют в виде различных сгибаний в суставах, с последующей фиксацией
сустава в согнутом положении (2-10 с). Используют для снятия утомления, при контрактурах, при
повышенном мышечном тонусе.
Упражнения на расслабление (релаксация). Их применяют для снятия утомления (во время проведения
занятий), понижения мышечного тонуса (при парезах, параличах, травмах, контрактурах и пр.).
Идеомоторные упражнения - это мысленно выполняемые упражнения, во время которых дается как бы
приказ для выполнения определенных движений (параличи и парезы, при гипсовых повязках на конечности
и др.). Их необходимо сочетать с пассивными движениями.
Пассивные упражнения (движения) выполняются методистом (инструктором) лечебной физкультуры.
Пассивные движения характеризуются отсутствием волевого усилия или мышечного напряжения у
больного. Пассивные движения применяются для стимуляции восстановления движений и профилактики
контрактур (параличи, парезы и др.).
Дыхательные упражнения возбуждают и углубляют функцию дыхания, они способствуют нормализации и
совершенствованию дыхательного акта; одновременно происходит взаимокоординация дыхания и
движений, укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение подвижности грудной клетки, растягивание
(ликвидация) спаек в плевральной полости, предупреждение и ликвидация застойных явлений в легких,
удаление мокроты. Дыхательные упражнения подразделяются на статические (упражнения, не
сочетающиеся с движениями конечностей и туловища) и динамические (когда дыхание сочетается с
различными движениями).
Kорригирующие упражнения направлены на исправление (коррекцию), нормализацию осанки. K
корригирующим упражнениям относят гимнастические упражнения для мышц спины, брюшного пресса и
плечевого пояса, выполняемых в различных исходных положениях, как правило, лежа (на спине, животе),
сидя и стоя (у гимнастической стенки, у стены, касаясь лопатками стены).
Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах, с предметами. Упражнения на гимнастических
снарядах выполняются в виде висов, упоров, подтягиваний Предметами и снарядами могут быть палки,
гантели, набивные мячи, булавы, обручи и др.
Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании.
Большое значение в физ. воспитании издавна придается использованию благотворного воздействия на
физическое развитие, здоровье и работоспособность человека естественных факторов внешней среды,
особенно таких, как солнечная радиация, воздушная и водная среда. Их общее значение в качестве
неотъемлемых условий жизни хорошо известно. Есть два пути включения этих факторов в процессе физ.
воспит.: 1) организация занятий физическими упр. непосредственно в условиях природной среды,
благодаря чему воздействие ее факторов самым тесным образом сочетается с воздействием физ. упр., так
или иначе изменяя их эффект; 2) организация спец. процедур закаливающего характера. Для повышения
оздоровительного эффекта физического воспитания особенно ценен первый путь. Естественносредовые
факторы только тогда приобретают значение средств физ. воспит., когда их воздействие упорядочено,
дозировано по продолжительности, силе и направленности, иначе они остаются лишь условиями среды,
влияние которых на физ. состояние, здоровье и работоспособность может быть, как положительным, так и
отрицательным. Есть еще один аспект, который важно иметь в виду при оценке роли естественных
факторов в физическом воспитании. Проведение занятий в условиях естественной среды с ее благотворным
влиянием на эмоциональный мир чел. в немалой степени обуславливает привлекательность занятий,
побуждает позитивные эмоции, способствует формированию здоровых эстетических восприятий. Среди
гигиенических факторов, прямо либо косвенно содействующих реализации задач физического воспит.,
один, как известно, имеют отношение к общей оптимизации условий жизни с оздоровительной позиций,
другие не посредственно связаны с обеспечиванием оптимальных условий для занятий физ. упр. Ясно, что в
совокупности эти факторы значительно влияют на реальный эффект физ. воспит. Они ориентированы на
охрану здоровья. Вместе с тем некоторые гигиенические средства, широко используемые в процессе физ.
воспит., явл. средствами повышения работоспособности и оптимизации восстановительных процессов. Хотя
гигиенические факторы не относятся, к спецификам средствам физ. воспит., их содействующее значение
трудно переоценить. В физ. воспит. предусматривается овладение необходимым минимумом гигиенических
знаний и формированию навыков практического использования их.
Рекомендуемая литература.
1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : (общ. основы теории и методики физ.
воспитания: теорет.-метод, аспекты спорта и проф.-приклад, форм физ. культуры) : учеб. для ин-тов физ.



культуры : доп. Гос. Ком. СССР по физ. культуре и спорту / Матвеев Л.П. - М.: ФиС, 1991. -543с.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлению 032100 и специальности 032101 : рек. Умо по образованию в обл. физ. культуры и спорта / Л.П.
Матвеев. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ФиС: СпортАкадемПресс, 2008. -543 с.

73.Типология конфликтов в спортивной деятельности и их краткая характеристика.
План ответа:
Охарактеризуйте конфликт и конфликтной ситуации. Выделите типы конфликтных ситуаций, дайте
краткую характеристику выделенным типам и приведите примеры. Укажите примерные способы выхода из
конфликтных ситуаций.
1. Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторонами (конкретные лица или группы).
Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек
зрения и т.д.
Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию взаимоотношений, то их
называют конструктивными.
Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, называют
деструктивными.
80% конфликтов возникает помимо желания их участников. Главную роль в возникновении конфликтов
играют так называемые конфликтогены.
Конфликтогены – это слова, действия (или бездействие), могущие привести к конфликту.
2. Формула конфликта:
Конфликт = участники + объект + конфликтная ситуация + инцидент
1. Участники (противостоящие стороны, оппоненты) – это субъекты (отдельные личности, группы,
организации, государства), непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта (конфликтную ситуацию,
инцидент), непримиримо оценивающие сущность и протекание одних и тех же событий, связанных с
деятельностью другой стороны.
2. Объект конфликта – это предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни
конфликтную ситуацию и конфликт.
3. Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких
участников (сторон), каждый из которых имеет свои цели, мотивы, средства и способы решения личностно
значимой проблемы.
4. Инцидент – это практические (конфликтные) действия участников (сторон) конфликтной ситуации,
которые характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на обязательное овладение
объектом обостренного встречного интереса. Обычно возникает после резкого обострения противоречия и
провоцирует столкновение участников конфликта.
Важно знать не только сущность и структурные элементы конфликта, но и различать типы конфликтов.
Классификация конфликтов по воздействию на деятельность группы или организации
По воздействию на деятельность группы или организации конфликты могут быть конструктивными и
деструктивными.
Конструктивные (функциональные) конфликты – это конфликты, приводящие к принятию обоснованных
решений и способствующие развитию отношений между субъектами конфликта. Как правило, выделяются
следующие несколько функциональных последствий конфликтов:
• Конфликт разрешается путём, устраивающим все стороны конфликта; каждая сторона чувствует себя
причастной к разрешению проблемы;
• Решение, принятое совместно, реализуется максимально быстро и легко;
• Стороны, участвующие в конфликте, овладевают навыком эффективного сотрудничества во время
решения проблемных вопросов;
• Если конфликт возник между подчинёнными и руководителями, то практика разрешения конфликта
позволяет разрушить «синдром покорности», когда у человека, занимающего более низкую должность,
присутствует страх высказывать свою точку зрения, если она отличается от той, которую имеют люди с
более высоким статусом;
• Взаимоотношения между людьми становятся лучше;
• Участники конфликта больше не рассматривают разногласия, как нечто негативное и приводящее к
отрицательным последствиям.
ПРИМЕР: Прекрасный пример конструктивного конфликта – обычная рабочая ситуация: руководитель и



подчинённый не могут прийти к соглашению относительно какого-либо вопроса, касаемо их совместной
деятельности. После разговора и выражения каждым участником своего мнения, находится компромисс, и
руководитель и подчинённый находят общий язык, а их отношения приобретают положительную окраску.
Деструктивные (дисфункциональные) конфликты – это конфликты, препятствующие принятию грамотных
решений и эффективному взаимодействию между субъектами конфликта. Дисфункциональными
последствиями конфликтов являются следующие:
• Конкурентные, сопернические отношения между людьми;
• Отсутствие стремления к положительным отношениям и сотрудничеству;
• Восприятие оппонента в качестве врага, его позиции – исключительно как неверной, а своей собственной
– исключительно как верной;
• Стремление к сокращению и даже полному прекращению любого взаимодействия со стороной оппонента;
• Убеждение в том, что одержать «победу» в конфликте гораздо важнее, нежели найти общее решение;
• Плохое настроение, негативные эмоции, чувство неудовлетворённости.
ПРИМЕР: в качестве примеров неконструктивного конфликта можно назвать войну, любые проявления
физического насилия, семейные ссоры и т.п.
2
Классификация конфликтов по содержанию
По содержанию конфликты могут быть реалистическими и нереалистическими.
Реалистические конфликты – это конфликты, которые вызывает неудовлетворение конкретных требований
участников или же несправедливое, согласно мнению одной из сторон, распределение между участниками
определённых преимуществ. Как правило, такие конфликты направлены на достижение конкретного
результата.
ПРИМЕР: конфликты с властями бывших заложников Норд-Оста и родственников погибших по причине
невыполнения государством определённых требований.
Нереалистические конфликты – это конфликты, целью которых является конкретное выражение
отрицательных эмоций, враждебного настроя или обид, другими словами, конфликт здесь и является
главной целью.
ПРИМЕР: убийство одним человеком другого по причине того, что первый считает, что тот, второй, виновен
в его проблемах и неприятностях; террористические акты без изъявления конкретных требований.
3
Классификация конфликтов по характеру участников
По характеру участников конфликты разделяются на внутриличностные, межличностные, конфликты
между личностью и группой и межгрупповые конфликты.
Внутриличностный конфликт – возникает в случае, когда нет гармонии между различными факторами
психологического характера во внутреннем мире человека, например, его чувствами, ценностями,
мотивами, потребностями и т.д. К примеру, внутриличностный конфликт, связанный с деятельностью
человека, может выражаться в различных формах. Но в большинстве случаев это форма ролевого
конфликта – когда разные роли человека требуют от него выполнения различных требований.
ПРИМЕР: Человеку, являющемуся примерным семьянином, необходимо по вечерам находиться дома, но
занимаемый им пост руководителя обязывает его часто задерживаться на работе по вечерам.
Внутриличностный конфликт здесь обусловлен рассогласованием личных потребностей и требованиями его
деятельности.
Межличностный конфликт – является наиболее распространённым типом конфликта. В разных ситуациях
он может появляться по-разному. Но причинами такого конфликта могут быть не только различия в
поведении людей, их манерах, взглядах, мнениях или характерах, которые являются субъективными
причинами, но также и объективные причины, причём, именно они лежат в основе межличностных
конфликтов чаще всего.
ПРИМЕР: Одной из самых распространенных причин межличностных конфликтов является ограниченность
каких-либо ресурсов, таких как рабочая сила, производственные площади, оборудование, денежные
средства и всевозможные жизненно необходимые блага. Например, один человек считает, что больше всего
ресурсы нужны именно ему, а не кому-то другому, в то время, как этот другой считает точно так же.
Конфликт между личностью и группой – представленный конфликт появляется в тех случаях, когда один из
членов группы или организации нарушает установленные в ней нормы поведения или законы общения,
принятые в неформальных группах.
ПРИМЕР: Конфликт между личностью и группой наглядно отображается на примере конфликта между



подчинёнными и руководителем, который придерживается авторитарного стиля руководства; также
подобные конфликты можно наблюдать в молодёжных тусовках, где один из членов тусовки вдруг повёл
себя не по законам «стаи».
Межгрупповой конфликт – это конфликт, возникающий между формальными и/или неформальными
группами, являющимися частью общества или организации. Интересно то, что в период межгруппового
конфликта люди могут объединяться в различные сплочённые сообщества. Однако эта сплочённость
зачастую исчезает сразу же после того, как достигнут требуемый результат.
ПРИМЕР: Межгрупповой конфликт может возникнуть между работниками какого-либо подразделения
организации и её администрацией, например, по причине внезапного сокращения штата сотрудников;
аналогичная ситуация нередко наблюдается между оппозиционными политическими партиями или
духовными конфессиями.
4
Классификация конфликтов по специфике противоположных сторон и условий развития конфликта
По специфике противоположных сторон и условий развития конфликты могут быть внутренними, внешними
и антагонистическими.
Внутренние конфликты – характеризуются взаимодействием двух или нескольких противоположных
субъектов внутри какого-либо сообщества или группы людей.
ПРИМЕР: Прекрасным примером внутреннего конфликта может выступить внутриклассовая борьба,
например борьба за лидерство.
Внешние конфликты – представляют собой взаимодействие противоположностей , которые относятся к
разным объектам (группам, классам и т.д.).
ПРИМЕР: В качестве примера внешнего конфликта можно назвать противостояние человека и природных
стихий или борьбу организма с внешней средой.
Антагонистические конфликты – одни из наиболее остро протекающих конфликтов, т.к. являются
взаимодействием между социальными группами, непримиримо настроенными друг против друга.
Уникально то, что само понятие «антагонизм» очень распространено в медицине и биологии – может
встречаться антагонизм зубов, мышц, микробов, лекарств, ядов и т.п. Кроме того, в математической науке
антагонизм рассматривается как противоположность интересов. В чистом же виде антагонизм представлен
в социальных процессах.
ПРИМЕР: Ярким примером антагонистического конфликта является война, рыночная конкуренция,
революция, спортивное состязание и т.п.
Помимо всего вышесказанного, правильное понимание и интерпретация конфликтов, а также их функций,
особенностей, сущности и последствий невозможно без типологизации, т.е. без выделения базовых типов
конфликтов на основе выявлений их сходств и различий и способов их идентификации с общностью
главных отличий и признаков.
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