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Введение 

Всем нам рано или поздно приходилось сталкиваться с конфликтными 

ситуациями.  Конфликты проявляться в социальных институтах, социальных 

группах, во взаимоотношении между людьми и играют немалую роль в жизни 

людей, семьи, коллектива, государства, общества, человека в целом. 

Работники предприятия различны между собой,  соответственно, они по‒

разному воспринимают ту или иную ситуацию, в которой они оказываться.  

Из‒за  разного  восприятия  люди не соглашаются друг с другом при решении 

какого‒то вопроса. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация 

действительно носит конфликтный характер. Конфликт определен тогда, когда 

одна из сторон вступает в противоречие с другой стороной. 

Большинство конфликтов  возникает помимо желания их участников. 

Это происходит из‒за того, что большинство людей не имеет элементарного 

представления о конфликтах, либо не предаёт им значения.  

Руководитель организации согласно своей роли находится обычно в 

центре любого конфликта и призван разрешать всеми доступными ему 

средствами. Управление конфликтом является одной из важнейших функций 

руководителя. В среднем руководители тратят 25% рабочего времени на 

разрешение различного рода конфликтов. Каждому управленцу необходимо 

знать о конфликтах, способах поведения при их возникновении, средствах и 

методах предотвращения и разрешения. Для большинства людей характерно 

неумение находить достойный выход из конфликтных ситуаций. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что факт 

конфликта, как неотъемлемой части жизнедеятельности организации на 

сегодняшний день является общепризнанным. Сегодня многие руководители 

либо стремятся подавлять конфликты, либо не хотят вмешиваться в них. Обе 

позиции ошибочны, ибо они приводят к значительным издержкам в 

деятельности организации. Первая позиция может препятствовать развитию 

нужных, полезных для организации конфликтов. Вторая ‒ дает возможность 
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с݀  вобо݀  д݀  но ра݀  з݀  в݀  и݀  ват݀  ьс݀  я те݀  м ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м, кото݀  р ݀  ые на݀  нос݀  ят в݀  ре݀  д о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и в 

це݀  ло ݀  м и работаю݀  щ݀  и݀  м в не݀  й лю݀  д݀  я݀  м, в част݀  ност݀  и. Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, мо݀  ж݀  но по݀  н݀  ят݀  ь, 

что п݀  роб݀  ле݀  ма у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м݀  и оче݀  н݀  ь а ݀  ктуа ݀  л݀  ь݀  на д݀  л݀  я эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й 

работ݀  ы о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц ݀  и݀  и, и о݀  на т݀  ребует бо݀  лее дета݀  л݀  ь݀  но݀  го и݀  зуче ݀  н݀  и݀  я.  

П݀  ре݀  д݀  мето݀  м исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я  я݀  в݀  л݀  яютс݀  я мето݀  д݀  ы п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в 

в о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и . 

Об݀  ъе݀  кто݀  м исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яютс݀  я сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и и ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  и ОАО 

«СУЭК‒Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й». 

Це݀  л݀  ь работ݀  ы ‒ п݀  ре݀  д݀  ло ݀  ж݀  ит݀  ь ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я, на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ые на у݀  луч݀  ше݀  н݀  ие 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  го к݀  л ݀  и݀  мата п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я с по݀  мо݀  щ݀  ью мето݀  до݀  в  у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м݀  и, во݀  з݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  и݀  м݀  и в п ݀  ро݀  цессе п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и, 

расс݀  мот݀  ре݀  н݀  н݀  ые в д݀  и݀  п݀  ло ݀  м݀  но݀  й работе. 

Д݀  л݀  я дост݀  и݀  же݀  н݀  и݀  я поста݀  в݀  ле݀  н݀  но݀  й це݀  л݀  и, необхо݀  д݀  и݀  мо ре݀  ше݀  н݀  ие с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  их 

за݀  дач: 

1. И݀  зуч ݀  ит݀  ь тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  ие ос݀  но݀  в݀  ы исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в в 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

2. Исс݀  ле݀  до݀  ват݀  ь их су݀  щ݀  ност݀  ь и с݀  пособ݀  ы ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й 

3.   П݀  ро݀  вест݀  и а݀  на݀  л݀  и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в и в݀  ыбо݀  ра их ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я. 

4.  Ра݀  з݀  работат݀  ь с݀  исте݀  му у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в в 

ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й». 

П݀  ра݀  кт݀  ичес݀  ка݀  я з݀  нач݀  и݀  мост݀  ь насто݀  я݀  ще݀  го исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я за݀  к݀  лючаетс݀  я в то ݀  м, 

что п݀  ре݀  д݀  ло ݀  же݀  н݀  н݀  ые в работе ме݀  ро݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я по с݀  н݀  и݀  же݀  н݀  ию ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ност݀  и в 

ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве  ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» мо݀  ж݀  но ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь 

д݀  л ݀  я в݀  не݀  д݀  ре݀  н݀  и݀  я в реа݀  л݀  ь݀  но݀  й де݀  яте݀  л ݀  ь݀  ност݀  и п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я. 
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Глава 1. Теоретические аспекты управления конфликтами 

1.1 Понятие конфликта, его виды, причины и функции 

 

Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт ‒ это вес݀  ь݀  ма с݀  ло݀  ж݀  ное и пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  кое я݀  в݀  ле݀  н݀  ие, ус݀  пе݀  ш݀  ност݀  ь 

и݀  зуче݀  н݀  и݀  я кото݀  ро݀  го во м݀  но݀  го݀  м за݀  в ݀  ис݀  ит от качест݀  ва исхо݀  д݀  н݀  ых мето݀  до݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  их 

и тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  их п݀  ре݀  д݀  пос݀  ы݀  ло ݀  к, ис݀  по݀  л݀  ь݀  зуе݀  м݀  ых мето݀  до݀  в [1, с. 235]. 

На݀  ибо݀  лее рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ы д݀  ва по݀  дхо݀  да к по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ию ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. П݀  р݀  и 

о݀  д݀  но݀  м и ݀  з н݀  их ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт о ݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я ка݀  к сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  ие сто݀  ро݀  н, м݀  не݀  н݀  и݀  й , с݀  и݀  л т . 

е. вес݀  ь݀  ма ш݀  и݀  ро݀  ко. П݀  р ݀  и та݀  ко݀  м по݀  дхо݀  де ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы во ݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ы и в не݀  ж݀  и݀  во ݀  й 

п݀  р ݀  и݀  ро݀  де. Д݀  ру݀  го ݀  й по݀  дхо݀  д за݀  к݀  лючаетс݀  я в по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ка݀  к с݀  исте݀  м݀  ы 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й, п݀  ро݀  цесса ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я, за݀  да݀  н݀  н݀  ых ра݀  з݀  л݀  ич݀  и݀  я݀  м݀  и 

суб݀  ъе ݀  кто݀  в, участ ݀  вую݀  щ݀  их в не݀  м (݀  по и݀  нте݀  реса݀  м, це݀  н݀  ност݀  я݀  м, де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и). З݀  дес݀  ь 

п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гаетс݀  я, что суб ݀  ъе݀  кто݀  м в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я мо݀  жет б݀  ыт݀  ь л݀  ибо от݀  де݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й 

че݀  ло ݀  ве݀  к, л݀  ибо лю݀  д݀  и и г݀  ру݀  п݀  п݀  ы лю݀  де݀  й [4, с.87]. 

Сто݀  ро݀  н݀  н݀  и݀  к݀  и пе݀  р ݀  во݀  го по݀  дхо݀  да о݀  п݀  ис݀  ы݀  вают ко݀  нф݀  л݀  и ݀  кт ка݀  к не݀  гат݀  и݀  в݀  ное 

я݀  в݀  ле݀  н݀  ие. О݀  н݀  и ра݀  з݀  де݀  л݀  яют ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы на дест݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ые и ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ые. 

Бо݀  л ݀  ь݀  ш݀  и݀  нст݀  во работ по тех݀  но݀  ло ݀  г݀  и݀  и работ݀  ы в ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кте в ра݀  м݀  ках та݀  ко݀  го 

по݀  дхо݀  да дают ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  и по ма݀  н݀  и݀  пу݀  л ݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию, кото݀  рое на݀  з݀  ы݀  вают 

"у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  м", "у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  ие݀  й". Г݀  ла݀  в݀  но݀  й 

це݀  л݀  ью та ݀  ко݀  го у݀  п ݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я л ݀  и݀  к݀  в݀  и݀  да݀  ц݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта с ма݀  кс݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  но݀  й 

в݀  ы݀  го ݀  до݀  й д݀  л ݀  я себ݀  я. 

Сто݀  ро݀  н݀  н݀  и݀  к݀  и вто݀  ро݀  го по݀  дхо݀  да сч݀  итают ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт естест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м ус ݀  ло݀  в݀  ие݀  м 

су݀  щест݀  во݀  ва݀  н݀  и݀  я в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  вую ݀  щ݀  их лю݀  де݀  й, и݀  нст݀  ру݀  ме݀  нто݀  м ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, любо݀  го об݀  щест݀  ва, но в це݀  ло݀  м и на д݀  л݀  ите݀  л ݀  ь݀  но݀  м п ݀  ро݀  ме݀  жут ݀  ке не 

сто݀  л݀  ь ра݀  з݀  ру݀  ш݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые, ка݀  к пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я л݀  и݀  к݀  в݀  и݀  да݀  ц݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в, их 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й и со ݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но݀  й б݀  ло݀  ка݀  д݀  ы. По ݀  доб݀  н݀  ы݀  й по݀  дхо݀  д ха݀  ра݀  кте݀  ре݀  н д ݀  л݀  я 

со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но݀  й со݀  ц݀  ио݀  ло ݀  г݀  и݀  и ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта, со ݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  и݀  и, тео݀  р ݀  и݀  и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  го ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я, об݀  ще݀  й тео݀  р݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта [23, с. 184]. 

Вто݀  ро݀  й по݀  дхо݀  д п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает не݀  во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  м и 

о݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  за݀  ц݀  ию в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я, тео ݀  рет݀  ичес݀  к݀  и обос݀  но݀  в݀  ы݀  ва݀  я ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 
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ка݀  к са݀  мо݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  рую݀  ще݀  гос݀  я меха݀  н݀  и݀  з݀  ма. В݀  место "݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я", "݀  ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я" 

п݀  р ݀  и݀  ме݀  н݀  яют те݀  р ݀  м݀  и݀  н "݀  п݀  рео݀  до݀  ле݀  н݀  ие", по݀  д݀  ра݀  зу݀  ме݀  ва݀  я, что ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт не 

л݀  и݀  к݀  в݀  и݀  д݀  и݀  руетс݀  я, но обес݀  печ݀  и݀  вает ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие, ус ݀  и݀  л݀  и݀  ва݀  я в о ݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

д݀  иффе݀  ре݀  н݀  ц݀  иа݀  ц݀  ию, п݀  ре݀  ж݀  де все݀  го п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  ную, а в об݀  щест݀  ве ‒ 

со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  ную ст ݀  рат݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  ию, что и ле݀  ж݀  ит в ос݀  но݀  ве со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но݀  й и 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й стаб݀  и݀  л݀  ь݀  ност݀  и. О݀  н т݀  ра݀  нсфо݀  р ݀  м݀  и݀  руетс݀  я в д ݀  ру݀  г݀  ие ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ы, 

ме݀  нее ра݀  з݀  ру݀  ш݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые, в д݀  ру݀  г݀  их сфе݀  рах, в д݀  ру݀  г݀  их со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых и݀  з݀  ме݀  ре݀  н݀  и݀  ях. 

Да݀  н݀  н݀  ы݀  й по݀  дхо݀  д не от݀  р݀  и݀  цает во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь и да݀  лее ко ݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь 

по݀  л݀  ит݀  ичес݀  ко݀  й и а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  рат݀  и݀  в݀  но݀  й ма݀  н݀  и݀  пу݀  л݀  я݀  ц݀  и݀  и в нача݀  л ݀  ь݀  н݀  ых фа݀  зах 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, но ос݀  но݀  в݀  ы݀  ваетс݀  я на обес݀  пече݀  н݀  и݀  и и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  й по݀  л ݀  нот݀  ы 

в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я суб ݀  ъе݀  кто݀  в и необхо݀  д݀  и݀  мо݀  м р݀  ис݀  ке, обес݀  печ݀  и݀  ваю ݀  ще݀  м 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь пе݀  рехо݀  да в е݀  го пос݀  ле݀  д݀  нюю фа݀  зу [23, с. 186]. 

Со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  на݀  я точ݀  ка з݀  ре݀  н݀  и݀  я за݀  к݀  лючаетс݀  я в то݀  м, что в о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  ях с 

эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие݀  м не݀  кото݀  р݀  ые ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы не то݀  л݀  ь݀  ко во݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ы, но 

да݀  же мо݀  жет б݀  ыт݀  ь и же݀  лате݀  л݀  ь ݀  н݀  ы. Ко݀  неч݀  но, ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт не все݀  г݀  да и݀  меет 

по݀  ло݀  ж݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  й ха݀  ра݀  кте݀  р. В не݀  кото݀  р ݀  ых с݀  луча݀  ях о݀  н мо݀  жет ме݀  шат݀  ь 

у݀  до݀  в݀  лет݀  во ݀  ре݀  н݀  ию пот݀  реб݀  носте݀  й о݀  д݀  но݀  го че݀  ло ݀  ве݀  ка и дост݀  и݀  же݀  н݀  ию це݀  ле݀  й 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и в це݀  ло݀  м. Но та ݀  к݀  же ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт по݀  мо݀  гает в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь ра݀  з݀  нооб݀  ра݀  з݀  ие 

точе݀  к з݀  ре݀  н݀  и݀  я, дает до݀  по݀  л ݀  н݀  ите݀  л ݀  ь݀  ную и ݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию, по݀  мо݀  гает в݀  ы݀  я݀  в ݀  ит݀  ь бо݀  л݀  ь ݀  шое 

ко݀  л݀  ичест݀  во а݀  л݀  ьте݀  р ݀  нат݀  и݀  в и п݀  роб݀  ле݀  м. Это де݀  лает п݀  ро݀  цесс п݀  р ݀  и݀  н݀  ят݀  и݀  я ре݀  ше݀  н݀  и݀  й 

г݀  ру݀  п݀  по݀  й бо݀  лее эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м, а та݀  к же дает во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь лю ݀  д݀  я݀  м в݀  ы݀  ра݀  з݀  ит݀  ь с݀  во݀  и 

м݀  ыс݀  л݀  и и сооб݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я и те݀  м са݀  м݀  ы݀  м у݀  до݀  в݀  лет݀  во ݀  р݀  ит݀  ь л ݀  ич݀  н݀  ые пот݀  реб݀  ност݀  и в 

у݀  ва݀  же݀  н݀  и݀  и и в݀  ласт݀  и. Это та݀  к же мо݀  жет п݀  р݀  и݀  вест݀  и к бо݀  лее эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  му 

в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  ию п݀  ла݀  но݀  в, ст݀  рате݀  г݀  и݀  й и п݀  рое݀  кто݀  в, пос݀  ко݀  л݀  ь݀  ку обсу݀  ж݀  де݀  н݀  ие ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых 

точе݀  к з݀  ре݀  н݀  и݀  я п ݀  рохо݀  д݀  ит до их фа݀  кт݀  ичес݀  ко݀  го ис݀  по݀  л݀  не݀  н݀  и݀  я. Та ݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м, по݀  д 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  м по݀  н ݀  и݀  маетс݀  я на݀  ибо݀  лее ост݀  р݀  ы݀  й с݀  пособ ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я з݀  нач݀  и݀  м݀  ых 

п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  й, во݀  з݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  их в п݀  ро݀  цессе в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я, за݀  к݀  лючаю݀  щ݀  и݀  йс݀  я в 

п݀  рот݀  и݀  во݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  и суб݀  ъе݀  кто݀  в ко ݀  нф݀  л ݀  и݀  кта и со݀  п݀  ро݀  во ݀  ж݀  даю݀  щ݀  и݀  йс݀  я по݀  ло݀  ж݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и 

и от݀  р݀  и݀  цате݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и э݀  мо݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и [16, с. 135]. 
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На се݀  го݀  д݀  н݀  я݀  ш݀  н݀  и݀  й де݀  н݀  ь п ݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яетс݀  я необхо݀  д݀  и݀  м݀  ы݀  м с݀  в݀  я݀  зат݀  ь в с ݀  исте݀  му все 

те п݀  ра݀  кт݀  ичес݀  к݀  и не с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ые ме݀  ж݀  ду собо݀  й исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, кото݀  р݀  ые 

ве݀  дутс݀  я в ра݀  м݀  ках вое݀  н݀  н݀  ых нау݀  к, ис݀  кусст ݀  во݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я, исто݀  р ݀  и݀  и, мате݀  мат݀  и݀  к݀  и, 

пе݀  да݀  го ݀  г݀  и݀  к݀  и, по݀  л݀  ито݀  ло ݀  г݀  и݀  и, п݀  ра݀  во݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я, пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  и݀  и, со݀  ц݀  ио݀  ло ݀  г݀  и݀  и, ф݀  и݀  лософ݀  и݀  и, 

э݀  ко݀  но݀  м݀  и݀  к݀  и и д݀  ру݀  г݀  их нау݀  к. Та݀  ка݀  я с݀  исте݀  ма не бу݀  дет ис݀  кусст ݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м 

об݀  ра݀  зо݀  ва݀  н݀  ие݀  м. Ее со݀  з݀  да݀  н݀  ие во݀  з݀  мо݀  ж݀  но, пос݀  ко݀  л݀  ь݀  ку в ос݀  но݀  ве любо݀  го ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт 

ле݀  ж݀  ит п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  ие, кото݀  рое и݀  г݀  рает с݀  исте݀  мооб݀  ра݀  зую ݀  щую ро݀  л ݀  ь, ка݀  к д݀  л݀  я 

ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых в݀  и݀  до݀  в ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта, та݀  к и д݀  л ݀  я ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых у݀  ро݀  в݀  не݀  й их и݀  зуче ݀  н݀  и݀  я. Ее 

со݀  з݀  да݀  н݀  ие необхо݀  д݀  и݀  мо, пос݀  ко݀  л݀  ь݀  ку лю ݀  д݀  и, о݀  р݀  га݀  н݀  ы у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и݀  меют де݀  ло с 

це݀  лост݀  н݀  ы݀  м݀  и реа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м݀  и, а не с от ݀  де݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и их 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и, п݀  ра݀  во݀  в݀  ы݀  м݀  и, ф݀  и݀  лософс݀  к݀  и݀  м݀  и, со݀  ц݀  ио݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и, 

э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и и д݀  ру݀  г݀  и݀  м݀  и ас݀  пе݀  кта݀  м݀  и. 

Эт݀  и сооб݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я обос݀  но݀  в݀  ы݀  вают необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ь в݀  ы݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я 

са݀  мосто݀  яте݀  л ݀  ь݀  но݀  й нау݀  к݀  и ‒ ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  ло ݀  г݀  и݀  и. Об݀  ъе݀  кто݀  м ее ко݀  м݀  п݀  ле݀  кс݀  но݀  го 

и݀  зуче݀  н݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яютс݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы в це݀  ло ݀  м, а п ݀  ре݀  д݀  мето݀  м ‒ об݀  ща݀  я за݀  ко݀  но݀  ме݀  рность 

их возникновения, развития и завершения [3, с. 551]. 

Сущность любого конфликта может быть представлена в виде схемы 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 ‒ Сущность конфликта 

Из схемы видно, какие связи могут существовать при конфликте и 

каковы пути его разрешения. Правда, на практике все несколько сложнее. Если 

субъекты конфликта противодействуют, но не переживают при этом 
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негативных эмоций (например, в процессе дискуссии спортивного 

единоборства), или, наоборот, переживают негативные эмоции, но внешне не 

проявляют их, не противодействуют друг другу, то такие ситуации являются 

пред конфликтными. Противодействие субъектов конфликта может 

разворачиваться в трех сферах: общении, поведении, деятельности [12, с. 26]. 

В социальной психологии существует многовариантная классификация 

конфликтов в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. 

Конфликт бывает внутри личностным. Он может принимать различные 

формы. Одна из самых распространенных форм ‒ ролевой конфликт, когда к 

одному человеку предъявляются противоречивые требования по поводу того, 

каким должен быть результат его работы. Внутри личностный конфликт может 

возникнуть в результате того, что производственные требования не 

согласуются с личными потребностями или ценностями. 

Конфликт может быть межличностным. Этот вид конфликта считается 

самым распространенным. В организациях он проявляется по‒разному. Чаще 

всего это борьба за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу, 

использования оборудования, вакантную должность. Может так же 

проявляется как столкновение личностей. Люди с различными чертами 

характера, взглядами и ценностями иногда просто не в состоянии ладить друг с 

другом. Различают так же конфликт между личностью и группой. Он 

проявляется как противоречие ожиданиями или требованиями отдельной 

личности и, уложившихся в группе, нормами поведения и труда. Этот 

конфликт возникает из‒за неадекватности стиля руководства, уровня зрелости 

коллектива, из‒за несоответствия компетентности руководителя и 

компетентности специалистов коллектива, из‒за неприятия группой 

нравственного облика и характера руководителя. 

Межгрупповые конфликты возникают внутри формальных групп 

коллектива, внутри неформальных групп коллектива, между формальной и 

неформальной группами [7, с. 286]. 



14 

 

Конфликты подразделяются на конфликты между равными по рангу 

участниками (горизонтальный конфликт); между нижестоящими и 

вышестоящими на социальной лестнице субъектами (вертикальный конфликт) 

и смешанные, в которых представлены и те и другие. Наиболее 

распространены конфликты вертикальные и смешанные. В завис ݀  и݀  мост݀  и от 

ко݀  л݀  ичест݀  ва п݀  р݀  ич݀  и ݀  н в݀  ы݀  де݀  л݀  яютс݀  я о݀  д݀  нофа݀  кто݀  р ݀  н݀  ые, ко݀  г݀  да в ос݀  но݀  ве ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кта 

ле݀  ж݀  ит о݀  д݀  на п݀  р݀  ич݀  и ݀  на; м݀  но݀  гофа݀  кто݀  р݀  н݀  ые ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ы, во݀  з݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  ие в с݀  и݀  лу д݀  вух и 

бо݀  лее п݀  р ݀  ич݀  и݀  н, а та݀  к же ку݀  му݀  л݀  ят݀  и݀  в݀  н݀  ые ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы, ко݀  г݀  да нес݀  ко݀  л݀  ь ݀  ко п݀  р ݀  ич݀  и݀  н 

на݀  к݀  ла݀  д݀  ы݀  ваютс݀  я о ݀  д݀  на на д݀  ру݀  гую, и это п݀  р݀  и݀  во݀  д݀  ит к ре݀  з݀  ко݀  му ус ݀  и݀  ле݀  н݀  ию 

и݀  нте݀  нс݀  и݀  в݀  ност݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. 

Исхо݀  д݀  я и݀  з в ݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ых па݀  ра݀  мет݀  ро݀  в, ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы де݀  л ݀  ятс݀  я на 

к݀  рат݀  ко݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ые (ча݀  ще все݀  го я݀  в݀  л݀  яютс݀  я с݀  ле݀  дст݀  в݀  ие݀  м в݀  за݀  и݀  м݀  но݀  го не݀  по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  я 

и݀  л ݀  и о݀  ш݀  ибо݀  к, кото݀  р ݀  ые б݀  ыст݀  ро осо݀  з݀  наютс݀  я); зат݀  я݀  ж݀  н݀  ые (с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  ы с г݀  лубо ݀  к݀  и݀  м݀  и 

н݀  ра݀  вст݀  ве݀  н݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и т݀  ра݀  в݀  ма݀  м݀  и, и݀  л݀  и с об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и т݀  ру݀  д݀  ност݀  я݀  м݀  и). 

Д݀  л݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта за݀  в݀  ис݀  ит от п݀  ре݀  д݀  мета п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  я и от че݀  рт 

ха݀  ра݀  кте݀  ра сто݀  л݀  к݀  ну݀  в ݀  ш݀  ихс݀  я лю݀  де݀  й. Д݀  л ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы оче݀  н݀  ь о ݀  пас݀  н݀  ы, в н݀  их 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  щ݀  ие сто݀  ро݀  н݀  ы за݀  к݀  ре݀  п݀  л݀  яют с݀  вое не݀  гат݀  и݀  в݀  ное состо݀  я݀  н݀  ие [6, с. 528]. 

Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы ра݀  з݀  л݀  ичают и по их з݀  наче݀  н݀  ию д݀  л݀  я о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, а та݀  к же по 

с݀  пособу их ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я. Ра݀  з݀  л ݀  ичают ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ые и дест݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ые 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы. Любо݀  й ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  ве݀  н по с݀  вое݀  й п݀  р ݀  и݀  ро݀  де ка݀  к и݀  нст݀  ру݀  ме݀  нт 

ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я. Б݀  ы݀  вают ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы, п݀  рохо݀  д݀  я݀  щ݀  ие бе݀  з к݀  р ݀  и݀  з݀  исо݀  в, но, п݀  ра݀  в݀  да, оче݀  н݀  ь 

ре݀  д݀  ко и, ка݀  к п ݀  ра݀  в݀  и݀  ло, ха݀  ра݀  кте݀  р݀  н݀  ы о݀  н݀  и д ݀  л݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  й с оче݀  н݀  ь в ݀  ысо݀  к݀  и݀  м 

у݀  ро݀  в݀  не݀  м и ݀  нте݀  л݀  ле݀  ктуа݀  л݀  ь݀  но݀  й и ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  но݀  й ку݀  л݀  ьту݀  р݀  ы (݀  ка݀  к ко݀  р ݀  по݀  рат݀  и݀  в݀  но݀  й, 

та݀  к и ка݀  ж݀  до݀  го сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ка, п݀  ре݀  ж݀  де все݀  го а݀  д݀  м݀  и݀  н݀  ист݀  ра݀  ц݀  и݀  и), и са݀  мо об݀  щест݀  во 

до݀  л݀  ж݀  на б݀  ыт݀  ь на сто݀  л ݀  ь же в݀  ысо݀  ко݀  м у݀  ро݀  в݀  не ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я. Д ݀  л݀  я ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ых 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в ха݀  ра݀  кте݀  р݀  н݀  ы ра݀  з݀  но݀  г݀  лас݀  и݀  я, кото݀  р ݀  ые зат݀  ра݀  г݀  и݀  вают п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ые 

сто݀  ро݀  н݀  ы, п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы ж݀  и݀  з݀  не݀  де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и ее ч݀  ле݀  но݀  в. Их 

ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие в݀  ы݀  во ݀  д݀  ит о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ию на но݀  в݀  ы݀  й бо݀  лее в݀  ысо݀  к݀  и݀  й и эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й 

у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь ра݀  з݀  в݀  ит݀  и ݀  я, ве݀  дет к у݀  луч ݀  ше݀  н݀  ию ус ݀  ло݀  в ݀  и݀  й т݀  ру݀  да, тех݀  но݀  ло ݀  г݀  и݀  й, 



15 

 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  нчес݀  к݀  их от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й. По ݀  ло ݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  на݀  я ро݀  л݀  ь ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кта за݀  к݀  лючаетс݀  я в 

росте са݀  мосо݀  з݀  на݀  н ݀  и݀  я участ݀  н݀  и݀  ко݀  в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. Ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в ݀  н݀  ы݀  й ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт во 

м݀  но݀  г݀  их с݀  луча݀  ях фо݀  р݀  м݀  и݀  рует и ут ݀  ве݀  р ݀  ж݀  дает о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  н݀  ые це݀  н݀  ност݀  и, об݀  ъе ݀  д݀  и݀  н݀  яет 

е݀  д݀  и݀  но݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  н݀  и݀  ко݀  в, и݀  г݀  рает ро݀  л ݀  ь п݀  ре݀  дох݀  ра݀  н݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  го к݀  ла݀  па݀  на д݀  л݀  я бе݀  зо݀  пас݀  но݀  го 

и ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  го в݀  ыхо݀  да э݀  мо݀  ц݀  и݀  й. Дест݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ые ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы п݀  р݀  и݀  во ݀  д݀  ят к 

не݀  гат݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м, часто ра݀  з݀  ру݀  ш݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м де݀  йст݀  в݀  и݀  я݀  м, кото݀  р݀  ые и݀  но݀  г݀  да пе݀  ре݀  растают в 

с݀  к݀  ло ݀  ку и д ݀  ру݀  г݀  ие не݀  гат݀  и݀  в݀  н݀  ые я݀  в ݀  ле݀  н݀  и݀  я, что ре݀  з݀  ко с݀  н݀  и݀  жает эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь работ݀  ы 

г݀  ру݀  п݀  п݀  ы и݀  л݀  и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, со݀  з݀  дают на݀  п݀  р ݀  я݀  же݀  н݀  н݀  ые от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я в ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве, 

т݀  я݀  же݀  ло с݀  ка݀  з݀  ы݀  ваютс݀  я на не݀  р ݀  в݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  ичес݀  ко݀  м состо݀  я݀  н݀  и݀  и сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в [2, с. 

76]. К݀  ласс݀  иф݀  и݀  ка݀  ц ݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  на в в݀  и݀  де и݀  л݀  люст݀  ра݀  ц݀  и݀  и (݀  р ݀  ис. 2 ). 

 

Р݀  ису݀  но݀  к 2 ‒ К݀  ласс݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

П݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы и фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в 

Су݀  щест݀  вуют д݀  ве п݀  рот݀  и݀  во݀  по݀  ло ݀  ж݀  н ݀  ых точ݀  к݀  и з݀  ре݀  н݀  и݀  я о п݀  р݀  ич݀  и݀  нах ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 

в о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и: [10, с. 210]: 
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‒ ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт я݀  в݀  л݀  яетс݀  я с݀  во ݀  йст݀  во݀  м че݀  ло ݀  вечес݀  ко݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра, ст݀  ре݀  м݀  ле݀  н݀  ие݀  м к 

пе݀  р݀  ве݀  нст݀  ву, до ݀  м݀  и݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию, ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  му по݀  ве݀  де݀  н݀  ию – суб݀  ъе݀  кт݀  и݀  в ݀  н݀  ые 

п݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы; 

‒ ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт в݀  ы݀  з݀  ы݀  ваетс݀  я об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и п݀  р݀  ич݀  и݀  на݀  м݀  и, не за݀  в݀  ис݀  я݀  щ݀  и݀  м݀  и от 

л݀  ич݀  ност݀  и. 

К݀  ласс݀  иф݀  и݀  ц݀  и ݀  руют п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в по п݀  ят݀  и ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м: 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я, ст݀  ру݀  кту݀  ра, це݀  н݀  ност݀  и, от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я и по݀  ве݀  де݀  н݀  ие и в݀  ы݀  де݀  л݀  яет п݀  ят݀  ь 

ос݀  но݀  в݀  н݀  ых фа݀  кто݀  ро݀  в (݀  п݀  р ݀  ич݀  и݀  н) ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в (݀  р݀  ису݀  но݀  к 3): 

1) И݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р ‒ это та и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я, кото݀  ра݀  я п݀  р݀  ие݀  м݀  ле݀  ма 

д݀  л ݀  я о݀  д݀  но݀  й сто݀  ро݀  н݀  ы и не݀  п݀  р݀  ие݀  м݀  ле݀  ма д݀  л݀  я д݀  ру݀  го݀  й. Это мо݀  жет б݀  ыт݀  ь: не݀  по݀  л݀  на݀  я, 

неточ݀  на݀  я и ݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я о݀  д݀  но݀  й и݀  з сто݀  ро݀  н; не݀  же݀  лате݀  л ݀  ь݀  ное об݀  на݀  ро݀  до݀  ва݀  н݀  ие; 

не݀  доо݀  це݀  н݀  ка фа݀  кто݀  в п݀  р ݀  и ре݀  ше݀  н݀  и݀  и с݀  по݀  р ݀  н݀  ых п݀  роб݀  ле݀  м; де݀  з݀  и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  я, с݀  лух ݀  и. 

2) Ст݀  ру݀  кту݀  р݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р ‒ фо݀  р݀  ма݀  л ݀  ь݀  н݀  ые и нефо݀  р݀  ма݀  л ݀  ь݀  н݀  ые ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  ист݀  и݀  к݀  и 

г݀  ру݀  п݀  п݀  ы (с݀  пе݀  ц݀  иф݀  и݀  ка за݀  ко݀  н݀  но݀  й в݀  ласт݀  и и за݀  ко݀  но݀  дате݀  л ݀  ьст݀  ва, статуса, п ݀  ра݀  в 

му݀  жч݀  и݀  н݀  ы и же݀  н݀  щ݀  и݀  н݀  ы, их во݀  з݀  раста, ро݀  л ݀  и т݀  ра݀  д݀  и݀  ц݀  и݀  й, ра݀  з݀  л ݀  ич݀  н݀  ых со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ых 

но݀  р݀  м). 

3) Це݀  н݀  ност݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р ‒ те п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  ы, кото݀  р݀  ые п݀  ро݀  во݀  з ݀  г݀  ла݀  шаютс݀  я и݀  л݀  и 

от݀  ве݀  р ݀  гаютс݀  я; кото݀  р݀  ы݀  м бу݀  дут с ݀  ле݀  до݀  ват݀  ь все ч݀  ле݀  н݀  ы г݀  ру݀  п݀  п݀  ы. О݀  н݀  и в݀  нос݀  ят в г݀  ру݀  п݀  пу 

чу݀  вст݀  во по݀  р ݀  я݀  д݀  ка и це݀  л݀  ь су݀  щест݀  во݀  ва݀  н݀  и݀  я. Это та݀  к݀  ие це݀  н݀  ност݀  и ка݀  к: 

‒ л݀  ич݀  н݀  ые с݀  исте݀  м݀  ы ве݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  й и по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я (݀  п݀  ре݀  д݀  рассу݀  д݀  к݀  и, п݀  ре݀  д݀  почте݀  н݀  и݀  я); 

‒ г݀  ру݀  п݀  по݀  в݀  ые с݀  исте݀  м݀  ы ве݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  й и по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я; 

‒ с݀  исте݀  м݀  ы ве݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  й и по݀  ве݀  де݀  н݀  и ݀  я об݀  щест݀  ва; 

‒ це݀  н݀  ност݀  и все݀  го че݀  ло ݀  вечест݀  ва; 

‒ п݀  рофесс݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ые це݀  н݀  ност݀  и; 

‒ ре݀  л ݀  и݀  г݀  ио݀  з݀  н݀  ые, ку݀  л݀  ьту݀  р݀  н݀  ые/݀  ре݀  г݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ые, мест݀  н݀  ые и по݀  л݀  ит݀  ичес݀  к݀  ие 

це݀  н݀  ност݀  и. 

4) Фа݀  кто݀  р от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я ‒ у݀  до݀  в݀  лет݀  во݀  ре݀  н݀  ие от в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я д݀  вух и݀  л݀  и 

бо݀  лее сто݀  ро݀  н и݀  л݀  и е݀  го отсутст݀  в݀  ие. В݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие на ас݀  пе݀  ктах: 

‒ ос݀  но݀  ва от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й (݀  доб݀  ро݀  во݀  л݀  ь ݀  н݀  ые и݀  л݀  и п݀  р ݀  и݀  ну݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые); 
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‒ су݀  щ݀  ност݀  ь от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й (݀  не݀  за݀  в ݀  ис݀  и݀  м݀  ые, за݀  в݀  ис݀  и݀  м݀  ые, в݀  за݀  и݀  мо݀  за݀  в݀  ис݀  и݀  м݀  ые); 

‒ о݀  ж݀  и݀  да݀  н݀  и݀  я от в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ ва݀  ж݀  ност݀  ь в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ це݀  н݀  ност݀  ь в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ д݀  л݀  ите݀  л ݀  ь݀  ност݀  ь в ݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ со݀  в݀  мест݀  и݀  мост݀  ь лю݀  де݀  й в п݀  ро݀  цессе в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ в݀  к݀  ла݀  д сто݀  ро݀  н во в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н ݀  и݀  я. 

5) По݀  ве݀  де݀  нчес݀  к݀  и݀  й фа݀  кто݀  р ‒ это ст݀  рате݀  г݀  и݀  я по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я в ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  но݀  й 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и: и݀  збе݀  га݀  н݀  ие, п݀  р݀  ис݀  пособ݀  ле݀  н݀  ие, ко݀  н݀  ку݀  ре݀  н݀  ц݀  и݀  я, ко ݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс, 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  во [11, с. 137]. 

 

Р݀  ису݀  но݀  к 3 ‒ П݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в по п݀  ят݀  и ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м 

В са݀  мо݀  м об݀  ще݀  м в݀  и݀  де мо݀  ж݀  но о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  ит݀  ь т ݀  р݀  и к݀  ласса п݀  р݀  ич݀  и݀  н 

во݀  з ݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в (݀  р ݀  ису݀  но݀  к 4): 

‒ со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  но‒݀  э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  ие ‒ ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ы в со݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  но݀  м об݀  щест݀  ве 

п݀  ре݀  дста݀  в ݀  л݀  яют собо݀  й по݀  ро݀  ж݀  де݀  н݀  ие и п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ие об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но су݀  щест݀  вую ݀  щ݀  их 

со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  их п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  й; 

‒ со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  ие ‒ ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы и ݀  з‒݀  за ра݀  з݀  н݀  ых пот݀  реб݀  носте݀  й, 

мот݀  и݀  во݀  в, це݀  ле݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и и по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я лю ݀  де݀  й; 
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‒ со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  де݀  мо ݀  г݀  раф݀  ичес݀  к݀  ие ‒ ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы и݀  з‒ ݀  за ра݀  з݀  л ݀  ич݀  и݀  я в уста ݀  но݀  в݀  ках, 

мот݀  и݀  вах по݀  ве݀  де݀  н݀  и ݀  я, це݀  л ݀  ях и ст݀  ре݀  м݀  ле݀  н݀  и݀  ях лю݀  де݀  й, обус݀  ло ݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ых их по݀  ло݀  м, 

во݀  з ݀  расто݀  м, п݀  р ݀  и݀  на݀  д ݀  ле݀  ж݀  ност݀  ью к ра݀  з ݀  н݀  ы݀  м на݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м об݀  ра݀  зо݀  ва݀  н݀  ь݀  я݀  м. 

С точ݀  к݀  и з݀  ре݀  н݀  и݀  я п݀  р݀  ич݀  и݀  н в݀  ы݀  де݀  л ݀  яетс݀  я т݀  р݀  и т݀  и݀  па ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в (݀  р݀  ис 4): 

1) Ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт це݀  ле݀  й. С݀  итуа݀  ц݀  и݀  я ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  и݀  зуетс݀  я те݀  м, что участ ݀  вую ݀  щ݀  ие в 

не݀  й сто݀  ро݀  н݀  ы по‒݀  ра݀  з݀  но݀  му в ݀  и݀  д݀  ят же݀  лае݀  мое состо݀  я݀  н݀  ие об݀  ъе ݀  кта в бу݀  ду݀  ще݀  м. 

2) Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт в݀  з݀  г݀  л ݀  я݀  до݀  в, ко ݀  г݀  да участ݀  вую ݀  щ݀  ие сто݀  ро݀  н݀  ы расхо݀  д݀  ятс݀  я во 

в݀  з݀  г݀  л݀  я݀  дах, и݀  де݀  ях и м݀  ыс݀  л݀  ях по ре݀  шае݀  мо݀  й п݀  роб݀  ле݀  ме. 

3) Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт чу݀  вст݀  в, ко݀  г݀  да у участ ݀  н݀  и݀  ко݀  в ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ы чу݀  вст݀  ва и э݀  мо݀  ц݀  и݀  и, 

ле݀  жа݀  щ݀  ие в ос݀  но݀  ве их от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й д݀  ру݀  г с д݀  ру݀  го݀  м ка݀  к л ݀  ич݀  носте݀  й. Лю݀  д݀  и п݀  росто 

в݀  ы݀  з ݀  ы݀  вают д݀  ру݀  г у д ݀  ру݀  га ра݀  з݀  д݀  ра݀  же݀  н݀  ие ст݀  и݀  ле݀  м с ݀  вое݀  го по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я, ве݀  де݀  н݀  и݀  я де݀  л, 

в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я [14, с. 115]. 

 

Р݀  ису݀  но݀  к  4 ‒ Т݀  р݀  и т݀  и݀  па и к݀  ласса во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в 

П݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и мо݀  гут 

б݀  ыт݀  ь вес݀  ь݀  ма ра݀  з݀  нооб݀  ра݀  з ݀  н݀  ы. К н݀  и݀  м от݀  нос݀  ятс݀  я: 

1) Не݀  достат݀  к݀  и в о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ых п݀  ро݀  цессо݀  в, 

неб݀  ла݀  го݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  н݀  ые ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  я т݀  ру݀  да, несо݀  ве݀  р݀  ше݀  нст݀  во фо݀  р݀  м е݀  го ст݀  и݀  му݀  л ݀  я݀  ц݀  и݀  и. 

2) Не݀  п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  ые де݀  йст݀  в݀  и݀  я ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я и݀  з‒ ݀  за отсутст݀  в ݀  и݀  я у не݀  го о݀  п݀  ыта 

(݀  неу݀  ме݀  н݀  ие рас݀  п݀  ре݀  делить задание, неправильное использование системы 

стимулирования труда, неумение понять психологию подчиненного). 
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3) Недостатки стиля работы и неправильное поведение руководителя, 

столкновение со стереотипами, утвердившимися в сознании подчиненных под 

влиянием стиля работы прежних руководителей. 

4) Расхождение мнений работников в оценке явлений производственной 

жизни. 

5) Нарушение внутригрупповых норм поведения, распад коллектива на 

различные группировки, возникновение разногласий между разными 

категориями работников (например, "старожилами" и "новичками", выделение 

"незаменимых"). 

6) Противоречия интересов людей, их функций в трудовой деятельности. 

Несовместимость в силу личностных, социально‒демографических (пол, 

возраст, социальное происхождение) различий. Личностные конфликты 

учащаются в однородных по полу коллективах, они в итоге затрагивают 

деловую сферу отношений сотрудников и перерастают в деловые конфликты, 

не способствуя развитию трудового коллектива. 

Личностные характеристики отдельных людей ‒ специфические 

особенности поведения, отношения к труду и коллективу, черты характера. 

Также, говоря об организационном конфликте, стоит упомянуть о двух 

уровнях причин конфликтов: организационном (проблемы менеджмента) и 

психологическом (проблемы отношений между людьми) [7, с.118]. 

Функции конфликта ‒ это воздействие конфликта или его результатов на 

оппонентов, их отношения и на социальную и материальную среду. В 

зависимости от сферы влияния можно выделить следующие основные функции 

конфликта: воздействие на психические состояния и, как следствие, на 

здоровье участников; воздействие на взаимоотношения оппонентов; на 

качество их индивидуальной деятельности; на социально‒психологический 

климат группы, в которой развивался конфликт, на качество совместной 

деятельности членов группы. 
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По направленности воздействия выделяют деструктивные и 

конструктивные функции конфликта. В групповых отношениях 

конструктивная функция конфликта проявляется в способствовании 

предотвращению застоя, служит источником нововведений, развития 

(появление новых целей, норм, ценностей). Конфликт, обнаруживая и устраняя 

объективные противоречия, существующие между членами коллектива, 

способствует стабилизации группы. Деструктивная функция конфликта на 

уровне группы проявляется в нарушении системы коммуникаций, 

взаимосвязей, ослаблении ценностно‒ориентационного единства, снижении 

групповой сплоченности и понижении в итоге эффективности 

функционирования группы в целом. Обычно конфликт несет в себе как 

конструктивные, так и деструктивные стороны, по мере развит ݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 

фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  ност݀  ь е ݀  го мо݀  жет ме݀  н݀  ят݀  ьс݀  я. О݀  це݀  н݀  и݀  вают ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт по п݀  реоб݀  ла݀  да݀  н݀  ию 

то݀  й и݀  л ݀  и и݀  но݀  й фу݀  н݀  к݀  ц݀  и݀  и [31, С.97]. 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт ‒ это с݀  ло ݀  ж݀  ное ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ное я݀  в݀  ле݀  н݀  ие 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра, и݀  зуче݀  н݀  ие кото݀  ро݀  го за݀  в݀  ис݀  ит от эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  го 

п݀  р ݀  и݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я ра݀  з݀  н݀  ых тео݀  рет݀  ичес݀  к݀  их и мето݀  до݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  их з݀  на݀  н ݀  и݀  й. 

 

1.2 Структура и уровни конфликта 
 

Ст݀  ру݀  кту݀  ра ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ‒ со݀  во݀  ку݀  п݀  ност݀  ь усто݀  йч݀  и݀  в݀  ых э݀  ле݀  ме݀  нто݀  в ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кта, 

д݀  и݀  на݀  м݀  ичес݀  к݀  и в݀  за݀  и݀  мос݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ых и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  зую ݀  щ݀  их ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт в це݀  лост݀  ную 

с݀  исте݀  му и п ݀  ро݀  цесс. И݀  меет об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й и суб݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й у݀  ро݀  в݀  н݀  и, 

п݀  рот݀  и݀  во݀  поста݀  в݀  ле݀  н ݀  ие кото݀  р݀  ых не݀  п݀  ра݀  во݀  ме݀  р݀  но. На об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  м у݀  ро݀  в݀  не 

ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и э݀  ле݀  ме݀  нта݀  м݀  и ст݀  ру݀  кту݀  р ݀  ы ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта я݀  в݀  л݀  яютс݀  я ос݀  но݀  в݀  н݀  ые фа݀  кто݀  р݀  ы 

ма݀  к݀  ро с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и (ф݀  и݀  з ݀  ичес݀  ко݀  й и со ݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но݀  й с݀  ре݀  д݀  ы), в݀  л݀  и݀  яю݀  щ݀  ие на ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт: 

ос݀  но݀  в݀  н݀  ые участ ݀  н݀  и݀  к݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, вто݀  росте݀  пе݀  н݀  н݀  ые участ݀  н݀  и݀  к݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта; их 

пот݀  реб݀  ност݀  и, и݀  нте݀  рес݀  ы и це݀  л݀  и, об݀  ъе݀  кт и п݀  ре݀  д݀  мет ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. К ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м 

суб݀  ъе ݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м э݀  ле݀  ме݀  нта݀  м ст݀  ру݀  кту݀  р݀  ы ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта мо݀  ж݀  но от݀  нест݀  и пс݀  их݀  ичес݀  к݀  ие 
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мо݀  де݀  л ݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, и݀  мею݀  щ݀  иес݀  я у е ݀  го участ݀  н݀  и݀  ко݀  в, их а݀  ктуа ݀  л݀  ь݀  н݀  ые пс݀  их݀  ичес݀  к݀  ие 

состо݀  я݀  н݀  и݀  я, д݀  и݀  на݀  м݀  ичес݀  к݀  ие соста݀  в݀  л݀  яю݀  щ݀  ие их и݀  н݀  д݀  и݀  в ݀  и݀  дуа݀  л ݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  их 

особе݀  н݀  носте݀  й [11, с. 194]. 

Реа݀  л ݀  ь݀  н݀  ы݀  й ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  й 

п݀  ро݀  цесс. Расс݀  мот݀  ре݀  н݀  ие е݀  го в д ݀  и݀  на݀  м݀  и ݀  ке п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает в݀  ы݀  де݀  ле݀  н݀  ие ос݀  но݀  в݀  н݀  ых 

ста݀  д݀  и݀  й. К их ч݀  ис݀  лу мо݀  ж݀  но от݀  нест݀  и р݀  ису݀  но݀  к 1.5. 

 

Р݀  ису݀  но݀  к 5 ‒ Ос݀  но݀  в݀  н݀  ые ста݀  д݀  и݀  и ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта 

В бо݀  л݀  ь ݀  ш݀  и ݀  нст݀  ве с݀  лучае݀  в ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт по݀  ро݀  ж݀  даетс݀  я об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц݀  ие݀  й, от݀  ра݀  жаю݀  ще݀  й ст݀  ре݀  м݀  ле݀  н݀  ие о݀  д݀  но݀  й и݀  з сто݀  ро݀  н к 

дост݀  и݀  же݀  н݀  ию не݀  кото݀  ро݀  го же݀  лае݀  мо݀  го д݀  л݀  я нее состо݀  я݀  н݀  и݀  я, п݀  р݀  и это ݀  м об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  на݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ност݀  ь с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и не осо݀  з݀  наетс݀  я сто݀  ро݀  на݀  м݀  и. 

Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт от݀  нос݀  итс݀  я к то ݀  му т ݀  и݀  пу с ݀  итуа ݀  ц݀  и݀  й, к кото݀  ро݀  му п݀  р ݀  и݀  ме݀  н݀  и݀  ма 

тео݀  р݀  и݀  я То݀  маса об о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  и с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и. Ее п݀  р ݀  и݀  ло ݀  же݀  н݀  ие к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м 

о݀  з݀  начает, что ес݀  л݀  и че݀  ло ݀  ве݀  к о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яет с݀  итуа݀  ц݀  ию ка݀  к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ную, о ݀  на 

ста݀  но݀  в݀  итс݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  м, ибо в с݀  во݀  их да݀  л݀  ь݀  не݀  й݀  ш݀  их де݀  йст݀  в݀  и݀  ях в да݀  н݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и 

о݀  н ос݀  но݀  в݀  ы݀  ваетс݀  я на это݀  м о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  и, на то݀  м з݀  наче݀  н݀  и݀  и, кото݀  рое о݀  н е݀  й п݀  р ݀  и݀  да݀  л, 

соот݀  ветст݀  ве݀  н݀  но ра݀  з݀  в݀  и݀  ва݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ное в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ие, о݀  це݀  н݀  и݀  ва݀  я де݀  йст݀  в݀  и݀  я 

па݀  рт݀  не݀  ра, в݀  ыб݀  и݀  ра݀  я соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  ие ст݀  рате݀  г݀  и݀  и по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я [13, c.76]. 

"О݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и" ис݀  по݀  л݀  ь݀  зуетс݀  я д݀  л݀  я обо݀  з݀  наче݀  н݀  и݀  я ре݀  зу݀  л݀  ьтата 

вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я (݀  пост݀  рое݀  н݀  и݀  я об݀  ра݀  за) с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и и ее и݀  нте݀  р ݀  п݀  рета݀  ц݀  и݀  и ("об݀  ъ ݀  яс݀  не݀  н݀  и݀  я"). 

В во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  и ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в и݀  ме݀  н݀  но соот݀  ветст݀  вую ݀  щее о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и 

и݀  г݀  рает ре݀  шаю݀  щую ро݀  л ݀  ь [9, с. 19]. 

О݀  д݀  на݀  ко не݀  ре݀  д݀  ко ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ност݀  ь об݀  ра݀  зо݀  в во ݀  з݀  н݀  и݀  кает в то ݀  м с݀  лучае, ко ݀  г݀  да 

об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  на݀  я ос݀  но݀  ва ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта отсутст݀  вует. Су݀  щест݀  вуют с ݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие ва݀  р݀  иа݀  нт݀  ы 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й ме݀  ж݀  ду и ݀  деа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и ка݀  рт݀  и݀  на݀  м݀  и и реа݀  л݀  ь݀  ност݀  ью: 
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1) А݀  де݀  к݀  ват݀  но по݀  н݀  ят݀  ы݀  й ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт. Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  на݀  я с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  й об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  на, 

сто݀  ро݀  н݀  ы п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь݀  но о݀  це݀  н݀  и݀  вают су݀  щест݀  во реа݀  л ݀  ь݀  но݀  го ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, т.е. дают 

об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  ную т ݀  ра݀  кто݀  в݀  ку п ݀  ро݀  исхо݀  д݀  я݀  ще݀  го. 

2) Неа݀  де݀  к݀  ват݀  но по݀  н݀  ят݀  н݀  ы݀  й ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт. П݀  р݀  и неа݀  де݀  к݀  ват݀  ност݀  и по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  я 

п݀  ро݀  исхо݀  д݀  я݀  ще݀  го ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  на݀  я с݀  итуа݀  ц݀  и݀  я реа݀  л݀  ь݀  на, и сто݀  ро݀  н݀  ы ее осо݀  з݀  нают, но их 

по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие с݀  итуа݀  ц ݀  и݀  и не в݀  по݀  л݀  не соот݀  ветст݀  вует де݀  йст݀  в݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и. 

3) "Ло݀  ж݀  но не݀  по݀  н݀  ят݀  ы݀  й" ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт. З ݀  дес݀  ь об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  на݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  на݀  я 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  я су݀  щест݀  вует, но не осо݀  з݀  наетс݀  я сто݀  ро݀  на݀  м݀  и. В это ݀  м с݀  лучае нет 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ка݀  к со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  ичес݀  ко݀  го я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я, пос݀  ко݀  л݀  ь݀  ку 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и д݀  л݀  я сто݀  ро݀  н не су݀  щест݀  вует. 

4) Ло݀  ж݀  но по݀  н݀  ят݀  ы݀  й. По ݀  д ло ݀  ж݀  н݀  ы݀  м по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие݀  м ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта отсутст ݀  вует 

об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  на݀  я с݀  итуа݀  ц݀  и݀  я, а сто݀  ро݀  н݀  ы с݀  к݀  ло݀  н݀  н݀  ы рас݀  це݀  н݀  и݀  ват݀  ь с݀  во ݀  и 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я ка݀  к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ые. 

5) Ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ност݀  ь отсутст ݀  вует об݀  ъе ݀  кт݀  и݀  в݀  но и на у݀  ро݀  в݀  не осо݀  з݀  на݀  н݀  и݀  я. К݀  ро݀  ме 

то݀  го, осо݀  з݀  на݀  н݀  ие с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и ка݀  к ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  но݀  й все݀  г݀  да со݀  п݀  ро݀  во݀  ж݀  даетс݀  я 

э݀  мо݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м состо݀  я݀  н݀  ие݀  м, кото݀  рое о݀  ка݀  з ݀  ы݀  ваетс݀  я в ݀  к݀  люче݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и в д ݀  и݀  на݀  м݀  и݀  ку 

любо݀  го ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, а݀  кт݀  и݀  в݀  но в݀  л݀  и݀  я݀  я на е݀  го тече݀  н݀  ие и ре݀  зу݀  л݀  ьтат. 

Все ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ы т݀  ребуют в ݀  нут݀  ре݀  н݀  не݀  й пе݀  ре݀  работ݀  к݀  и, кото݀  ра݀  я за݀  в݀  ис݀  ит от 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я л݀  ич݀  ност݀  и к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м (݀  р݀  ис.  6): 

‒ у݀  по݀  рст݀  во݀  ва݀  н݀  ие в с݀  вое݀  й по݀  з݀  и݀  ц݀  и݀  и; 

‒ и݀  г݀  но݀  р݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие от݀  р݀  и݀  ца݀  н݀  ие на݀  л݀  ич݀  и݀  я об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  го п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  я, 

с݀  лу݀  жа݀  ще݀  го ос݀  но݀  во݀  й ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта; 

‒ ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс݀  ное ре݀  ше݀  н݀  ие, уч ݀  ит݀  ы ݀  ваю݀  щее и݀  нте݀  рес݀  ы всех ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  щ݀  их 

сто݀  ро݀  н; 

‒ т݀  во ݀  рчес݀  кое ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие, по݀  з݀  во݀  л ݀  яю݀  щее в то݀  й и݀  л ݀  и и݀  но݀  й сте݀  пе݀  н݀  и 

уст ݀  ра݀  н݀  ит݀  ь са݀  мо исхо݀  д݀  ное п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  ие [5, с. 321]. 
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Р݀  ису݀  но݀  к 6 ‒ Ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в в о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

Пе݀  р݀  в݀  ые д݀  ве ст݀  рате݀  г݀  и݀  и б݀  л݀  и݀  з ݀  к݀  и по с݀  вое݀  й сут ݀  и: ра݀  з݀  л݀  ич݀  ие состо݀  ит в то ݀  м, что 

в с݀  лучае у݀  по݀  рст݀  во݀  ва݀  н݀  и݀  я ба݀  зо ݀  вое п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  ие осо݀  з݀  наетс݀  я и е݀  го ра݀  з ݀  ре݀  ше݀  н݀  ие 

суб݀  ъе ݀  кт и݀  щет на пут ݀  и убе݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в в п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  ност݀  и е݀  го 

а݀  р݀  гу݀  ме݀  нта݀  ц݀  и݀  и. В с݀  лучае же и݀  г݀  но݀  р݀  и ݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я са݀  мо п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  ие сч݀  итаетс݀  я 

несу݀  щест݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м и, с݀  ле݀  до݀  вате݀  л ݀  ь݀  но, не݀  ра݀  з݀  ре݀  ш݀  и݀  м݀  ы݀  м с по݀  мо݀  щ݀  ью ра݀  ц݀  ио݀  на݀  л ݀  ь݀  но݀  й 

а݀  р݀  гу݀  ме݀  нта݀  ц݀  и݀  и. Ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й меха݀  н݀  ист݀  ичес݀  к݀  и݀  й пут݀  ь 

ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. О݀  н с݀  н݀  и݀  мает е݀  го ост݀  роту, но не у݀  н݀  ичто݀  жает ле݀  жа݀  ще݀  го в 

ос݀  но݀  ве п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  я. Т ݀  во݀  рчес݀  к݀  и݀  й а݀  кт ‒ д݀  иа݀  ле݀  кт݀  ичес݀  к݀  и݀  й а݀  на݀  л݀  и݀  з и с݀  н݀  ят݀  ие 

п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  я путе ݀  м по݀  д݀  н݀  ят݀  и݀  я на но݀  в݀  ы݀  й у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь. Расс݀  мот݀  ре݀  н݀  и݀  я и нахо݀  ж݀  де݀  н݀  ие 

но݀  во݀  го ко݀  нте݀  кста, в кото݀  ро݀  м исхо݀  д݀  на݀  я несо݀  в݀  мест݀  и݀  мост݀  ь пе݀  рестает 

су݀  щест݀  во݀  ват݀  ь (݀  на݀  п݀  р݀  и݀  ме݀  р, нахо݀  ж݀  де݀  н ݀  ие п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  иа݀  л ݀  ь݀  но но݀  во ݀  й фо݀  р݀  му݀  л݀  ы 

со݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  и݀  я, не ос ݀  но݀  в݀  ы݀  ваю݀  ще݀  йс݀  я на т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  ях, кото݀  р ݀  ые в݀  ы݀  д݀  в݀  и݀  га݀  л݀  ис݀  ь 

сто݀  ро݀  на݀  м݀  и, но ос݀  но݀  в݀  ы݀  ваю݀  ще݀  йс݀  я на и݀  нте݀  ресах, в݀  ы݀  ра݀  же݀  н݀  ие݀  м кото݀  р݀  ых эт݀  и 

т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я я݀  в݀  л݀  яютс݀  я). 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м, пе݀  р݀  ва݀  я ста݀  д݀  и݀  я ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  и݀  зуетс݀  я 

на݀  ко݀  п݀  ле݀  н݀  ие݀  м и обост݀  ре݀  н݀  ие݀  м п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  й в с݀  исте݀  ме ме݀  ж݀  л݀  ич݀  ност݀  н݀  ых и݀  л݀  и 

г݀  ру݀  п݀  по݀  в݀  ых от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й. 
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1.3 Методы предотвращения и способы разрешения конфликтов 

 

За݀  дача п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я на݀  д݀  в݀  и݀  гаю݀  ще݀  гос݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта и݀  л ݀  и ос݀  лаб݀  ле݀  н݀  ие 

не݀  же݀  лате݀  л ݀  ь݀  н݀  ых п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  й рас݀  па݀  даетс݀  я на д݀  ве, су݀  щест݀  ве݀  н݀  но ра݀  з ݀  н݀  я݀  щ݀  иес݀  я 

ме݀  ж݀  ду собо݀  й. 

Чтоб݀  ы и݀  збе݀  жат݀  ь по݀  вто݀  ре݀  н݀  и݀  я с݀  луча݀  в݀  ш݀  ихс݀  я у݀  же ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в‒ 

це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь п݀  ро݀  ш݀  л݀  ые э݀  п݀  и݀  зо݀  д݀  ы, т݀  щате݀  л݀  ь݀  но исс݀  ле݀  до݀  ва݀  в 

кото݀  р ݀  ые, мо݀  ж݀  но в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь п ݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  й и по݀  п݀  ытат݀  ьс݀  я их уст ݀  ра݀  н݀  ит݀  ь, 

ко݀  м݀  пе݀  нс݀  и݀  ро݀  ват݀  ь, не݀  йт݀  ра݀  л݀  и݀  зо ݀  ват݀  ь и݀  л݀  и с݀  м݀  я݀  гч݀  ит݀  ь. Ес ݀  л݀  и п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы не݀  досту݀  п݀  н݀  ы 

во݀  з ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я݀  м, ус ݀  и݀  л݀  и݀  я мо ݀  гут б ݀  ыт݀  ь на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ы на и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  ие ус݀  ло ݀  в݀  и݀  й. Ес ݀  л݀  и 

ста݀  в݀  итс݀  я за݀  дача п݀  ре݀  дот݀  в݀  рат݀  ит݀  ь и та݀  к݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы, кото݀  р݀  ые по݀  ка что не да݀  ва݀  л݀  и 

о себе з݀  нат݀  ь, по݀  ле݀  з݀  но по݀  забот݀  ит݀  ьс݀  я о всесто݀  ро݀  н݀  не݀  й о݀  це݀  н݀  ке во݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ых 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  й п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мае݀  м݀  ых собст݀  ве݀  н݀  н݀  ых ре݀  ше݀  н݀  и݀  й и݀  л݀  и 

со݀  ве݀  р݀  шае݀  м݀  ых посту݀  п݀  ко݀  в [15, с. 57]. 

Ме݀  р݀  ы, п݀  р݀  и݀  з ݀  ва݀  н݀  н݀  ые не до݀  пуст ݀  ит݀  ь по݀  вто݀  ре݀  н݀  и݀  я у݀  же с݀  луч ݀  и݀  в݀  ш݀  ихс݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в и݀  л ݀  и во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  я но݀  в݀  ых, с݀  п݀  ро݀  во ݀  ц݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  н݀  ых са݀  м݀  и݀  м суб ݀  ъе݀  кто݀  м, 

це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но сочетат݀  ь с с݀  исте݀  мат݀  ичес݀  ко݀  й работо݀  й по у݀  к݀  ре݀  п݀  ле݀  н݀  ию "݀  з݀  до݀  ро݀  в݀  ь݀  я" 

ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ва, иначе говоря, по созданию условий, препятствующие 

возникновению любых конфликтов. Существует несколько таких условий  

(рис. 7): 

1) Сплочение персонала, целеустремленность, избавление от 

бездельников. 

Наличие цели и совместная деятельность ради ее достижения создают 

особое чувство в сопричастности к общему делу, рождает взаимное уважение и 

внимание к личным интересам, проблемам друг друга. 

Целеустремленность, мобилизуя и концентрируя волю человека, 

помогает лучше ему ориентироваться в событиях и в отношениях с другими 

людьми. Целеустремленные люди обычно менее агрессивны и более терпимы и 

терпеливы, чем те, которые "сами не знают, чего хотят". Отсутствие ясной 
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цели порождает озабоченность, тревожность в душе человека и повышает его 

склонность к агрессии и панике. 

Бездельники оказывают пагубное влияние на психологический климат 

организации, нейтрализовать которое куда сложнее. Реакция других 

сотрудников может быть разная ‒ от зависти и попыток последовать их 

примеру через разнообразные формы раздражения, осуждения и вплоть до 

стремления силой принудить их к выполнению своих обязанностей. Но в 

любом проявлении эти реакции отвлекают людей от дела, создают очаги 

конфликтности, в том числе и без участия и самих бездельников, а лишь на 

основе расхождения в их оценках и из‒за споров о том, как на них 

воздействовать. 

Решить проблему бездельников можно самым простым способом ‒

уволить их. Мирное расставание занимает больше времени, чем хотелось бы 

затратить. Зато оно гарантирует защиту от осложнений, позволяет сохранить 

не бесполезные в будущем контакты с бывшими сотрудниками. Ушедшие по‒

доброму сотрудники не наносят ущерба репутации фирмы. 

2) Забота о справедливости. 

Несправедливость ‒ один из самых сильных генераторов состояния 

готовности к конфликту. Сталкиваясь с несправедливостью ‒ реальной или 

кажущейся, человек испытывает сложное неприятное чувство, в котором в 

зависимости от обстоятельств могут преобладать возмущение, гнев, досада, 

обида, растерянность, отчаяние. Но не исключены и положительные эмоции, 

так же как и воодушевление, предвкушения торжества справедливости. 

Справедливость сопряжена с беспристрастным следованием истине, с 

объективной обоснованностью неприятных, нежелательных действий и 

одновременно с их правдивым и откровенным обоснованием [6, с. 325]. 

3) Упорядоченное распределение материальных ресурсов. 

Сформированные нормы упорядочивают отношения действующих лиц, так как 

принимаемые с их помощью решения выглядят как простая конкретизация 
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общих правил. Такие решения спокойнее воспринимаются теми сотрудниками, 

кого о݀  н݀  и не уст݀  ра݀  и݀  вают и ре݀  же от݀  нос݀  ятс݀  я и݀  м݀  и на с݀  во݀  й л݀  ич݀  н݀  ы݀  й счет. 

4) По݀  л݀  на݀  я и досто݀  ве݀  р݀  на݀  я и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  я. 

Не и݀  ме݀  я достаточ݀  но݀  го п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я о то݀  м, ка݀  к и ко݀  г݀  да, мо݀  жет 

реа݀  л݀  и݀  зо݀  ват݀  ьс݀  я у݀  г݀  ро݀  за, че݀  ло ݀  ве݀  к ис݀  п݀  ыт݀  ы݀  вает на݀  растаю݀  щее на݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  ие, 

п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я кото݀  ро݀  го мо݀  гут нач݀  и݀  нат݀  ьс݀  я с ле݀  г݀  ко݀  й расте݀  р݀  я݀  н݀  ност݀  и, о݀  щу݀  ще݀  н݀  и݀  я 

не݀  за݀  щ݀  и݀  ще݀  н݀  ност݀  и, пе݀  рехо݀  д݀  ит݀  ь в бес݀  по݀  ко݀  йст݀  во и, на݀  ко݀  не݀  ц, в ст ݀  рах в݀  п݀  лот݀  ь до 

па݀  н݀  ичес݀  ко݀  го, по݀  да݀  в݀  л݀  яю݀  ще݀  го д݀  ру݀  г݀  ие чу݀  вст݀  ва и ра݀  зу݀  м. Не݀  достато݀  к л݀  и݀  шает 

суб݀  ъе ݀  кта во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  и по݀  д݀  гото݀  в݀  ит݀  ьс݀  я к у݀  ве݀  ре݀  н݀  но݀  й за݀  щ݀  ите. Че݀  м ост݀  рее 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ы݀  й деф݀  и݀  ц݀  ит, те݀  м в݀  ы݀  ше у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь т ݀  ре݀  во݀  ж݀  ност݀  и че݀  ло݀  ве݀  ка и сте݀  пе݀  н݀  ь 

е݀  го рас݀  по݀  ло݀  же݀  н݀  ност݀  и к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м 

5) Неу݀  кос݀  н݀  ите݀  л݀  ь ݀  ное соб݀  лю݀  де݀  н݀  ие дост݀  и݀  г݀  нут ݀  ых до݀  го݀  во݀  ре݀  н݀  носте݀  й, 

п݀  р ݀  и݀  н݀  ят݀  ых ре݀  ше݀  н݀  и݀  й. Да݀  ле݀  ко не ве݀  з݀  де сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к мо݀  жет б݀  ыт݀  ь у݀  ве݀  ре݀  н, что 

в݀  ы݀  работа݀  н݀  ное на݀  ка݀  ну݀  не с е݀  го участ݀  ие݀  м со݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  ие не о݀  ка݀  жетс݀  я на с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  и݀  й 

де݀  н݀  ь не݀  де݀  йст݀  в݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м. Необ݀  я݀  зате݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, с݀  к݀  ло݀  н݀  ност݀  ь ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  й 

от݀  ка݀  з݀  ы݀  ват݀  ьс݀  я от в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  и݀  я да݀  н݀  н݀  ых обе݀  ща݀  н݀  и݀  й, о݀  п݀  ра݀  в݀  д݀  ы݀  ва݀  я это "݀  но݀  в ݀  ы݀  м݀  и 

обсто݀  яте݀  л݀  ьст݀  ва݀  м݀  и", не݀  в݀  ы݀  по݀  л ݀  не݀  н݀  ие݀  м ка݀  к݀  их‒то ус ݀  ло݀  в݀  и݀  й, сс݀  ы݀  ла݀  яс݀  ь на то, что е݀  го 

по݀  д݀  ве݀  л кто‒то д݀  ру݀  го݀  й, и݀  л݀  и ут ݀  ве݀  р݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и, что на݀  ка݀  ну݀  не е݀  го не п݀  ра݀  в݀  и݀  л ݀  ь݀  но 

по݀  н݀  я݀  л݀  и ‒ я݀  в݀  ле݀  н݀  ие, достаточ݀  но рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ное на са݀  м݀  ых ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых у݀  ро݀  в݀  н݀  ях 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. И, что у݀  д݀  и݀  в݀  ите݀  л ݀  ь݀  нее все݀  го, не݀  ре݀  д݀  ко п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мае݀  мое ка݀  к до݀  л݀  ж݀  ное и 

по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и, и в݀  ы݀  шесто݀  я݀  щ݀  и݀  м݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и. [24, с.27]. 
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Р݀  ису݀  но݀  к 7 ‒ Ме݀  р݀  ы по со݀  з݀  да݀  н݀  ию ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  й, п݀  ре݀  п݀  ятст݀  вую ݀  щ݀  их во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  ию 

любо݀  го ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 

И݀  ме݀  н݀  но та݀  ко݀  в݀  ы п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  ы, кото݀  р݀  ые бу݀  дут обсу݀  ж݀  дат݀  ьс݀  я да݀  лее. 

С݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я эт݀  и݀  м п ݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  па݀  м об݀  ле݀  гчает и в݀  ыхо݀  д и݀  з у݀  же нача݀  в݀  ш݀  ихс݀  я 

сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  й (݀  р݀  ис. 8). 

1) Об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь и усто݀  йч݀  и݀  вост݀  ь. Са݀  м݀  ы݀  м б݀  ла݀  го݀  п ݀  р݀  и݀  ят݀  н݀  ы݀  м исхо݀  до݀  м 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, и݀  мею݀  ще݀  го мате݀  р݀  иа݀  л ݀  ь݀  н݀  ы݀  й п ݀  ре݀  д݀  мет, я݀  в݀  л ݀  яетс݀  я ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс, 

у݀  до݀  в݀  лет݀  во ݀  р݀  яю݀  щ݀  и݀  й все сто݀  ро݀  н݀  ы. 

2) Яс݀  ност݀  ь и доб݀  ро݀  же݀  лате݀  л݀  ь݀  ност݀  ь. Ис݀  ка݀  же݀  н݀  ное вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ие с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, 

па݀  рт݀  не݀  ро݀  в и себ݀  я са݀  мо݀  го ‒ зау݀  р݀  я݀  д݀  ное я݀  в݀  ле݀  н݀  ие п݀  р݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктах. О݀  д݀  и݀  н и݀  з 

с݀  пособо݀  в реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и п݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  па доб݀  ро݀  же݀  лате݀  л݀  ь݀  ност݀  и ‒ от݀  ка݀  з от п݀  р ݀  и݀  ну݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я 

па݀  рт݀  не݀  ра к на݀  в݀  я݀  з݀  ы݀  вае݀  м݀  ы݀  м е݀  му де݀  йст݀  в݀  и ݀  я݀  м и݀  л݀  и ре݀  ше݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и, п݀  ре݀  доста݀  в݀  ле݀  н݀  ие е݀  му 

во݀  з ݀  мо݀  ж݀  ност݀  и с݀  вобо݀  д݀  но݀  го в݀  ыбо݀  ра. 

3) Д݀  иста݀  н݀  ц݀  и݀  я и са݀  мооб݀  ла݀  да݀  н݀  ие. У݀  ве݀  л݀  ич݀  ит݀  ь д݀  иста݀  н݀  ц݀  ию не ме݀  шает п݀  р݀  и 

любо݀  м ос݀  ло ݀  ж݀  не݀  н݀  и݀  и от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й, а са݀  мооб݀  ла݀  да݀  н݀  ие по݀  ле݀  з݀  но во всех с݀  луча ݀  ях 
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ж݀  и݀  з݀  н݀  и. Но особе݀  н݀  но ва݀  ж݀  но и то, и д ݀  ру݀  гое п݀  р ݀  и пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  й 

несо݀  в݀  мест݀  и݀  мост݀  и [20, с.92]. 

 

Р݀  ису݀  но݀  к 8 ‒ П݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  ы в݀  ыхо݀  да и݀  з у݀  же нача݀  в݀  ш݀  ихс݀  я сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  й 

П݀  ра݀  кт݀  и݀  ка по݀  ка݀  з݀  ы݀  вает, что бес݀  ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  но݀  му в ݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  ию 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  й с по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и с݀  пособст݀  вуют с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие ус݀  ло ݀  в݀  и݀  я: 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  й отбо݀  р с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  исто݀  в в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ию, ст݀  и݀  му݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие 

мот݀  и݀  ва݀  ц݀  и݀  и к доб݀  росо݀  вест݀  но݀  му т ݀  ру݀  ду, с ݀  п݀  ра݀  ве݀  д݀  л݀  и݀  вост݀  ь и г ݀  лас݀  ност݀  ь в 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и, учет и ݀  нте݀  ресо݀  в всех л ݀  и݀  ц, кото݀  р݀  ых зат݀  ра݀  г݀  и݀  вает 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  нчес݀  кое ре݀  ше݀  н݀  ие, с݀  вое݀  в݀  ре݀  ме݀  н݀  ное и݀  нфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие лю݀  де݀  й по ва݀  ж݀  н݀  ы݀  м 

д݀  л ݀  я н݀  их п݀  роб݀  ле݀  ма݀  м, с݀  н݀  ят݀  ие со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  й на݀  п݀  р ݀  я݀  же݀  н݀  ност݀  и путе݀  м 

п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я со݀  в݀  мест݀  но݀  го от݀  д݀  ыха, в то݀  м ч݀  ис݀  ле с участ ݀  ие݀  м ч݀  ле݀  но݀  в се݀  ме݀  й, 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я т݀  ру݀  до݀  во݀  го в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и ݀  я по т݀  и݀  пу "сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  во, о ݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я 

рабоче݀  го в݀  ре݀  ме݀  н ݀  и у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  це݀  в и ис݀  по݀  л݀  н݀  ите݀  ле݀  й, у݀  ме݀  н݀  ь݀  ше݀  н݀  ие за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и 

работ݀  н݀  и݀  ка от ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я, поо݀  щ݀  ре݀  н݀  ие и݀  н݀  и݀  ц݀  иат݀  и݀  в݀  ы, обес݀  пече݀  н݀  ие пе݀  рс݀  пе݀  кт݀  и݀  в 

роста, с݀  п݀  ра݀  ве݀  д݀  л݀  и݀  вое рас݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие на݀  г݀  ру݀  з݀  к݀  и ме݀  ж݀  ду по ݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и [26, с. 207]. 

С݀  ре݀  д݀  и у݀  п݀  ра݀  в݀  л݀  яю݀  щ݀  их во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  й по от݀  но݀  ше݀  н݀  ию к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кту 

це݀  нт݀  ра݀  л݀  ь݀  ное место за݀  н݀  и݀  мает е݀  го ра݀  з ݀  ре݀  ше݀  н݀  ие. Да݀  ле݀  ко не все ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы мо݀  ж݀  но 

п݀  ре݀  дот݀  в݀  рат݀  ит݀  ь. Пото݀  му оче݀  н݀  ь ва݀  ж݀  но у݀  мет݀  ь в݀  ыхо݀  д݀  ит݀  ь и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. Не݀  кото݀  р݀  ые 

п݀  р ݀  ие݀  м݀  ы по ра݀  з ݀  ре݀  ше݀  н݀  ию ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в п݀  р݀  и݀  ве݀  де݀  н݀  ы в П݀  р݀  и݀  ло݀  же݀  н݀  и݀  и А. 

Ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ‒ это со݀  в݀  мест݀  на݀  я де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь е݀  го участ݀  н݀  и݀  ко݀  в, 

на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  на݀  я на п݀  ре݀  к݀  ра݀  ще݀  н݀  ие п݀  рот݀  и݀  во݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я и ре݀  ше݀  н݀  и݀  я п ݀  роб݀  ле݀  м݀  ы, кото݀  ра݀  я 

п݀  р ݀  и݀  ве݀  ла к сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  ию. Ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кта п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает а݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь 

обе݀  их сто݀  ро݀  н по п݀  реоб݀  ра݀  зо݀  ва݀  н݀  ию ус݀  ло ݀  в݀  и݀  й, в кото݀  р݀  ых о݀  н݀  и в݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  вуют, по 

уст ݀  ра݀  не݀  н݀  ию п݀  р݀  ич݀  и݀  н ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. Д݀  л ݀  я ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта необхо݀  д݀  и݀  мо 

и݀  з ݀  ме݀  не݀  н݀  ие са݀  м݀  их о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в, их по݀  з݀  и݀  ц݀  и݀  й, кото݀  р݀  ые о݀  н݀  и отста݀  и݀  ва݀  л݀  и в 
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ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте. Часто ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ос݀  но݀  в݀  ы݀  ваетс݀  я на и݀  з ݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  и 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в к е݀  го об݀  ъе݀  кту и ݀  л݀  и д݀  ру݀  г к д݀  ру݀  гу. 

Ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й м݀  но݀  госту݀  пе݀  нчат݀  ы݀  й п݀  ро݀  цесс, 

кото݀  р ݀  ы݀  й в݀  к݀  лючает в себ݀  я а݀  на݀  л݀  и݀  з и о݀  це݀  н ݀  ку с ݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, в݀  ыбо݀  р с݀  пособа ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, фо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие п݀  ла݀  на де݀  йст݀  в݀  и݀  й, е݀  го реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  ию, о݀  це݀  н݀  ку 

эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  и с݀  во ݀  их де݀  йст݀  в݀  и݀  й [15, с.81]. 

А݀  на݀  л ݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  й эта݀  п п݀  ре݀  д݀  по݀  ла݀  гает сбо݀  р и о݀  це݀  н݀  ку и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и по 

с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  и݀  м п݀  роб݀  ле݀  ма݀  м (݀  р ݀  ис. 9): 

1) об݀  ъе݀  кт ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта (݀  мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й, со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й; де݀  л݀  и݀  м и݀  л ݀  и не де݀  л݀  и݀  м; 

мо݀  жет б݀  ыт݀  ь и݀  з݀  ъ ݀  ят и݀  л݀  и за݀  ме݀  не݀  н; ка݀  ко݀  ва е݀  го досту݀  п݀  ност݀  ь д݀  л݀  я ка݀  ж݀  до݀  й и݀  з сто݀  ро݀  н); 

2) о݀  п݀  по݀  не݀  нт (об݀  щ݀  ие да݀  н݀  н݀  ые; е ݀  го пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  ие особе݀  н݀  ност݀  и; 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я с ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ݀  м; це݀  л ݀  и, и݀  нте݀  рес݀  ы о݀  п݀  по݀  не݀  нта; п݀  ре݀  д݀  ы݀  ду݀  щ݀  ие де݀  йст݀  в݀  и݀  я в 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте; до݀  пу݀  ще݀  н݀  н݀  ые о݀  ш݀  иб݀  к݀  и); 

3) собст݀  ве݀  н݀  на݀  я по݀  з݀  и݀  ц݀  и݀  я (݀  це݀  л݀  и, це݀  н݀  ност݀  и, и݀  нте݀  рес݀  ы, де݀  йст݀  в݀  и݀  я в 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте; п݀  ра݀  во݀  ва݀  я и н ݀  ра݀  вст݀  ве݀  н݀  на݀  я ос݀  но݀  в ݀  ы собст݀  ве݀  н݀  н݀  ых т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  й, их 

а݀  р݀  гу݀  ме݀  нт݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ност݀  ь и до݀  ка݀  зате݀  л݀  ь݀  ност݀  ь); 

4) п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы и не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й по݀  во݀  д, п݀  р݀  и݀  ве݀  д݀  ш݀  ие к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кту; 

5) со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  на݀  я с݀  ре݀  да (с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  я в о ݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  й г݀  ру݀  п݀  пе; ка݀  к݀  ие 

за݀  дач݀  и ре݀  шает о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я, о݀  п݀  по݀  не݀  нт, ка݀  к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт в݀  л ݀  и݀  яет на н݀  их; кто и ка݀  к 

по݀  д݀  де݀  р ݀  ж݀  и݀  вает ка݀  ж݀  до݀  го и݀  з о ݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в; ка݀  ко݀  ва реа݀  к݀  ц݀  и݀  я ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ва, 

об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и, по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ых, ес݀  л݀  и о݀  н݀  и ест݀  ь у о ݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в; что и݀  м и݀  з݀  вест݀  но о 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте); 

6) вто݀  р݀  ич݀  на݀  я реф݀  ле݀  кс݀  и݀  я (݀  п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ие суб ݀  ъе݀  кта о то݀  м, ка݀  к е݀  го о݀  п݀  по݀  не݀  нт 

вос݀  п݀  р݀  и݀  н݀  и݀  мает ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ную с݀  итуа ݀  ц݀  ию, ка݀  к о݀  н вос݀  п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мает ме݀  н݀  я, мое 

п݀  ре݀  дста݀  в ݀  ле݀  н݀  ие о ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте). 
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Р݀  ис. 9 А݀  на݀  л ݀  ит݀  ичес݀  к݀  и݀  й эта݀  п сбо݀  ра и о݀  це݀  н݀  к݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и 

Источ݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и в݀  ысту݀  пают л݀  ич݀  н݀  ые наб݀  лю݀  де݀  н݀  и݀  я, бесе݀  д݀  ы с 

ру݀  ко݀  во݀  дст݀  во ݀  м, по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и, нефо݀  р݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и л݀  и݀  де݀  ра݀  м݀  и, с݀  во݀  и݀  м݀  и д݀  ру݀  з݀  ь݀  я݀  м݀  и и 

д݀  ру݀  з݀  ь݀  я݀  м݀  и о݀  п݀  по݀  не݀  нта, с݀  в݀  и݀  дете݀  л݀  я݀  м݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта [22, с. 185]. 

П݀  роа݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ва݀  в и о݀  це݀  н݀  и݀  в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ную с ݀  итуа݀  ц݀  ию, о݀  п݀  по݀  не݀  нт݀  ы 

п݀  ро݀  г݀  но݀  з݀  и݀  руют ва݀  р݀  иа݀  нт݀  ы ра݀  з ݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта и о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яют 

соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  ие с݀  во݀  и݀  м и݀  нте݀  реса݀  м и с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и с݀  пособ݀  ы е݀  го ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я. 

П݀  ро݀  г݀  но݀  з݀  и݀  руютс ݀  я на݀  ибо݀  лее б݀  ла݀  го݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  ное ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие соб݀  ыт݀  и݀  й; на݀  и݀  ме݀  нее 

б݀  ла݀  го ݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ное ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие соб݀  ыт݀  и݀  й; на݀  ибо݀  лее реа݀  л ݀  ь݀  ное ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие соб݀  ыт݀  и݀  й; ка݀  к 

ра݀  з݀  ре݀  ш݀  итс݀  я п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  ие, ес݀  л݀  и п݀  росто п݀  ре݀  к݀  рат݀  ит݀  ь а݀  кт݀  и݀  в ݀  н݀  ые де݀  йст݀  в݀  и݀  я в 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте. Ва݀  ж݀  но о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  ит݀  ь к݀  р ݀  ите݀  р݀  и݀  и ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, п݀  р ݀  иче݀  м о݀  н݀  и 

до݀  л݀  ж݀  н݀  ы п݀  р݀  и݀  з ݀  на݀  ват݀  ьс݀  я обе݀  и݀  м݀  и сто݀  ро݀  на݀  м݀  и. К н݀  и݀  м от݀  нос݀  ят: п݀  ра݀  во݀  в݀  ые но݀  р݀  м݀  ы; 

н݀  ра݀  вст݀  ве݀  н݀  н݀  ые п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п݀  ы; м݀  не݀  н݀  ие а݀  вто݀  р ݀  итетных лиц; прецеденты решения 

аналогичных проблем в прошлом; традиции. 

Действия по реализации комплексного плана проводят в соответствии с 

выбранным способом разрешения конфликта. Если необходимо, то 

производится коррекция ранее намеченного плана (возвращение к 
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обсуждению; выдвижение альтернатив; выдвижение новых аргументов; 

обращение к третьим лицам; обсуждение дополнительных уступок). 

По завершении конфликта целесообразно проанализировать ошибки 

собственного поведения. Обобщить полученные знания и опыт решения 

проблемы, попытаться нормализовать отношения с недавним оппонентом, 

снять дискомфорт в отношениях с окружающими, минимизировать 

отрицательные последствия конфликта в собственных состоянии, деятельности 

и поведении [18, с.46]. 

Если субъект сомневается в выборе правильного поступка или вовсе не 

видит приемлемого шага, есть смысл воздержаться от решения. В это время 

может поступить новая информация, можно хорошенько все обдумать, а 

главное, можно воспользоваться чужой помощью. Это может быть простое 

обсуждение ситуации с любыми доверенными лицами ‒ с коллегами, дома в 

кругу семьи, иногда даже просто со случайным знакомым. При этом уже одно 

только изложение ситуации может помочь субъекту упорядочить 

соответственное видение происходящего и взвесить варианты своих действий. 

Еще лучше, если удастся посоветоваться с более опытным коллегой, 

руководителем или квалифицированным специалистом. Это является одним из 

важных средств преодоления конфликта. 

В последнее время стали появляться различные конфликтологические 

центры, лаборатории, службы, предлагающие свои услуги в оказании помощи. 

Характер их деятельности, как и ее результативность, колеблется в очень 

широких пределах, и пока трудно представить, во что могут оформиться эти 

начинания. 

В использовании помощи возможен и такой ход, как обращение за 

советом или какой‒либо другой поддержкой непосредственно к оппоненту. 

Лучше, чтобы просьба носила конкретный характер. Необходимо четко 

изложить свои проблемы: что именно и почему ставит в тупик. И хотя такое 

обращение создает очень хорошие возможности для преодоления конфликта с 
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обеих сторон, надо быть готовым к тому, что оно может быть отвергнуто [21, 

с.97]. 

Помощь, за которой субъект обращается к оппоненту, может быть, и не 

связана с темой конфликта. В этом случае происходит вовлечение оппонента в 

совместную деятельность, в процессе которой смягчаются многие 

противоречия, усиливается личный компонент в общении, 

благоприятствующий включению моральных регуляторов поведения. 

Еще одним воплощением данного приема может служить припис ݀  ы݀  ва݀  н݀  ие 

по݀  ло݀  ж݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ых мот݀  и݀  во ݀  в, кото݀  рое за݀  мет݀  но по݀  в݀  ы݀  шает ро݀  л ݀  ь б݀  ла݀  го݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  но݀  го 

п݀  ро݀  г݀  но݀  за в по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  и о݀  п݀  по݀  не݀  нта. Сут݀  ь состо݀  ит в то݀  м, чтоб݀  ы ух ݀  ит݀  р݀  ит݀  ьс݀  я 

исто݀  л݀  ко݀  ват݀  ь на݀  ме݀  ре݀  н݀  и݀  я п݀  рот݀  и݀  в݀  н݀  и݀  ка в б݀  ла݀  го݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  но݀  м д݀  л ݀  я себ݀  я с݀  м݀  ыс݀  ле и 

у݀  ве݀  ре݀  н݀  но п݀  ре݀  д݀  ъ ݀  я݀  в݀  ит݀  ь е݀  му та ݀  кое по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие. Мо݀  жет б݀  ыт݀  ь, нео݀  ж݀  и݀  да݀  н݀  ное 

вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ие е݀  го де݀  йст݀  в݀  и݀  й все݀  го л݀  и݀  ш݀  ь у݀  д݀  и݀  в݀  ит и݀  но݀  го о ݀  п݀  по݀  не݀  нта, но не 

ис݀  к݀  люче݀  но, что кто‒то и݀  з н݀  их са݀  м п݀  р݀  и݀  мет и по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  ит та݀  кое исто݀  л݀  ко݀  ва݀  н݀  ие 

с݀  во݀  их посту݀  п݀  ко ݀  в и݀  л݀  и в݀  ыс݀  ка݀  з݀  ы݀  ва݀  н݀  и݀  й. 

Та݀  ко݀  й по݀  дхо݀  д бу݀  дет с݀  пособст݀  во ݀  ват݀  ь с݀  м݀  я݀  гче݀  н݀  ию об݀  ще݀  го то݀  на 

в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й б݀  ла݀  го ݀  да݀  р݀  я п݀  ре݀  д݀  ъ ݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  ию по݀  з݀  ит݀  и݀  в ݀  но݀  й о݀  це݀  н݀  к݀  и л݀  ич݀  ност݀  и 

о݀  п݀  по݀  не݀  нта [17, с. 68]. 

У݀  ве݀  ре݀  н݀  ное в݀  ла݀  де݀  н݀  ие с݀  ре݀  дст݀  ва݀  м݀  и в݀  ыхо݀  да и݀  з ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  й 

п݀  р ݀  ихо݀  д݀  ит посте݀  пе݀  н݀  но. С݀  ре݀  д݀  и фа݀  кто݀  ро݀  в, с݀  пособст݀  вую ݀  щ݀  их ус ݀  ко݀  ре݀  н݀  ию это݀  го 

п݀  ро݀  цесса мо݀  ж݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь и ݀  з݀  в݀  лече݀  н݀  ие у݀  ро݀  ко݀  в не݀  за݀  в݀  ис݀  и݀  мо от исхо݀  да 

за݀  ве݀  р݀  ш݀  и݀  в݀  ше݀  гос݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, и݀  л݀  и е݀  го оче݀  ре݀  д݀  но݀  го э݀  п݀  и݀  зо ݀  да. Оче ݀  н݀  ь ва ݀  ж݀  но на݀  йт݀  и 

в݀  ре݀  м݀  я на то, чтоб݀  ы в о ݀  д݀  и݀  ноч݀  ку и݀  л ݀  и це݀  ло݀  й ко݀  ма݀  н݀  до݀  й по݀  д݀  роб݀  но 

п݀  роа݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ват݀  ь и о ݀  це݀  н݀  ит݀  ь де݀  йст݀  в݀  и݀  я с݀  вое݀  й сто݀  ро݀  н݀  ы: ос݀  м݀  ыс݀  л݀  ит݀  ь, за ݀  к݀  ре݀  п݀  ит݀  ь и 

ус ݀  и݀  л݀  ит݀  ь у݀  дач݀  и и нахо݀  д݀  к݀  и, в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь и по݀  н݀  ят݀  ь о ݀  ш݀  иб݀  к݀  и, на݀  йт݀  и у݀  пу݀  ще݀  н݀  н݀  ые 

ва݀  р݀  иа݀  нт݀  ы. Ка݀  ж݀  до݀  му ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  лю ва ݀  ж݀  но, чтоб݀  ы со݀  ц݀  иа݀  л ݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  и݀  й 

к݀  л݀  и݀  мат в ко ݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве о ݀  ка݀  з݀  ы݀  ва݀  л б݀  ла݀  го݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ное во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  ие на качест݀  во 

со݀  в݀  мест݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и лю݀  де݀  й. Ус ݀  ло݀  в݀  ие݀  м эффе݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и 
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ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я я݀  в݀  л݀  яетс݀  я е݀  го со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ка݀  я ко݀  м݀  пете݀  нт݀  ност݀  ь. О ݀  на 

в݀  к݀  лючает в себ݀  я: 

‒ по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие п݀  р݀  и݀  ро݀  д݀  ы п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  и݀  й и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в ме݀  ж݀  ду лю݀  д݀  ь݀  м݀  и; 

‒ фо݀  р ݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие у себ݀  я и по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ых ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  го от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я к 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и; 

‒ об݀  ла݀  да݀  н݀  ие на݀  в ݀  ы݀  ка݀  м݀  и не݀  ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  го об݀  ще݀  н݀  и݀  я в т݀  ру݀  д݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  ях; 

‒ у݀  ме݀  н݀  ие о݀  це݀  н݀  и݀  ват݀  ь и об݀  ъ ݀  яс݀  н݀  ят݀  ь во ݀  з݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  ие п݀  роб݀  ле݀  м݀  н݀  ые с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и; 

‒ на݀  л݀  ич݀  ие на݀  в݀  ы݀  ко݀  в у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м݀  и я݀  в݀  ле݀  н݀  и ݀  я݀  м݀  и; 

‒ у݀  ме݀  н݀  ие ра݀  з ݀  в݀  и݀  ват݀  ь ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н ݀  ые нача݀  ла во݀  з݀  н݀  и݀  каю݀  щ݀  их ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в; 

‒ у݀  ме݀  н݀  ие п݀  ре݀  д݀  в݀  и݀  дет݀  ь во ݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ые пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в; 

‒ у݀  ме݀  н݀  ие ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в ݀  но ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ват݀  ь п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  я и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы; 

‒ на݀  л ݀  ич݀  ие на݀  в݀  ы݀  ко݀  в уст ݀  ра݀  не݀  н݀  и݀  я не݀  гат݀  и݀  в ݀  н݀  ых пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  й ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кто݀  в. 

Де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ь ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я ка݀  к пос݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  ка, в݀  к݀  лючает а݀  на݀  л݀  и݀  з с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и и 

у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта. А݀  на݀  л݀  и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и состо݀  ит в 

с݀  ле݀  дую ݀  ще݀  м: 

‒ по݀  луче݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и о ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте; 

‒ п݀  ро݀  ве݀  р ݀  ка ее досто݀  ве݀  р݀  ност݀  и; 

о݀  це݀  н݀  ка ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и. 

П݀  ро݀  цесс у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я в݀  к݀  лючает: 

‒ в݀  ыбо݀  р с݀  пособа у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта; 

‒ в݀  ыбо݀  р т݀  и݀  па ме݀  д݀  иато݀  рст݀  ва; 

‒ реа݀  л ݀  и݀  за݀  ц݀  ию в݀  ыб݀  ра݀  н݀  но݀  го с݀  пособа; 

‒ уточ݀  не݀  н݀  ие и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и и п݀  р݀  и݀  н݀  и ݀  мае݀  м݀  ых ре݀  ше݀  н݀  и݀  й; 

‒ с݀  н݀  ят݀  ие пос݀  ле݀  ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  го на݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  и݀  я в от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  ях о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в; 

‒ а݀  на݀  л݀  и݀  з о ݀  п݀  ыта у݀  ре݀  гу݀  л ݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта [21, с. 139]. 

Ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь по݀  лучает и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  ию о ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кте по ра݀  з݀  н݀  ы݀  м ка݀  на݀  ла݀  м. О݀  н 

са݀  м мо݀  жет б݀  ыт݀  ь с ݀  в݀  и݀  дете݀  ле݀  м ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кта ме݀  ж݀  ду сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и. 

О݀  д݀  и݀  н и݀  з участ ݀  н݀  и݀  ко݀  в, л ݀  ибо оба, мо݀  гут об݀  рат݀  ит݀  ьс݀  я к ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  лю с п݀  рос݀  ьбо݀  й 

по݀  моч݀  ь ре݀  ш݀  ит݀  ь п ݀  роб݀  ле݀  му. И ݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  я мо ݀  жет посту݀  п݀  ит݀  ь от б ݀  л݀  и݀  жа݀  й݀  ше݀  го 
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о݀  к݀  ру݀  же݀  н݀  и݀  я о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в. На݀  ко ݀  не݀  ц, и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  я о необхо݀  д ݀  и݀  мост݀  и ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта ме݀  ж݀  ду по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и мо݀  жет посту݀  п݀  ит݀  ь от в݀  ы݀  шесто݀  я݀  ще݀  го 

ру݀  ко݀  во݀  дст݀  ва. Ес݀  л ݀  и по݀  луче ݀  н݀  на݀  я и ݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я у݀  ка݀  з݀  ы݀  вает на о݀  пас݀  ное ра݀  з݀  в݀  ит݀  ие 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, то ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь п݀  ре݀  к݀  ра݀  щает п݀  рот݀  и݀  вобо݀  рст݀  во о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в и݀  л ݀  и 

о݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  и݀  вает их в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  ие. 

Сбо݀  р да݀  н݀  н݀  ых о ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте п݀  ро݀  исхо݀  д݀  ит в хо݀  де все݀  й а݀  на݀  л݀  ит݀  ичес݀  ко݀  й работ݀  ы. 

Эта и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  я о п݀  рот݀  и݀  во݀  реч݀  и݀  и, ле݀  жа݀  ще݀  м в ос݀  но݀  ве ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, е݀  го п݀  р ݀  ич݀  и݀  нах, 

по݀  з݀  и݀  ц݀  и݀  ях участ݀  н ݀  и݀  ко݀  в, отста݀  и݀  вае݀  м݀  ых це݀  л݀  ях, их от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  ях. Источ݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и 

и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и я݀  в݀  л݀  яютс݀  я о݀  п݀  по݀  не݀  нт݀  ы (݀  ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь пооче݀  ре݀  д݀  но бесе݀  дует с 

ка݀  ж݀  до݀  й и݀  з сто݀  ро݀  н в от݀  де݀  л ݀  ь݀  ност݀  и, п݀  р ݀  и݀  н݀  и݀  мает ме݀  р݀  ы по с݀  н݀  и݀  же݀  н݀  ию их не݀  гат݀  и݀  в݀  н݀  ых 

э݀  мо݀  ц݀  и݀  й по от݀  но݀  ше݀  н݀  ию д݀  ру݀  г к д݀  ру݀  гу), их ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  и и݀  л ݀  и по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ые, 

нефо݀  р ݀  ма݀  л݀  ь ݀  н݀  ые л݀  и݀  де݀  р݀  ы ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ва, их то݀  ва݀  р ݀  и݀  щ݀  и, с݀  в݀  и݀  дете݀  л݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, ч݀  ле݀  н݀  ы 

их се݀  ме݀  й. 

Оче݀  н݀  ь ва݀  ж݀  но от݀  ка݀  зат݀  ьс݀  я от и݀  з ݀  нача݀  л݀  ь݀  но не݀  гат݀  и݀  в݀  но݀  й уста ݀  но݀  в݀  к݀  и по 

от݀  но݀  ше݀  н݀  ию к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кту вооб݀  ще и к о ݀  д݀  но݀  му и ݀  з о ݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в в част݀  ност݀  и. 

Необхо݀  д݀  и݀  мо б݀  ыт݀  ь об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м, чтоб݀  ы не ис݀  ка݀  з ݀  ит݀  ь вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ие и по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие 

по݀  лучае ݀  мо݀  й и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и. П ݀  р݀  и а݀  на݀  л ݀  и݀  зе ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  лю 

необхо݀  д݀  и݀  мо у݀  яс݀  н ݀  ит݀  ь сут ݀  ь п݀  роб݀  ле݀  м݀  ы, в че݀  м за݀  к݀  лючаетс݀  я п݀  рот݀  и݀  во ݀  реч݀  ие ме݀  ж݀  ду 

о݀  п݀  по݀  не݀  нта݀  м݀  и, что я݀  в݀  л݀  яетс݀  я об݀  ъе݀  кто݀  м ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта. Ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь о ݀  це݀  н݀  и݀  вает, на 

ка݀  ко݀  й ста݀  д݀  и݀  и ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я нахо݀  д݀  итс݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт, ка݀  ко݀  й у݀  ще݀  рб на݀  несе݀  н о݀  п݀  по݀  не݀  нта݀  м݀  и 

д݀  ру݀  г д݀  ру݀  гу. Оче ݀  н݀  ь ва݀  ж݀  но о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  ит݀  ь п݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта. Об ݀  ыч݀  но ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ы 

во݀  з ݀  н݀  и݀  кают в ре݀  зу݀  л ݀  ьтате де݀  йст݀  в ݀  и݀  я нес݀  ко݀  л݀  ь݀  к݀  их п݀  р݀  ич݀  и݀  н, о݀  д݀  на ‒ д݀  ве и݀  з н݀  их 

я݀  в݀  л݀  яютс݀  я до݀  м݀  и݀  н݀  и ݀  рую ݀  щ݀  и݀  м݀  и. Необхо݀  д ݀  и݀  мо в݀  ы݀  я݀  в ݀  ит݀  ь все п݀  р݀  ич݀  и݀  н݀  ы и по݀  во ݀  д 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта [32, с. 339]. 

А݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ру݀  я по݀  з݀  и݀  ц݀  и݀  и участ݀  н݀  и݀  ко݀  в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, необхо݀  д݀  и݀  мо о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  ит݀  ь 

це݀  л݀  и и и݀  нте݀  рес݀  ы сто݀  ро݀  н, ка݀  к݀  ие и݀  ме݀  н݀  но их пот݀  реб݀  ност݀  и не у݀  до݀  в݀  лет݀  во݀  ре݀  н݀  ы и 

ге݀  не݀  р݀  и݀  руют ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ное по݀  ве݀  де݀  н݀  ие. Ва݀  ж݀  но о݀  це݀  н݀  ит݀  ь во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  и о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в 

по о݀  в݀  ла݀  де݀  н݀  ию об݀  ъе݀  кто݀  м ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. И݀  но݀  г݀  да о݀  д݀  но݀  му и݀  з о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в луч݀  ше с݀  ра݀  зу 

от݀  ка݀  зат݀  ьс݀  я от на݀  ме݀  ре݀  н݀  и݀  й, та݀  к ка݀  к об݀  ъе݀  кт д݀  л݀  я не݀  го не݀  дост݀  и݀  ж݀  и݀  м. Необхо݀  д݀  и݀  мо 
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в݀  ы݀  яс݀  н݀  ит݀  ь та݀  к݀  же до ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ые от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в и их а݀  ктуа݀  л݀  ь݀  ное 

состо݀  я݀  н݀  ие, о݀  це݀  н݀  ит݀  ь, кто по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  и݀  вает ка݀  ж݀  дую и݀  з сто݀  ро݀  н, от݀  но݀  ше݀  н݀  ие 

о݀  к݀  ру݀  жаю݀  щ݀  их к ко݀  нф݀  л݀  и݀  кту. Необхо݀  д݀  и݀  мо та݀  к݀  же уточ݀  н݀  ит݀  ь со݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но ‒݀   

де݀  мо݀  г݀  раф݀  ичес݀  к݀  ие да݀  н݀  н݀  ые, и݀  н݀  д݀  и݀  в݀  и݀  дуа݀  л݀  ь݀  но‒݀  пс݀  ихо݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  ие особе݀  н݀  ност݀  и 

о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в, их фо݀  р݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые и не фо݀  р݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые статус݀  ы в ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве. 

Необхо݀  д݀  и݀  мо посто݀  я݀  н݀  но п݀  ро݀  ве݀  р݀  ят݀  ь досто݀  ве݀  р݀  ност݀  ь по݀  лучае݀  мо݀  й и݀  нфо݀  р݀  ма݀  ц݀  и݀  и, 

уточ݀  н݀  ят݀  ь и до݀  по݀  л݀  н݀  ят݀  ь ее, ис݀  по݀  л݀  ь݀  зу݀  я л݀  ич݀  н݀  ые наб݀  лю݀  де݀  н݀  и݀  я и вст݀  реч݀  и с ра݀  з݀  н݀  ы݀  м݀  и 

лю݀  д݀  ь݀  м݀  и. 

Па݀  ра݀  л݀  ле݀  л݀  ь݀  но с а݀  на݀  л݀  и݀  зо݀  м ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь п݀  ро݀  во݀  д݀  ит 

ее о݀  це݀  н݀  ку. О݀  це݀  н݀  и݀  ваетс݀  я сте݀  пе݀  н݀  ь п݀  ра݀  вот݀  ы о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в, во݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ые исхо݀  д݀  ы 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта и е݀  го пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я п݀  р݀  и все݀  во݀  з݀  мо݀  ж݀  н݀  ых ва݀  р݀  иа݀  нтах ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я. 

Ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь о݀  це݀  н݀  и݀  вает с݀  во݀  и во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  и по у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. 

О݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яютс݀  я во݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  и о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в и об݀  щест݀  ве݀  н݀  ност݀  и [27, с. 174]. 

На эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта в݀  л݀  и݀  яет в݀  ыбо݀  р 

ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  м с݀  пособа е݀  го ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я. Об݀  ла݀  да݀  я в݀  ласт݀  ью по от݀  но݀  ше݀  н݀  ию к 

по݀  дч݀  и݀  не݀  н݀  н݀  ы݀  м, ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь мо݀  жет реа݀  л݀  и݀  зо݀  ват݀  ь любо݀  й и݀  з т݀  и݀  по݀  в ме݀  д݀  иато݀  рст݀  ва 

(т݀  рете݀  йс݀  к݀  и݀  й су݀  д݀  ь݀  я, пос݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  к, по݀  мо݀  щ݀  н݀  и݀  к, наб݀  лю݀  дате݀  л݀  ь). Су݀  щест݀  вует д݀  ва 

по݀  дхо݀  да к по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ию ро݀  л݀  и ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  я в у݀  ре݀  гу݀  л݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта. Пе݀  р݀  в݀  ы݀  й 

за݀  к݀  лючаетс݀  я в то݀  м, что ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  лю це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но о݀  р݀  ие݀  нт݀  и݀  ро݀  ват݀  ьс݀  я на ро݀  л݀  ь 

пос݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  ка в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кте, а не а݀  рб݀  ит݀  ра. Сч݀  итаетс݀  я, что а݀  рб݀  ит݀  ра݀  ж и݀  меет р݀  я݀  д 

особе݀  н݀  носте݀  й, с݀  н݀  и݀  жаю݀  щ݀  их е݀  го эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь п݀  р݀  и ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо݀  ва݀  н݀  и݀  и в ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  и 

ме݀  ж݀  л݀  ич݀  ност݀  н݀  ых ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в, а и݀  ме݀  н݀  но: 

‒ необходимость принятия решения побуждает руководителя к поиску 

"истины", что является неадекватным подходом к проблеме человеческих 

отношений; 

‒ принятие решения "в пользу" одной из конфликтующих сторон 

вызывает у другой стороны негативные реакции в адрес "арбитра"; 
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‒ принятие решения руководителем закрепляет его ответственность за 

реализацию и последствия этого решения; 

‒ решение проблемы руководителем затрагивает предмет борьбы, но не 

взаимоотношения конфликтующих сторон, поэтому полного разрешения 

конфликта, которое предполагает договор между его участниками, нет [28, 

с. 182]. 

Второй подход, заключается в том, что руководителю необходимо уметь 

гибко применять все типы медиаторства. Самыми основными для 

руководителя являются роли арбитра и посредника, а дополнительными 

являются роли третейского судьи, помощника и наблюдателя. 

Модель арбитр оптимальна в следующих ситуациях: 

‒ руководитель имеет дело с быстро обостряющимся конфликтом; 

‒ одна из конфликтующих сторон явно не права; 

‒ конфликт протекает в экстремальных условиях (аварийная ситуация, 

боевая обстановка); 

‒ служебные обязанности определяют его действия именно как арбитра; 

‒ нет времени на детальное разбирательство;‒ конфликт 

кратковременный и незначительный. 

Руководителю целесообразно использовать роль арбитра при 

регулировании конфликтов по вертикали, особенно в тех случаях, когда 

оппоненты разделены несколькими ступеньками иерархической пирамиды. 

Руководитель может выступать в роли посредника при урегулировании 

конфликтов в следующих ситуациях: 

‒ равенства должностных статусов участников конфликта; 

‒ длительных, неприязненных, сложных взаимоотношений 

конфликтующих сторон; 

‒ наличия у оппонентов хороших навыков общения и поведения; 

‒ отсутствия четких критериев разрешения проблемы. 
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Реализация выбранного способа урегулирования конфликтов включает в 

себя раздельные беседы с оппонентами, подготовку к совместному 

обсуждению какой‒то проблемы, совместную работу с оппонентами и 

фиксацию окончания конфликта. С согласия оппонентов руководитель может 

вынести проблему на собрание коллектива или совещание экспертов, привлечь 

к посредничеству неформальных лидеров или друзей оппонентов [22, с. 205]. 

После конфликтный период характеризуется переживаниями участников, 

осмыслением своего поведения. Происходит коррекция самооценок, 

притязаний, отношения к партнерству. Руководителю в целях снятия после 

конфликтного напряжения целесообразно помочь оппонентам осуществить 

самокритичный анализ происшедшего, чтобы не допустить образования 

негативных установок в отношениях, предвзятости. Необхо ݀  д݀  и݀  м ис݀  к݀  ре݀  н݀  н݀  и݀  й, 

об݀  ъе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й и ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й а݀  на݀  л ݀  и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта с о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие݀  м пе݀  рс݀  пе݀  кт݀  и݀  в 

да݀  л݀  ь ݀  не݀  й݀  ше݀  го ра݀  з݀  в݀  ит݀  и݀  я в ݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я. Необхо݀  д݀  и݀  мо ко݀  нт݀  ро݀  л݀  и݀  ро݀  ват݀  ь по ݀  ве݀  де݀  н݀  ие 

о݀  п݀  по݀  не݀  нто݀  в и ко݀  р݀  ре݀  кт݀  и݀  ро݀  ват݀  ь их посту݀  п݀  к݀  и с це݀  л݀  ью но݀  р ݀  ма݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й. 

Сфо݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  в݀  ша݀  яс݀  я от݀  р ݀  и݀  цате݀  л݀  ь ݀  на݀  я уста ݀  но݀  в݀  ка мо݀  жет сох݀  ра݀  н݀  ят݀  ьс݀  я о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ное 

в݀  ре݀  м݀  я, и че݀  ло ݀  ве݀  к бу݀  дет не݀  п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  л݀  ь݀  но ис݀  п݀  ыт݀  ы݀  ват݀  ь а݀  нт݀  и݀  пат݀  ию к с݀  вое݀  му 

б݀  ы݀  в݀  ше݀  му о ݀  п݀  по݀  не݀  нту, не݀  во ݀  л݀  ь݀  но в݀  ыс݀  ка݀  з݀  ы݀  ват݀  ь о не݀  м от݀  р ݀  и݀  цате݀  л݀  ь݀  ное м݀  не݀  н݀  ие и 

да݀  же де݀  йст݀  во ݀  ват݀  ь в у݀  ще݀  рб е݀  му. 

Ита݀  к, ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  лю необхо݀  д݀  и݀  мо ос݀  м݀  ыс݀  л݀  ит݀  ь и п ݀  роа݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ват݀  ь с ݀  во݀  й 

о݀  п݀  ыт и де݀  йст݀  в݀  и݀  я в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  ях и о݀  пт݀  и݀  м݀  и݀  з݀  и݀  ро݀  ват݀  ь а݀  л ݀  го݀  р݀  ит݀  м с݀  вое݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и по у݀  ре݀  гу݀  л ݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ию и ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ию ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в с ݀  ре݀  д݀  и с݀  во ݀  их 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в. 
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Глава 2. Анализ конфликтных ситуаций компании ОАО «СУЭК‒Кузбасс» 

Разрез «Заречный» 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Ра݀  з݀  ре݀  з "За݀  реч݀  н݀  ы݀  й" в насто݀  я݀  щее в݀  ре݀  м݀  я де݀  йст݀  вую ݀  щее у݀  г݀  ле݀  доб݀  ы݀  ваю݀  щее 

п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  ие, ве݀  ду݀  щее ра݀  з݀  работ݀  ку Та ݀  л݀  д݀  и݀  нс݀  ко݀  го место݀  ро݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я ка݀  ме݀  н݀  но݀  го у݀  г݀  л݀  я 

от݀  к݀  р݀  ыт݀  ы݀  м с݀  пособо݀  м в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с л݀  и݀  це݀  н݀  з݀  ие݀  й КЕМ 01343 ТЭ. Ра ݀  з݀  ре݀  з вхо݀  д݀  ит 

в соста݀  в ОАО "СУЭК‒Ку݀  збасс" . 

Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» с݀  да݀  н в э݀  кс݀  п݀  луата ݀  ц݀  ию в 2003 го݀  ду с п݀  рое݀  кт݀  но݀  й 

мо݀  щ݀  ност݀  ью 2000 т݀  ыс. т. у݀  г݀  л݀  я в го݀  д. 

Го݀  р݀  н݀  ые работ݀  ы ве݀  дутс ݀  я на участ݀  ках по п݀  ласта݀  м 73, 78, 81‒82. П݀  ре݀  д݀  мето݀  м 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» я݀  в݀  л݀  яетс݀  я доб݀  ыча 

ка݀  ме݀  н݀  но݀  го у݀  г݀  л݀  я от݀  к݀  р݀  ыт݀  ы݀  м с݀  пособо݀  м. 

Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» рас݀  по݀  ло ݀  же݀  н на те݀  р ݀  р݀  ито݀  р݀  и݀  и 

П݀  ро݀  ко݀  п݀  ье݀  вс݀  ко݀  го ра݀  йо݀  на Ке݀  ме݀  ро݀  вс݀  ко݀  й об݀  ласт݀  и в це݀  нт݀  ра݀  л ݀  ь݀  но݀  й част݀  и 

Е݀  ру݀  на݀  ко݀  вс݀  ко݀  го гео݀  ло ݀  го‒݀  п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но݀  го ра݀  йо݀  на Ку݀  збасса  в п ݀  ре݀  де݀  лах 

гео݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  го участ ݀  ка Та݀  л݀  д݀  и݀  нс݀  к݀  ие 1‒2 Та݀  л ݀  д݀  и݀  нс݀  ко݀  го место݀  ро݀  ж݀  де݀  н݀  и݀  я 

ка݀  ме݀  н݀  но݀  го у݀  г݀  л ݀  я. П ݀  р݀  иу݀  роче݀  н о݀  н к за ݀  па݀  д݀  но݀  й част݀  и Та݀  л ݀  д݀  и݀  нс݀  ко݀  й 

б݀  рах݀  ис݀  и݀  н݀  к݀  л݀  и݀  на݀  л݀  ь݀  но݀  й с݀  к݀  ла݀  д݀  к݀  и.  

Б݀  л݀  и݀  жа݀  й݀  ш݀  ие п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  н݀  ые це݀  нт݀  р݀  ы ‒ г.݀  г. Но ݀  во݀  ку݀  з ݀  не݀  ц݀  к, П݀  ро݀  ко݀  п݀  ье݀  вс݀  к и 

К݀  исе݀  ле݀  вс݀  к нахо݀  д݀  ятс݀  я, соот݀  ветст݀  ве݀  н݀  но, в 47, 40 и 35 к݀  м к ю ݀  гу и ю ݀  го‒݀  за݀  па݀  ду от 

участ ݀  ка. 

Ра݀  йо݀  н ос݀  вое݀  н у݀  го݀  л݀  ь݀  но݀  й п݀  ро݀  м݀  ы ݀  ш݀  ле݀  н݀  ност݀  ью. Ра݀  з݀  ре݀  з «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» ОАО 

«СУЭК‒Ку݀  збасс», не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но, г݀  ра݀  н݀  ич݀  ит на се݀  ве݀  ре и се݀  ве݀  ро‒݀  за݀  па݀  де с 

участ ݀  ко݀  м по݀  д݀  зе݀  м݀  н ݀  ых го݀  р ݀  н݀  ых работ Та݀  л݀  д݀  и݀  нс݀  к݀  и݀  й За݀  па݀  д݀  н݀  ы݀  й‒2. В 0,5‒1 к݀  м на 

се݀  ве݀  р, се݀  ве݀  ро‒݀  за݀  па݀  д рас݀  по݀  ло ݀  же݀  н݀  ы участо݀  к от݀  к݀  р݀  ыт݀  ых и по݀  д݀  зе݀  м݀  н݀  ых го݀  р݀  н݀  ых 

работ Та݀  л݀  д݀  и݀  нс݀  к݀  и݀  й За݀  па݀  д݀  н݀  ы݀  й‒1. К восто݀  ку от г݀  ра݀  н݀  и݀  ц݀  ы ра݀  з݀  ре݀  за п݀  рохо݀  д݀  ит 

а݀  вто݀  моб݀  и݀  л݀  ь ݀  на݀  я тех݀  но݀  ло݀  г݀  ичес݀  ка݀  я до݀  ро݀  га и же݀  ле݀  з݀  на݀  я до݀  ро݀  га ОАО «Ра݀  з ݀  ре݀  з 

Та݀  л݀  д݀  и݀  нс݀  к݀  и݀  й». 
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По ݀  ве݀  рх݀  ност݀  ь участ݀  ка п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яет собо݀  й и݀  з݀  ре݀  за݀  н݀  н݀  ы݀  й ло݀  га݀  м݀  и во݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  л 

ре݀  к Та݀  га݀  р݀  ы݀  ш и К݀  ы݀  р݀  га݀  й. Ла݀  н݀  д݀  шафт лесосте݀  п݀  но݀  й. За݀  лесе݀  н݀  ы то݀  л ݀  ь݀  ко до݀  л݀  и݀  н݀  ы ло݀  го݀  в 

и их с݀  к݀  ло ݀  н݀  ы, особе݀  н݀  но се݀  ве݀  р݀  н݀  ые и се݀  ве݀  ро‒݀  восточ݀  н݀  ые. З݀  дес݀  ь п݀  ре݀  и݀  му݀  щест݀  ве݀  н݀  но 

п݀  ро݀  и݀  з݀  растают куста݀  р݀  н݀  и݀  к݀  и, ос݀  и݀  на и бе݀  ре݀  за. Во݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  л ݀  ь݀  н݀  ые част݀  и за݀  н݀  ят݀  ы по݀  д 

па݀  ш݀  н݀  и и се݀  но݀  кос݀  ы. Пахот݀  н݀  ые зе݀  м݀  л݀  и засе݀  ваютс݀  я зе݀  р ݀  но݀  в݀  ы݀  м݀  и ку݀  л݀  ьту݀  ра݀  м݀  и и 

т݀  ра݀  ва݀  м݀  и. До݀  л݀  и݀  на р. Та݀  га݀  р݀  ы݀  ш, п݀  роте݀  каю݀  ще݀  й в݀  до݀  л݀  ь восточ݀  но݀  й г݀  ра݀  н݀  и݀  ц݀  ы, и 

до݀  л݀  и݀  н݀  ы к݀  ру݀  п݀  н݀  ых ло݀  го݀  в забо݀  лоче݀  н݀  ы. 

Ре݀  л݀  ьеф участ݀  ка у݀  ва݀  л݀  ист݀  ы݀  й, абсо݀  лют݀  н݀  ые от݀  мет݀  к݀  и во݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  ло݀  в 330‒370 м, 

до݀  л݀  и݀  н 224‒350 м. Ве݀  р ݀  ш݀  и݀  н݀  ы во ݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  ло ݀  в п ݀  лос݀  к݀  ие, к ю݀  гу и ю ݀  го‒݀  восто݀  ку 

посте݀  пе݀  н݀  но пе݀  рехо݀  д݀  ят в по݀  ло݀  г݀  ие с݀  к݀  ло ݀  н݀  ы (7‒12
0
), а к се݀  ве݀  ру, за ݀  па݀  ду и 

ю݀  го‒݀  за݀  па݀  ду ‒ в бо݀  лее к݀  рут݀  ые, п݀  ре݀  и݀  му݀  щест݀  ве݀  н݀  но 15‒20
0
, и݀  но݀  г݀  да 30‒40

0
. 

К݀  л݀  и݀  мат ра݀  йо݀  на ре݀  з݀  ко ко݀  нт݀  и݀  не݀  нта݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й. Абсо݀  лют݀  н݀  ы݀  й м݀  и݀  н݀  и݀  му݀  м 

те݀  м݀  пе݀  рату݀  р в на݀  ибо݀  лее хо݀  ло݀  д݀  н݀  ые мес݀  я݀  ц݀  ы дост݀  и݀  гает ‒43,9
0
С. С݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  на݀  я 

те݀  м݀  пе݀  рату݀  ра де݀  каб݀  р݀  я, я݀  н݀  ва݀  р݀  я и фе݀  в݀  ра݀  л ݀  я соста݀  в݀  л݀  яет ‒18‒20
0
С. 

Усто݀  йч݀  и݀  в݀  ы݀  й с݀  не݀  ж݀  н݀  ы݀  й по݀  к݀  ро݀  в у݀  де݀  р ݀  ж݀  и݀  ваетс݀  я с нача݀  ла но݀  яб݀  р݀  я до ко݀  н݀  ца 

а݀  п݀  ре݀  л ݀  я. Мо݀  щ݀  ност݀  ь с ݀  не݀  ж݀  но݀  го по݀  к݀  ро݀  ва в за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от за݀  лесе݀  н݀  ност݀  и и ре݀  л݀  ьефа 

мест݀  ност݀  и ко݀  леб݀  летс݀  я от 0,3 до 2,0 м. Г݀  луб݀  и݀  на п݀  ро݀  ме݀  р ݀  за݀  н݀  и݀  я поч݀  в݀  ы на от݀  к݀  р݀  ыт݀  ых 

ю݀  ж݀  н݀  ых с݀  к݀  ло݀  нах, г݀  де мо݀  щ݀  ност݀  ь с݀  не݀  ж݀  но݀  го по݀  к݀  ро݀  ва м݀  и݀  н݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  на݀  я, дост݀  и݀  гает 2,0‒

2,5 м, на за݀  лесе݀  н݀  н݀  ых се݀  ве݀  р݀  н݀  ых с݀  к݀  ло ݀  нах со с݀  не݀  ж݀  н݀  ы݀  м ма݀  кс݀  и ݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м по݀  к݀  ро݀  во ݀  м 

г݀  луб ݀  и݀  на п݀  ро݀  ме݀  р݀  за݀  н݀  и݀  я ко݀  леб݀  летс݀  я от  0,10 до 0,30‒0,50 м. В по݀  й݀  мах ре݀  к и ло ݀  го݀  в 

г݀  ру݀  нт, ка݀  к п݀  ра݀  в݀  и݀  ло, не п݀  ро݀  ме݀  р݀  зает. 

На݀  ибо݀  лее жа݀  р݀  к݀  и݀  м мес݀  я݀  це݀  м я݀  в݀  л݀  яетс݀  я ию݀  л݀  ь, с ݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  на݀  я те݀  м݀  пе݀  рату݀  ра 

кото݀  ро݀  го соста݀  в݀  л݀  яет +19,4
0
С. Ма݀  кс݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  на݀  я те݀  м݀  пе݀  рату݀  ра дост݀  и݀  гает +36,7

0
С. 

С݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я су݀  м݀  ма оса݀  д݀  ко݀  в соста݀  в݀  л݀  яет ‒ 497 м݀  м. 

Вет݀  р݀  ы в ра݀  йо݀  не п݀  реоб݀  ла݀  дают ю ݀  го‒݀  за݀  па݀  д݀  н݀  ые со с݀  ре݀  д݀  не݀  й с݀  ко݀  рост݀  ью 5‒7 

м/се݀  к., и݀  но݀  г݀  да с݀  ко݀  рост݀  ь их дост݀  и݀  гает з݀  наче݀  н݀  и݀  й 17‒24 м/се݀  к. 1820. 
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Об݀  щ݀  ие с݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я (ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ист݀  и݀  ка го݀  р݀  но‒݀  гео݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  их и го݀  р݀  нотех݀  н݀  ичес݀  к݀  их 

ус݀  ло݀  в݀  и݀  й ра݀  з݀  работ݀  к݀  и) 
 

Ре݀  л݀  ьеф участ݀  ка у݀  ва݀  л݀  ист݀  ы݀  й, абсо݀  лют݀  н݀  ые от݀  мет݀  к݀  и во݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  ло݀  в 330‒370 м, 

до݀  л݀  и݀  н 224‒350 м. Ве݀  р ݀  ш݀  и݀  н݀  ы во ݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  ло ݀  в п ݀  лос݀  к݀  ие, к ю݀  гу и ю ݀  го‒݀  восто݀  ку 

посте݀  пе݀  н݀  но пе݀  рехо݀  д݀  ят в по݀  ло ݀  г݀  ие с݀  к݀  ло ݀  н݀  ы (7‒12), а к се݀  ве݀  ру, за ݀  па݀  ду и 

ю݀  го‒݀  за݀  па݀  ду ‒ в бо݀  лее к݀  рут݀  ые, п݀  ре݀  и݀  му݀  щест݀  ве݀  н݀  но 15‒20, и݀  но݀  г݀  да 30‒40. 

Вс݀  к݀  р ݀  ы݀  ш݀  н݀  ые по݀  ро݀  д݀  ы участ݀  ка от݀  к݀  р݀  ыт݀  ых го݀  р݀  н݀  ых работ «За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» ОАО 

««СУЭК‒Ку݀  збасс»» п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы р݀  ых݀  л݀  ы݀  м݀  и чет݀  ве݀  рт݀  ич݀  н݀  ы ݀  м݀  и от݀  ло݀  же݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и и 

ко݀  ре݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и по݀  ро݀  да݀  м݀  и. 

Р݀  ых݀  л݀  ые от݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  я п݀  ре݀  дста݀  в ݀  ле݀  н݀  ы г݀  л ݀  и݀  на݀  м݀  и и су݀  г݀  л݀  и݀  н݀  ка݀  м݀  и мо݀  щ݀  ност݀  ью от 

0,2‒10 м в до݀  л݀  и݀  нах ре݀  к и ло݀  гах до 40 м на во݀  до݀  ра݀  з݀  де݀  лах. 

Ко݀  ре݀  н݀  н݀  ые по݀  ро݀  д݀  ы п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы а݀  ле݀  в݀  ро݀  л݀  ита݀  м݀  и, песча݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и и 

а݀  р݀  г݀  и݀  л ݀  л݀  ита݀  м݀  и. На݀  ибо݀  л݀  ь݀  ш݀  и݀  м рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  ие݀  м по݀  л ݀  ь݀  зуютс݀  я а݀  ле݀  в݀  ро݀  л݀  ит݀  ы, 

со݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  ие кото݀  р݀  ых дост݀  и݀  гает 61,3%. Песча ݀  н݀  и݀  к݀  и усту݀  пают и݀  м в 

рас݀  п݀  рост݀  ра݀  не݀  н݀  и݀  и, со݀  де݀  р ݀  жа݀  н݀  ие их ко݀  леб݀  летс݀  я в п ݀  ре݀  де݀  лах от 18,4 до 27,2%. 

А݀  р݀  г݀  и݀  л݀  л݀  ит݀  ы в п݀  ре݀  де݀  лах участ݀  ка ра݀  з݀  в݀  ит݀  ы с݀  лабо и и݀  меют вто ݀  росте݀  пе݀  н݀  ное 

з݀  наче݀  н݀  ие. 

В п݀  ре݀  де݀  лах участ ݀  ка в݀  ы݀  я݀  в݀  ле݀  но нес݀  ко݀  л݀  ь݀  ко зо݀  н ра݀  з ݀  в݀  ит݀  и݀  я го݀  ре݀  л ݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в, 

п݀  р ݀  иу݀  роче݀  н݀  н݀  ых к участ݀  ка݀  м в݀  ы݀  го݀  ра݀  н݀  и݀  я п݀  ласто݀  в. Го݀  ре݀  л݀  ые по݀  ро݀  д݀  ы п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы 

песча݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и, а݀  ле݀  в݀  ро݀  л ݀  ита݀  м݀  и, и݀  но݀  г݀  да су݀  г݀  л݀  и݀  н݀  ка݀  м݀  и и г݀  л ݀  и݀  на݀  м݀  и. 

Зо݀  на в݀  ы݀  вет݀  р ݀  и݀  ва݀  н݀  и݀  я рас݀  п݀  рост݀  ра݀  н݀  яетс݀  я до г݀  луб݀  и݀  н݀  ы 50‒60 м, и݀  но݀  г݀  да до 100 

м и ха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зуетс݀  я по݀  в݀  ы݀  ше݀  н݀  но݀  й т݀  ре݀  щ݀  и݀  но݀  ватост݀  ью и в݀  ла݀  ж݀  ност݀  ью и 

по݀  н݀  и݀  же݀  н݀  но݀  й п ݀  роч݀  ност݀  ью ( ݀  в 3‒4 ра݀  за ме݀  н݀  ь݀  ше че݀  м у по݀  ро݀  д не݀  зат݀  ро݀  нут݀  ых 

в݀  ы݀  вет݀  р ݀  и݀  ва݀  н݀  ие݀  м п݀  р݀  и не݀  з݀  нач݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  м от݀  л ݀  ич݀  и݀  и у݀  г݀  ло݀  в в ݀  нут ݀  ре݀  н݀  не݀  го т݀  ре݀  н݀  и݀  я). 

Со݀  г݀  лас݀  но ф݀  и݀  з݀  и݀  ко‒݀  меха݀  н݀  ичес݀  к݀  и݀  м с݀  во݀  йст݀  ва݀  м вс݀  к݀  р݀  ы݀  ш݀  н݀  ые по݀  ро݀  д݀  ы и у݀  го݀  л݀  ь 

рас݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яютс݀  я с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м по кате݀  го݀  р ݀  и݀  я݀  м т݀  ру݀  д݀  ност݀  и э݀  кс݀  ка݀  ва݀  ц݀  и݀  и, 

бу݀  р݀  и݀  мост݀  и и в݀  з݀  р݀  ы ݀  вае݀  мост݀  и (с݀  м. таб݀  л. 1). 
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Таб݀  л ݀  и݀  ца 1 

На ݀  и݀  ме ݀  но݀  ва ݀  н݀  ие 

л݀  ито݀  ло݀  г݀  ичес ݀  к݀  их 

ра݀  з ݀  носте݀  й 

% к об݀  ще݀  му 

об݀  ъе݀  му по ݀  ро݀  д 

Кате݀  го݀  р݀  и ݀  я по к݀  ласс ݀  иф݀  и ݀  ка݀  ц݀  и ݀  и ЕНВ 

݀  э݀  кс݀  ка݀  ва݀  ц ݀  и ݀  я бу݀  р݀  и݀  мост ݀  ь ݀  в݀  з ݀  р݀  ы݀  вае ݀  мост݀  ь 

1 2 3 4 5 

Чет݀  ве ݀  рт݀  ич݀  н ݀  ые от݀  ло݀  же݀  н ݀  и ݀  я 100 II   

Ко݀  ре݀  н ݀  н݀  ые по݀  ро݀  д݀  ы 100    

݀  в т.ч.  песча ݀  н ݀  и݀  к݀  и 18,4 II‒III VIII III 

а݀  ле ݀  в݀  ро݀  л݀  ит݀  ы 61,3 II‒III VIII III 

аргиллиты 0,4 II‒III VIII III 

уголь 19,9 I V I 

 

Компания ОАО "СУЭК‒Кузбасс" разрез Заречный работает более 10 лет 

на рынке.  

Позиция компании состоит в стремлении к долговременным деловым 

отношениям со своими партнерами, а так же в желании показать пути наиболее 

полного, комплексного решения всех задач, стоящих перед ними.  

Руководство компанией отмечает, что возникающие конфликтные 

ситуации в трудовом коллективе сильно подрывают престиж компании.  

Организационная структура предприятия относится к линейно‒

функциональной. Структуру ОАО «СУЭК‒Кузбасс» разрез Заречный 

представлена в приложении №1. 

Линейные полномочия ‒ это полномочия, которые передаются 

непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим 

подчиненным. Линейно‒функциональная структура управления предприятия 

состоит из:  

‒линейных подразделений, осуществляющих в организации основную 

работу;  

‒специализированных обслуживающих функциональных подразделений.  

Линейные звенья принимают решения, а функциональные подразделения 

информируют и помогают линейному руководителю в разработке конкретных 

вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов для 

принятия конкретных решений. Функциональные службы доводят свои 
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решения до исполнителей либо через высшего руководителя, либо (в пределах 

специальных полномочий) прямо. Как правило, функциональные службы не 

имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным 

подразделениям.  

Данная структура относится к структурам иерархического типа и 

наиболее эффективна для организации работы крупных предприятий.  

На данный момент в организации управление всей организацией 

осуществляет генеральный директор, который наделен правами единоначалия. 

Заместитель директора по экономике и финансам отвечает, за обеспечение 

контроля финансовых потоков, за разработку планирования и 

бюджетирования, контролирует выполнение управленческих решений, 

развитие и реализацию ключевых показателей компании. Ему подчиняется 

главный экономист, который ведет всю финансовую отчетность организации, 

отвечает за ее правильность и своевременность, осуществляет анализ 

финансового состояния организации.  

Главный инженер отвечает за технический рост и развитие предприятия, 

внедрение совершенной техники и технологии, эффективную загрузку 

оборудования и рабочих площадей, своевременную техническую и 

технологическую подготовку производства, включая разработку 

технологических процессов по всему циклу производства,  освоение новой 

техники и технологии, которые обеспечивают высокое качество продукции и 

долговечность; выпол݀  не݀  н݀  ие госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  го за݀  ка݀  за в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с 

уста ݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и по݀  ка݀  зате݀  л݀  я݀  м݀  и. Е݀  му по݀  дч݀  и݀  н݀  яютс݀  я за݀  м. г ݀  л. и݀  н݀  же݀  не݀  ра, ве݀  ду݀  щ݀  и݀  й 

и݀  н݀  же݀  не݀  р, г݀  ла݀  в݀  н݀  ы݀  й меха݀  н݀  и݀  к, кото݀  р ݀  ые в݀  ы݀  по݀  л݀  н݀  яют все е݀  го у݀  ка݀  за݀  н݀  и݀  я.  

По ݀  д݀  ве݀  дё݀  м а݀  на݀  л݀  и݀  з ос݀  но݀  в݀  н݀  ых тех݀  н݀  и݀  ко‒݀  э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  их по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й 

де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и за пос݀  ле݀  д݀  н ݀  ие 3 го݀  да (с݀  м. таб݀  л. 2). Да݀  д݀  и݀  м об݀  щую 

ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ист݀  и݀  ку, о ݀  це݀  н݀  ку те݀  н݀  де݀  н݀  ц݀  и݀  й 
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Таб݀  л ݀  и݀  ца 2 

Д݀  и݀  на݀  м݀  и݀  ка ос݀  но݀  в݀  н݀  ых тех݀  н݀  и݀  ко‒݀  э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  к݀  их по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й 

ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» ра݀  з݀  ре݀  з За݀  реч݀  н݀  ы݀  й. 

По݀  ка݀  зате݀  л݀  и 
Абсо݀  лют݀  н݀  ые ве݀  л݀  ич݀  и݀  н݀  ы, т݀  ыс. руб Абсо݀  лют݀  ное от݀  к݀  ло݀  не݀  н݀  ие, т݀  ыс. руб. Те݀  м݀  п роста, % 

2012݀  г 2013݀  г 2014݀  г 2013/2012 2014/2013 2014/2012 2013/2012 2014/2013 2014/2012 

Добыча угля тыс. т. 2304,08 3055,67 4000,90 
751,59 945,24 1696,82 132,62 130,93 173,64 

В݀  ы݀  руч ݀  ка от реа݀  л݀  и ݀  за݀  ц݀  и ݀  и то݀  ва݀  ро݀  в, 

п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и (݀  работ, ус݀  лу݀  г) 
4792,48 3982,10 4689,90 ‒810,38 707,80 ‒102,57 83,09 117,77 97,86 

Себесто݀  и݀  мост݀  ь реа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 

то݀  ва݀  ро݀  в п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и (݀  работ, ус݀  лу݀  г), 
2586,97 3090,22 2945,38 503,25 ‒144,84 358,40 119,45 95,31 113,85 

П݀  р݀  иб݀  ы݀  л݀  ь (уб݀  ыт݀  к݀  и) от п݀  ро݀  да݀  ж 2205,50 891,88 1744,53 ‒1313,62 852,65 ‒460,98 40,44 195,60 79,10 

П݀  роч݀  ие дохо݀  д݀  ы 33545,66 84926,39 187171,00 51 380,73 102 244,61 153625,34 253,17 220,39 557,96 

П݀  роч݀  ие расхо݀  д݀  ы 95008,14 137116,60 86159,88 42108,46 ‒50 956,73 ‒8848,27 144,32 62,84 90,69 

Ч݀  иста݀  я п݀  р݀  иб݀  ы݀  л݀  ь 1857,65 402,39 1221,99 ‒1455,26 819,59 ‒635,66 21,66 303,68 65,78 

Зат݀  рат݀  ы на 1 то݀  н݀  ну то ݀  ва݀  р݀  но݀  й 

п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и 
834,78 785,58 691,99 ‒49,19 ‒93,60 ‒142,79 94,11 88,09 82,89 

Ре݀  нтабе݀  л݀  ь݀  ност݀  ь п݀  ро݀  да݀  ж, % 46,02 22,40 37,20 ‒23,62 14,80 ‒8,82 48,67 166,08 80,83 

Ре݀  нтабе݀  л݀  ь݀  ност݀  ь де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и, % 71,81 13,02 41,49 ‒58,79 28,47 ‒30,32 18,13 318,61 57,78 

С݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я сто݀  и݀  мост݀  ь 

ос݀  но݀  в ݀  н݀  ых с݀  ре݀  дст݀  в 
2435,98 2196,73 2135,73 ‒239,25 ‒61,00 ‒300,25 90,18 97,22 87,67 

Фо݀  н݀  доот݀  дача, руб./݀  руб. 1 061,98 1 406,73 137,91 344,75 ‒1268,83 ‒924,07 132,46 9,80 12,99 

Фо݀  н݀  дое݀  м ݀  кост݀  ь, руб./݀  руб. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0 0 0,01 

С݀  ре݀  д݀  нес݀  п݀  исоч݀  на݀  я ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь 

работ݀  н݀  и݀  ко݀  в, че݀  л 
378,00 548,00 600,00 170,00 52,00 222,00 144,97 109,49 158,73 

П݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь т ру݀  да,  

т݀  ыс. руб./че݀  л 
675,00 608,00 548,00 ‒67,00 ‒60,00 ‒127,00 90,07 90,13 81,19 

С݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч ݀  на݀  я за݀  работ݀  на݀  я п݀  лата, 

руб. 
39249,00 41861,00 44327,00 2612,00 2466,00 5078,00 106,65 105,89 112,94 
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Из табл. 2 видно, что обьем добычи угля в 2014 г. увеличился по 

сравнению как с 2013г., так и с 2012г., и составила 4000,90 тыс. т. в год.  

Темп роста добычи угля в 2013 по сравнению с 2012 г. составил 132,62 

% (добыча угля увеличилась на 751,59  тыс.т.). В 2014 году по сравнению с 

2013 темп снижения составил 130,93 %, (добыча угля снизилась на 945,24  

тыс.т.), а по сравнению с 2012 г темп снижения составил 173,64%, (добыча 

снизилась на 181,13 тыс. т.). 

Среднегодовая стоимость основных фондов уменьшается с 2012 г. и по 

2014г. Производительность труда так же уменьшается по всем трем годам.  

Среднемесячная заработная плата растет  в 2013г. она  выросла на 2612 руб. 

по сравнению с 2012г., и в 2014 она выросла на 5078р по сравнению с 2013 

 

2.2. Анализ персонала ОАО «СУЭК‒Кузбасс» Разрез «Заречный» и 

эффективность его использования. 

По ݀  д т݀  ру݀  до݀  в݀  ы݀  м݀  и ресу݀  рса݀  м݀  и п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я по݀  н݀  и݀  мают ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь и 

соста݀  в пе݀  рсо݀  на݀  ла. О ݀  це݀  н݀  ка обес݀  пече݀  н݀  ност݀  и и ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо݀  ва݀  н݀  и݀  я т݀  ру݀  до݀  в݀  ых 

ресу݀  рсо݀  в я݀  в݀  л݀  яетс݀  я ва݀  ж݀  не݀  й݀  ше݀  й за݀  даче݀  й ко݀  м݀  п݀  ле݀  кс݀  но݀  го э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  ко݀  го а݀  на݀  л݀  и݀  за 

хо݀  з݀  я݀  йст݀  ве݀  н݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и. 

Ос݀  но݀  в݀  н݀  ые за݀  дач݀  и а݀  на݀  л݀  и݀  за т݀  ру݀  до݀  в݀  ых ресу݀  рсо݀  в: 

‒ а݀  на݀  л݀  и݀  з обес݀  пече݀  н݀  ност݀  и п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и ݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и; 

‒ а݀  на݀  л݀  и݀  з д݀  в݀  и݀  же݀  н݀  и݀  я т݀  ру݀  до݀  в݀  ых ресу݀  рсо݀  в; 

‒ о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  ие и и ݀  зуче ݀  н݀  ие п݀  ро݀  и ݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да и фа݀  кто݀  ро݀  в, ее 

о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яю݀  щ݀  их; 

‒ эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ное ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  ие фо݀  н݀  да о݀  п݀  лат݀  ы т݀  ру݀  да. 

Ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м источ݀  н݀  и݀  ко݀  м и ݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и д ݀  л݀  я а݀  на݀  л݀  и݀  за с݀  лу݀  ж݀  ит фо݀  р݀  ма 

стат݀  ист݀  ичес݀  ко݀  й отчет݀  ност݀  и № П‒4 «С݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я о ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и, за݀  работ݀  но݀  й 

п݀  лате и д ݀  в݀  и݀  же݀  н݀  и ݀  и работ݀  н݀  и݀  ко݀  в», да݀  н݀  н ݀  ые табе݀  л ݀  ь݀  но݀  го учета и от݀  де݀  ла ка݀  д݀  ро݀  в 

[1, с. 30]. 
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На݀  ибо݀  л݀  ь ݀  ш݀  и݀  й у݀  де݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й вес в п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но݀  й о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и за݀  н݀  и݀  мают 

работ݀  н݀  и݀  к݀  и с݀  п݀  исоч݀  но݀  го соста݀  ва, не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но со݀  з݀  даю݀  щ݀  ие п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  ию 

ос݀  но݀  в݀  но݀  го в݀  и݀  да де݀  яте݀  л݀  ь ݀  ност݀  и. Л݀  и݀  ца, за݀  н݀  ят݀  ые т݀  ру݀  до݀  в݀  ы݀  м݀  и о݀  пе݀  ра݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и, 

с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и с ос݀  но݀  в݀  но݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  ью о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и (݀  и݀  з݀  гото݀  в݀  ле݀  н݀  ие 

п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но݀  й п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и, в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  ие работ п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра, 

о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я п݀  ро݀  и ݀  з݀  во݀  дст݀  ва и у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  ие݀  й и т.݀  п.) – п݀  р݀  и݀  н݀  ято 

на݀  з݀  ы݀  ват݀  ь работ݀  н݀  и ݀  ка݀  м݀  и п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но‒݀  п ݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  го пе݀  рсо݀  на݀  ла (ППП). 

Ст݀  ру݀  кту݀  ра ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и ППП за݀  в ݀  ис݀  ит от особе݀  н݀  носте݀  й от݀  рас݀  л ݀  и 

п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  ност݀  и, но݀  ме݀  н݀  к݀  лату݀  р݀  ы и݀  з ݀  де݀  л݀  и݀  й, с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и и мас݀  штабо݀  в 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ва. Работ݀  н݀  и݀  к݀  и ППП по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  л݀  яютс݀  я на рабоч݀  их и с݀  лу݀  жа݀  щ݀  их. 

К рабоч݀  и݀  м от݀  нос݀  ятс݀  я: 

‒ ос݀  но݀  в݀  н݀  ые рабоч݀  ие – не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но со݀  з݀  даю݀  щ݀  ие п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  ию; 

‒ вс݀  по݀  мо݀  гате݀  л݀  ь ݀  н݀  ые рабоч݀  ие – обес݀  печ݀  и݀  ваю݀  щ݀  ие необхо݀  д݀  и݀  м݀  ые ус݀  ло ݀  в݀  и݀  я 

д݀  л ݀  я п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ва, обс݀  лу݀  ж݀  и݀  ваю݀  щ݀  ие п݀  ро݀  и݀  з ݀  во݀  дст݀  во и рабоч݀  ие вс݀  по݀  мо݀  гате݀  л݀  ь݀  н݀  ых 

цехо݀  в (݀  и݀  нст݀  ру݀  ме݀  нта݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й, э݀  не݀  р ݀  гет݀  ичес݀  к݀  и݀  й, ре݀  мо݀  нт݀  но‒݀  меха݀  н݀  ичес݀  к݀  и݀  й и д݀  р.); 

‒ м݀  ла݀  д݀  ш݀  и݀  й обс݀  лу݀  ж݀  и݀  ваю݀  щ݀  и݀  й пе݀  рсо݀  на݀  л (МОП) – не и݀  мею݀  щ݀  ие п݀  р݀  я݀  мо݀  го 

от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я к п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  му п݀  ро݀  цессу (убо݀  р ݀  щ݀  и݀  к݀  и по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  й, ку݀  р݀  ье݀  р݀  ы, 

га݀  р݀  де݀  роб݀  щ݀  и݀  к݀  и, шофе݀  ра ле݀  г݀  ко݀  в݀  ых а݀  вто݀  моб݀  и݀  ле݀  й, работ݀  н݀  и݀  к݀  и ох݀  ра݀  н݀  ы и т.݀  п.) 

[4, с. 70]. 

Д݀  л݀  я а݀  на݀  л݀  и݀  за обес݀  пече݀  н݀  ност݀  и п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и соста݀  в݀  и݀  л݀  и таб݀  л. 14. 

И݀  з таб݀  л݀  и݀  ц݀  ы 14 в݀  и݀  д݀  но, что на п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  и в 2013 г. Ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь 

пе݀  рсо݀  на݀  ла по݀  в݀  ыс݀  и ݀  лас݀  ь на 168 че݀  ло݀  ве݀  к по с݀  ра݀  в݀  не݀  н݀  ию с 2012, ос݀  но݀  в݀  на݀  я масса 

рабоч݀  ие по доб݀  ыче. А в 2014 го݀  ду ч ݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь у݀  ве݀  л ݀  ич݀  и݀  лас݀  ь е݀  ще на 108 

че݀  ло ݀  ве݀  к по с݀  ра݀  в݀  не݀  н݀  ию с 2013.  

.



Таб݀  л ݀  и݀  ца 14 

Обес݀  пече݀  н݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и, че݀  л. 

 

По݀  ка݀  зате݀  л݀  и 
2012 г. 

2013 г. 2014 г. 
 

от݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2012 г. от 2011 

г. 

От݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2013݀  г от 2012 г 

От݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2013 г. от 

2011 г. фа݀  кт фа݀  кт 

че ݀  л. % че ݀  л. % че ݀  л. % че ݀  л. % че ݀  л. % че ݀  л. % 

Все ݀  го т ݀  ру݀  д݀  я݀  щ݀  ихс݀  я, 

с݀  п ݀  исоч݀  но݀  го соста ݀  ва: 
306 100,00 474 100,00 582 100,00 168 0,00 108 0 276 0,00 

1.1. ППП:  

300 98,04 451 78,69 543 93,30 73 

‒

19,35 170 15 243 ‒4,7 

‒ рабоч ݀  ие по доб݀  ыче у݀  г݀  л݀  я 
199 66,33 328 68,90 400 73,66 58 2,57 143 4,76 201 7,33 

‒ ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  и, 

с݀  лу݀  жа ݀  щ݀  ие, с݀  пе݀  ц ݀  иа݀  л݀  ист݀  ы 101 33,67 123 31,10 143 26,34 15 ‒2,57 27 ‒4,76 42 

‒

7,33 

1.2. Не ݀  п݀  ро݀  м݀  ы ݀  ш݀  ле݀  н݀  н ݀  ы݀  й 

пе݀  рсо݀  на݀  л 
6 1,96 23 21,31 39 6,70 95 19,35 ‒62 ‒14,61 33 4,74 
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Та݀  к же обес݀  пече݀  н݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  на в р݀  ису݀  н݀  ках 11, 

12,13. 
 

 

Р݀  ис. 11 Обес݀  пече݀  н݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и за 2012 го݀  д 

 

Р݀  ис. 12 Обес݀  пече݀  н݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и за 2013 го݀  д 

 

64% 

34% 

2% 
2012 год 

Рабочие по добыче угля -  199 
человек 

РСС - 101 чеовек 

НПП - 6 человек 

69% 

26% 

5% 
2013 год 

Рабочие по добыче угля - 328 
человек 

РСС - 123 человека 

НПП - 23 человека 
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Р݀  ис. 13 Обес݀  пече݀  н݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я ка݀  д݀  ра݀  м݀  и за 2014 го݀  д 

Ва݀  ж݀  не݀  й݀  ш݀  и݀  й об݀  ъе݀  кт а݀  на݀  л݀  и݀  за – д݀  в݀  и ݀  же݀  н݀  ие ка݀  д݀  ро݀  в, кото݀  рое ха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зует 

д݀  и݀  на݀  м݀  и݀  ку ч ݀  ис݀  ле݀  н ݀  ност݀  и работаю݀  щ݀  их. Ра ݀  з݀  л݀  ичают необхо݀  д݀  и ݀  м݀  ы݀  й и и݀  з݀  л݀  и݀  ш݀  н݀  и݀  й 

обо݀  рот рабоче݀  й с݀  и݀  л݀  ы. Необхо݀  д݀  и݀  м݀  ы݀  й обо݀  рот в݀  ы݀  з ݀  ва݀  н госу݀  да݀  рст݀  ве݀  н݀  но݀  й и 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  й необхо݀  д݀  и݀  мост݀  ью, то݀  г݀  да ка݀  к и݀  з ݀  л݀  и݀  ш݀  н݀  и݀  й обо݀  рот во݀  з݀  н݀  и݀  кает 

по݀  д во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  ие݀  м неу݀  ва݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  р݀  ич݀  и݀  н и я ݀  в݀  л݀  яетс݀  я уст ݀  ра݀  н݀  и݀  м݀  ы݀  м. 

У݀  во݀  л݀  ь݀  не݀  н݀  ие по неу݀  ва݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м п݀  ричинам – это увольнение за нарушение 

трудовой дисциплины, по собственному желанию, за несоответствие 

занимаемой должности, по решению судебных органов. 

В процессе анализа определяется, прежде всего, оборот работников, 

который равен общему числу принятых и уволенных за определенный 

период. Число принятых работников образует оборот по приему, а число 

уволенных характеризует оборот по увольнению. 

Количественная оценка интенсивности кадров осуществляется с 

помощью показателей оборота рабочей силы:  

‒коэффициент оборота рабочей силы по приему ‒ показывает долю 

принятых работников в среднесписочной численности 

100
Ч

Чпр
Кпр , %     %1510норм

прК  

69% 

24% 

7% 
2014 год  

Рабочие по добыче угля - 400 
человек 

РСС - 143 человека 

НПП - 39 человека 



49 

 

где Чпр ‒ число принятых на работу, чел.; Ч ‒ среднесписочная численность 

работников; 

‒ коэффициент оборота рабочей силы по выбытию – показывает долю 

уволенных работников в среднесписочной численности 

100
Ч

Чв
Кв , %    %1510норм

вК  

где Чв ‒ число уволившихся работников; 

‒ коэффициент текучести – показывает долю работников, уволенных 

по неуважительной причины в среднесписочной численности 

100
Ч

Чну
Кт , %   %7норм

тК  

где Чну ‒ число работников, уволенных по неуважительной причине, чел. 

Показатели сравнивают в динамике и между собой, что позволяет 

выделить причины излишнего оборота рабочей силы.Расчет показателей 

движения трудовых ресурсов сведем в таблицу 15. 

Таблица 15 

Показатели движения трудовых ресурсов 

Показатели 2012 2013 2014 
Откл‒е 

2013/2012  

Откл‒е 

2014/2013 

Откл‒е 

2014/2012 

1. Численность на начало года 275 345 552 70 207 277 

2. Принято 281 363 203 82 ‒160 ‒78 

3. Уволено всего 240 164 173 ‒76 9 ‒67 

в том числе: 
   

0 0 0 

по неуважительным причинам 218 164 123 ‒54 ‒41 ‒95 

4. Численность на конец года 316 544 522 228 ‒22 206 

5. Среднесписочная численность 306 474 582 168 108 276 

6. Оборот рабочей силы 521 527 376 6 ‒151 ‒145 

7. Коэффициент по приему, % 91,83 76,58 34,88 ‒15 ‒42 ‒57 

8. Коэффициент по выбытию, % 78,43 34,60 29,73 ‒44 ‒5 ‒49 

9. Коэффициент текучести, % 71,24 34,60 21,13 ‒37 ‒13 ‒50 
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Из расчетов (таб.15) видно, что среднесписочная численность в 2012 

году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 168 чел. В 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. среднесписочная численность увеличилась на 108 чел..  

Оборот рабочей силы 2013 года больше оборота 2012г. на 6 чел. Оборот 

рабочей силы в 2014г. составил 376 чел., что на 151 чел. меньше, чем в 

2013г.  Коэффициент оборота рабочей силы по приему на протяжении 2012‒

2014 гг. превышает коэффициент оборота по выбытию, что свидетельствует 

о достаточности обновления трудовых ресурсов.  

Коэффициент текучести в течение анализируемых лет, выше 

нормативного значения, это говорит о неэффект ݀  и݀  в݀  но݀  м у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  и ка݀  д݀  ра݀  м݀  и 

на п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  и. 

П݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  д݀  ите݀  л ݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да – с݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я в݀  ы݀  работ݀  ка п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и 

о݀  д݀  н݀  и݀  м работ݀  н݀  и݀  ко݀  м. 

В݀  ы݀  работ݀  ка от݀  ра݀  жает ко݀  л݀  ичест݀  во п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и, п݀  ро݀  и݀  з݀  ве݀  де݀  н݀  ное о݀  д݀  н݀  и݀  м 

работ݀  н݀  и݀  ко݀  м в е݀  д݀  и݀  н݀  и݀  цу в݀  ре݀  ме݀  н݀  и. 

Т݀  ру݀  дое݀  м݀  кост݀  ь по݀  ка݀  з݀  ы݀  вает п݀  ро݀  и݀  з݀  ве݀  де݀  н݀  н݀  ые зат݀  рат݀  ы т݀  ру݀  да в е݀  д݀  и݀  н݀  и݀  цах 

в݀  ре݀  ме݀  н݀  и д݀  л݀  я п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ва е݀  д݀  и݀  н݀  и݀  ц݀  ы п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и. 

В п݀  ро݀  цессе а݀  на݀  л݀  и݀  за о݀  це݀  н݀  и݀  ваетс݀  я д݀  и݀  на݀  м݀  и݀  ка по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и за 

ра݀  з݀  н݀  ы݀  й пе݀  р݀  ио݀  д в݀  ре݀  ме݀  н݀  и и в݀  ы݀  де݀  л݀  яютс݀  я фа݀  кто݀  р݀  ы, о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яю݀  щ݀  ие ра݀  з݀  ме݀  р 

с݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  во݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и. 

Исхо݀  д݀  н݀  ые да݀  н݀  н݀  ые д݀  л݀  я фа݀  кто݀  р ݀  но݀  го а݀  на݀  л݀  и݀  за в݀  ы݀  работ݀  к݀  и с݀  ве݀  де݀  н݀  ы в 

(таб݀  л. 16). 
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Таб݀  л ݀  и݀  ца 16 

Фа݀  кто݀  р݀  н݀  ы݀  й а݀  на݀  л݀  и݀  з в ݀  ы݀  работ݀  к݀  и 

По݀  ка݀  зате݀  л݀  и 2012 22013 
От݀  к݀  ло݀  не݀  н݀  ие 2013/2012 

2014 
От݀  к݀  ло݀  не݀  н݀  ие 2014/2013 От݀  к݀  ло݀  не݀  н݀  ие 2014/2012 

+,‒ % +,‒ % +,‒ % 

1. То݀  ва݀  р݀  на݀  я п݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  я в 

со݀  поста݀  в݀  и݀  м݀  ых це݀  нах, 

т݀  ыс. т. 

2304,08 3055,67 751,59 32,62 4000,90 945,24 30,93 1696,82 73,64 

2. С݀  ре݀  д݀  нес݀  п݀  исоч݀  на݀  я 

ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь ППП, че݀  л. 
300,00 373,00 73,00 24,33 543,00 170,00 45,58 243,00 81,00 

3. С݀  ре݀  д݀  нес݀  п݀  исоч݀  на݀  я 

ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  ь рабоч݀  их, 

че݀  л. 

199,00 257,00 58,00 29,15 400,00 143,00 55,64 201,00 101,01 

4. До݀  л݀  я рабоч݀  их в ППП 0,663 0,689 0,03 3,87 0,737 0,05 6,91 0,07 11,05 

5. С݀  ре݀  д݀  не݀  д݀  не݀  в݀  на݀  я 

в݀  ы݀  работ݀  ка рабоче݀  го, 

т݀  ыс. т. 

0,032 0,033 0,001 2,41 0,035 0,002 7,36 0,003 9,95 

6. Ч݀  ис݀  ло д݀  не݀  й работ݀  ы по 

в݀  ы݀  пус݀  ку п ݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и 
364,00 365,00 1,00 0,27 286,00 ‒79,00 ‒21,64 ‒78,00 ‒21,43 

7. С݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я 

в݀  ы݀  работ݀  ка ППП, т݀  ыс. т. 

(ст݀  р.1/ст݀  р.2) 

7,68 8,19 0,51 6,66 7,37 ‒0,82 ‒10,06 ‒0,31 ‒4,06 

8. С݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я 

в݀  ы݀  работ݀  ка рабоче݀  го, 

т݀  ыс. т. (ст݀  р.1/ст݀  р.3) 

11,58 11,89 0,31 2,69 10,00 ‒1,89 ‒15,87 ‒1,58 ‒13,61 
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Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м, на ве݀  л ݀  ич݀  и݀  ну с ݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  во݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и о ݀  ка݀  з݀  ы݀  вают 

в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие т݀  р݀  и фа݀  кто݀  ра, о݀  це݀  н݀  ку кото ݀  р݀  ых осу݀  щест݀  в݀  л ݀  яют мето݀  до݀  м абсо݀  лют݀  н݀  ых 

ра݀  з݀  н݀  и݀  ц на ос݀  но݀  ве да݀  н݀  н݀  ых таб݀  л݀  и݀  ц݀  ы 16.[4, с.34‒36]:  

РАБОЧЕГОДСРРАБОЧИХГСР ВNДВ ....  , г݀  де 

..ГСРВ  ‒ с݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я в݀  ы݀  работ݀  ка ППП, 

РАБОЧИХД  ‒ до݀  л ݀  я рабоч݀  их в ППП, 

N  ‒ ч݀  ис݀  ло д݀  не݀  й работ݀  ы п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я по в݀  ы݀  пус ݀  ку п ݀  ро݀  ду݀  к݀  ц݀  и݀  и, 

РАБОЧЕГОДСРВ ..  ‒ с݀  ре݀  д݀  не݀  д݀  не݀  в݀  на݀  я в݀  ы݀  работ݀  ка рабоче݀  го. 

2012 г. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я до݀  л݀  и рабоч݀  их в ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и ППП 

(0,689‒0,663)*364*0,032=0,0220448 т݀  ыс. т. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я ч݀  ис݀  ла д݀  не݀  й работ݀  ы 

0,689*(365‒364)* 0,032= 0,022048 т݀  ыс. т. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я с݀  ре݀  д݀  не݀  д݀  не݀  в݀  но݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и рабоче݀  го 

0,689*365*(0,033‒0,032) =  0,251 т݀  ыс. т. 

‒ со݀  в݀  мест݀  ное в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие фа݀  кто݀  ро݀  в  

0,0220448+0,022048+ 0,251 =0,30 т݀  ыс. т. 

Г݀  ла݀  в ݀  но݀  й п݀  р݀  ич݀  и݀  но݀  й у݀  ве݀  л݀  иче݀  н݀  и݀  я  в݀  ы݀  работ݀  к݀  и  ППП  я݀  в݀  л ݀  яетс݀  я  рост 

д݀  не݀  в݀  но݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и  рабоч݀  их. У݀  ве݀  л݀  иче݀  н݀  ие до݀  л݀  и рабоч݀  их в ППП в 2012 г 

у݀  ме݀  н݀  ь ݀  ш݀  и݀  лас݀  ь на 0,03.  

2013 г. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я до݀  л݀  и рабоч݀  их в ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и ППП 

(0,737‒0,663)*286*0,035=0,741 т݀  ыс.т. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я ч݀  ис݀  ла д݀  не݀  й работ݀  ы 

0,737*(286‒364)* 0,035= ‒ 2,01т݀  ыс. т. 

‒ в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я с݀  ре݀  д݀  не݀  д݀  не݀  в݀  но݀  й в݀  ы݀  работ݀  к݀  и рабоче݀  го 

0,737*286*(0,035‒0,032) = 1,05 т݀  ыс. т. 

‒ со݀  в݀  мест݀  ное в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  ие фа݀  кто݀  ро݀  в  

0,741 +(‒ 2,01)+1,05  = ‒0,22 т݀  ыс. т. 
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Г݀  ла݀  в ݀  но݀  й фа݀  кто݀  ро݀  м я݀  в݀  л݀  яетс݀  я у݀  ме݀  н݀  ь݀  ше݀  н݀  ие ч݀  ис݀  ла д݀  не݀  й работ݀  ы. 

С݀  ре݀  д݀  не݀  го݀  до݀  ва݀  я в ݀  ы݀  работ݀  ка ППП в 2013 го݀  ду с݀  н݀  и݀  з݀  и݀  лас݀  ь на 0,31 т݀  ыс. т. по 

расчет݀  н݀  ы݀  м таб݀  л ݀  ич݀  н݀  ы݀  м да݀  н݀  н݀  ы݀  м. 

О݀  п݀  лата т݀  ру݀  да – это с݀  исте݀  ма от݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  й, с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ых с обес ݀  пече݀  н݀  ие݀  м 

уста ݀  но݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я работо݀  дате݀  ле݀  м в݀  ы݀  п݀  лат работ݀  н݀  и݀  ка݀  м за их т݀  ру݀  д в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с 

за݀  ко݀  на݀  м݀  и, и݀  н݀  ы݀  м݀  и но݀  р݀  мат݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и  п݀  ра݀  во ݀  в݀  ы݀  м݀  и а݀  кта݀  м݀  и, ко ݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и 

до݀  го݀  во݀  ра݀  м݀  и, со݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и, ло݀  ка݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и но݀  р݀  мат݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м݀  и а݀  кта݀  м݀  и и т݀  ру݀  до݀  в݀  ы݀  м݀  и 

до݀  го݀  во݀  ра݀  м݀  и. 

За݀  работ݀  на݀  я п݀  лата – это во݀  з݀  на݀  г݀  ра݀  ж݀  де݀  н݀  ие за т݀  ру݀  д в за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от 

к݀  ва݀  л݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  и݀  и работ݀  н݀  и݀  ка, с݀  ло ݀  ж݀  ност݀  и, ко ݀  л݀  ичест݀  ва, качест݀  ва и ус ݀  ло݀  в݀  и݀  й 

в݀  ы݀  по݀  л݀  н݀  яе݀  мо ݀  й работ݀  ы, а та ݀  к݀  же в ݀  ы݀  п݀  лат݀  ы ко݀  м݀  пе݀  нса݀  ц݀  ио݀  н݀  но݀  го и 

ст݀  и݀  му݀  л ݀  и݀  рую ݀  ще݀  го ха݀  ра݀  кте݀  ра. О݀  п݀  лата т݀  ру݀  да ка݀  ж݀  до݀  го работ݀  н݀  и݀  ка за݀  в݀  ис݀  ит от е݀  го 

л݀  ич݀  но݀  го т݀  ру݀  до݀  во݀  го в݀  к݀  ла݀  да и ма݀  кс݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м ра݀  з݀  ме݀  ро݀  м не о݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  и݀  ваетс݀  я. 

А݀  на݀  л ݀  и݀  з ис݀  по݀  л ݀  ь݀  зо݀  ва݀  н݀  и݀  я т݀  ру݀  до݀  в݀  ых ресу݀  рсо݀  в, рост п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да 

необхо݀  д݀  и݀  мо расс݀  мат݀  р݀  и݀  ват݀  ь в тес݀  но݀  й с݀  в݀  я݀  з݀  и с о݀  п݀  лато݀  й т݀  ру݀  да. В и݀  деа݀  ле те݀  м݀  п 

роста у݀  ро݀  в݀  н݀  я о݀  п ݀  лат݀  ы т݀  ру݀  да до݀  л݀  же݀  н не݀  м݀  но݀  го отста݀  ват݀  ь от те݀  м݀  по݀  в роста 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да [1, с. 36]. 

А݀  на݀  л ݀  и݀  з݀  и݀  ру݀  я да݀  н݀  н݀  ые таб݀  л. 17 в݀  и݀  д݀  и݀  м, что фо݀  н݀  д о݀  п݀  лат݀  ы т݀  ру݀  да в тече݀  н݀  ие 3 

а݀  на݀  л݀  и݀  з݀  и݀  руе ݀  м݀  ых лет посто݀  я݀  н݀  но и݀  з݀  ме݀  н݀  я݀  лс݀  я: в 2013 г у݀  ве݀  л݀  ич݀  и݀  лс݀  я на 8193,4 т݀  ыс. 

руб. а в 2014 го݀  ду у݀  ве݀  л݀  ич݀  и݀  лас݀  ь на 5827,1 т݀  ыс. р. У݀  ве݀  л ݀  иче݀  н݀  ие фо݀  н݀  да о݀  п݀  лат݀  ы 

т݀  ру݀  да в 2013 г. обус ݀  ло݀  в݀  ле݀  н г݀  ла݀  в݀  н݀  ы݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м у݀  ве݀  л݀  иче݀  н݀  ие݀  м с݀  ре݀  д݀  нес݀  п݀  исоч݀  но݀  й 

ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и работ݀  н݀  и݀  ко݀  в. В 2014 г. по с݀  ра݀  в݀  не݀  н݀  ию с 2013 г. рост фо݀  н݀  да 

о݀  п݀  лат݀  ы т݀  ру݀  да с݀  в ݀  я݀  за݀  н с у݀  ве݀  л݀  иче݀  н݀  ие݀  м с݀  ре݀  д݀  нес݀  п݀  исоч݀  но݀  й ч݀  ис݀  ле݀  н݀  ност݀  и на 108 

че݀  л.  В 2013 го݀  ду по с݀  ра݀  в݀  не݀  н݀  ию с 2012 го ݀  до݀  м у݀  ве݀  л݀  ич݀  и݀  лас݀  ь с݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  на݀  я 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь т ݀  ру݀  да на 90,26 т/че݀  л., в то ݀  же в݀  ре݀  м݀  я с݀  н݀  и݀  з݀  и݀  лас݀  ь 

с݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  на݀  я за݀  работ݀  на݀  я п݀  лата на 3362,34 р. 

В 2014 го݀  ду по с݀  ра݀  в݀  не݀  н݀  ию с 2013 го݀  до݀  м у݀  ве݀  л ݀  ич݀  и݀  лас݀  ь с݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  на݀  я 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь т݀  ру݀  да на 35,65 т/че݀  л, а за݀  работ݀  на݀  я п݀  лата у݀  ме݀  н݀  ь݀  ш݀  и݀  лас݀  ь на 

174,41 р. 
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Таб݀  л ݀  и݀  ца 17 

 

Д݀  и݀  на݀  м݀  и݀  ка зат݀  рат на о݀  п݀  лату т ݀  ру݀  да все݀  го пе݀  рсо݀  на݀  ла 

По݀  ка݀  зате݀  л݀  и 2012 2013 2014 От݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2013/2012 

От݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2014/2013 

От݀  к݀  ло݀  не݀  н ݀  ие 

2014/2012 

Те݀  м ݀  п роста/ 

с݀  н ݀  и݀  же ݀  н݀  и ݀  я 

2013/2012, % 

Те݀  м ݀  п роста/ 

с݀  н ݀  и݀  же ݀  н݀  и ݀  я 

2014/2013, % 

Те݀  м ݀  п роста/ 

с݀  н ݀  и݀  же ݀  н݀  и ݀  я 

2014/2012, 

% 

Фо݀  н ݀  д о݀  п ݀  лат݀  ы 

т݀  ру݀  да, т ݀  ыс. руб. 

17826,6 26020 31847,1 8193,4 5827,1 14020,5 145,96 122,39 178,65 

С݀  ре݀  д݀  нес݀  п ݀  исоч݀  на݀  я 

ч݀  ис݀  ле݀  н ݀  ност݀  ь, че݀  л 

306 474 582 168 108 276 154,90 122,78 190,20 

С݀  ре݀  д݀  не݀  мес ݀  яч݀  на݀  я 

за݀  робот݀  на݀  я п݀  лата, 

руб. 

58256,8

6 

54894,5

1 

54720,1

0 

‒3362,34 ‒174,41 ‒3536,75 94,23 99,68 93,93 

С݀  ре݀  д݀  не݀  мес ݀  яч݀  на݀  я 

п ݀  ро݀  и݀  з ݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  нос

т݀  ь т݀  ру݀  да. т. 

627,47 537,21 572,86 ‒90,26 35,65 ‒54,60 85,61 106,63 91,29 
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Ка݀  ж݀  дое п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ие до݀  л ݀  ж݀  но соб݀  лю݀  дат݀  ь п ݀  р݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п о݀  пе݀  ре݀  же݀  н݀  и݀  я роста 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да п݀  р݀  и п݀  ла݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  и по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й по т݀  ру݀  ду.  

Д݀  л݀  я о݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  я ре݀  зу݀  л݀  ьтато݀  в соот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я в росте 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да и с݀  ре݀  д݀  не݀  й за݀  работ݀  но݀  й п݀  лат݀  ы исч݀  ис݀  л݀  яетс݀  я 

ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт о ݀  пе݀  ре݀  же݀  н݀  и݀  я Ко ݀  п кото݀  р݀  ы݀  й о ݀  п݀  ре݀  де݀  л ݀  яетс݀  я от݀  но݀  ше݀  н݀  ие݀  м и݀  н݀  де݀  ксо݀  в 

д݀  вух по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й 

Ко݀  п= I1/ I2 

݀  г݀  де I1 ‒ те݀  м݀  п роста п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да; I2 ‒ те݀  м݀  п роста 

с݀  ре݀  д݀  не݀  мес݀  яч݀  но݀  й за݀  работ݀  но݀  й п݀  лат݀  ы. 

А݀  на݀  л ݀  и݀  з ко ݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нта о݀  пе݀  ре݀  же݀  н݀  и݀  я по݀  з݀  во݀  л ݀  яет в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь е݀  го в݀  л ݀  и݀  я݀  н݀  ие на 

ре݀  нтабе݀  л ݀  ь݀  ност݀  ь п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я.  

Ко݀  п(2013)= 0,85/0,94=0,90 

Ко݀  п(2014)= 1,06/0,99=1,07 

В 2013 г. те݀  м݀  п роста п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и т݀  ру݀  да не о݀  пе݀  ре݀  жает те݀  м݀  п 

роста за݀  работ݀  но݀  й п݀  лат݀  ы, это го݀  во݀  р ݀  ит о то݀  м, что не соб݀  лю݀  даетс݀  я г݀  ла݀  в݀  н݀  ы݀  й 

п݀  р ݀  и݀  н݀  ц݀  и݀  п о݀  п݀  лат݀  ы т݀  ру݀  да, это по݀  в݀  ле݀  к݀  ло за собо݀  й  пе݀  ре݀  расхо݀  д фо݀  н݀  да за݀  работ݀  но݀  й 

п݀  лат݀  ы. В 2014 го݀  ду с݀  итуа݀  ц݀  и݀  я п݀  рот݀  и݀  во ݀  по݀  ло ݀  ж݀  на݀  я [Ошибка! Источник ссылки не 

айден.]. 

 

 

2.3 Анализ конфликтных ситуаций в организации ОАО «СУЭК‒

Кузбасс» Разрез «Заречный» 

 

Для анализа конфликтов в организации, а также для оценки 

психологического климата в коллективе было проведено исследование, в 

котором приняли участие руководители и специалисты их на предприятии 

177 человек. 

Методы исследования ОАО «СУЭК‒Кузбасс» Разрез «Заречный»: 

1) Лонгитюдное наблюдение; 
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2) Психологическое тестирование сотрудников компании ОАО 

«СУЭК‒Кузбасс» Разрез «Заречный». 

проводилось по трем методикам: 

A) Тест описания поведения К. Томаса [33, с. 146]. Б) Тест 

"Самоконтроль в общении" [33, с.62]. 

B) Тест "Твоя конфликтность" [33, с.91]. 

3) Анкетирование. 

Первый этап исследования заключался в установлении методом 

наблюдения мнения о каждом респонденте, его личностных и поведенческих 

особенностях (см. табл. 18). 

Таблица 18 

Испытуемые Личностные и поведенческие особенности 

15 Добродушный, спокойный, открытый, общительный человек 

8 Напористый, скрытный, общительный, склонен к конфликтному поведению 

13 
Общительный, немного суетливый, добродушный, веселый, с хорошим 

чувством юмора 

14 
Необщительный, упрямый, скрытный, хорошо знает свое дело, склонен к 

конфликтному поведению 

17 
Любознательный, открытый, всегда поддержит беседу по любому вопросу, в 

общении легок. 

13 
"Себе на уме", общительный, но скрытный, уходит от конфликтов, всегда 

находит компромисс или оправдание 

16 Неуверенный, застенчивый, мягкотелый, пытается всем угодить 

10 Мягкий, спокойный, общительный, дружелюбный 

7 Резкий, необщительный, склонный к конфликтам 

9 Суетливый, общительный, добродушный, бесконфликтный 

9 
Веселый, многословный, немного надоедливый, склонен к созданию 

конфликтных ситуаций 

6 Не терпеливый, вспыльчивый, общительный, конфликтный 

9 
В общении настороженный, застенчивый, говорит только по существу, 

бесконфликтный 

            10 Развязный, говорит с сарказмом, неуместно шутит, склонен к Конфликтам 

11 Тихий, спокойный, добродушный, бесконфликтный 

 

Данные наблюдения свидетельствуют о том, что 50 человек в группе 

склонны к созданию конфликтных ситуаций: 15 человек из них отличаются 
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резкостью, напористостью в общении, в то же время они общительны, хотя 

зачастую могут создавать конфликтные ситуации; 30 человек из 50 , 

склонных к конфликтам, также являются общительными людьми, но в тоже 

время они развязны, многословны, отпускают неуместные шутки ‒ 

неприятны в общении, что является причиной создания ими конфликтных 

ситуаций; и трех человек в конфликтной группе отличает необщительность, 

скрытность, упрямость. 

Далее охарактеризуем бесконфликтную группу сотрудников 

организации, в эту группу в которую ݀  вхо݀  д݀  ят 127 че݀  ло ݀  ве݀  к, с݀  ре݀  д݀  и н݀  их мо݀  ж݀  но 

в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь 65 че݀  ло ݀  ве݀  к, кото݀  р݀  ые от݀  л݀  ичаютс݀  я весе݀  л݀  ы݀  м н݀  ра݀  во݀  м, бо݀  лт݀  л݀  и݀  вост݀  ью, 

доб݀  ро݀  ду݀  ш݀  ие݀  м, от݀  к݀  р݀  ытост݀  ью; 34 че݀  ло ݀  ве݀  ка от݀  л ݀  ичаетс݀  я с݀  по݀  ко݀  йст݀  в݀  ие݀  м, 

у݀  ра݀  в ݀  но݀  ве݀  ше݀  н݀  ност݀  ью, д݀  ру݀  же݀  люб݀  ие݀  м; 28 че݀  ло ݀  ве݀  к засте݀  нч݀  и݀  в݀  ы, неу݀  ве݀  ре݀  н݀  н݀  ые в 

себе, ст݀  ре݀  м݀  я݀  щ݀  иес݀  я все݀  м у݀  го݀  д݀  ит݀  ь. 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, ре݀  зу݀  л ݀  ьтат݀  ы наб݀  лю ݀  де݀  н݀  и݀  я с݀  в݀  и݀  дете݀  л݀  ьст݀  вуют о то݀  м, что в 

г݀  ру݀  п݀  пе 28% лю݀  де݀  й, с݀  пособ݀  н݀  ых со݀  з݀  да݀  ват݀  ь ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  н݀  ые с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и и 72% 

бес݀  ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ые в об݀  ще݀  н݀  и݀  и. 

С݀  ле݀  дую ݀  щ݀  и݀  м эта݀  по݀  м э݀  м݀  п݀  и݀  р݀  ичес݀  ко݀  го исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я б݀  ы݀  ло 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  кое  тест݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие сот݀  ру݀  д ݀  н݀  и݀  ко݀  в ко ݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и. 

За݀  дач݀  и тест݀  и ݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я: 

1) в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и; 

2) о݀  п݀  ре݀  де݀  л ݀  ит݀  ь у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь ко ݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  но݀  го са݀  мо݀  ко݀  нт݀  ро݀  л݀  я; 

3) о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  ит݀  ь ст ݀  и݀  л݀  ь ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  го по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в ко ݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и. 

Во݀  п݀  рос݀  ы тесто݀  в отоб݀  ра݀  же݀  н݀  ы в п݀  р݀  и݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  и 2, 3, 4 

А݀  на݀  л ݀  и݀  з по݀  луче݀  н݀  н݀  ых да݀  н݀  н݀  ых по݀  ка݀  за݀  л, что: 

‒ 92 сот݀  ру݀  д ݀  н݀  и݀  ка об݀  ла݀  дают в݀  ысо݀  к݀  и݀  м у݀  ро݀  в݀  не݀  м об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и ‒ эт݀  и 

лю݀  д݀  и на݀  й݀  дут в ݀  ыхо݀  д и ݀  з любо݀  й с݀  ло݀  ж݀  и݀  в݀  ше݀  йс݀  я с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и, но не все݀  г݀  да до݀  во݀  д݀  ят 

де݀  ло до ко݀  н݀  ца; 
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‒ 60 че݀  ло݀  ве݀  к об݀  ла݀  дают с݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  м у݀  ро݀  в݀  не݀  м об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь ݀  ност݀  и, их 

ха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зует любо݀  п݀  ыт݀  ност݀  ь, ра݀  з ݀  го݀  во݀  рч݀  и݀  вост݀  ь, о ݀  д݀  на݀  ко и݀  м не݀  достает 

ус ݀  и݀  дч݀  и݀  вост݀  и, те݀  р݀  пе݀  н݀  и݀  я п݀  р݀  и сто݀  л݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  и с се݀  р݀  ье݀  з݀  н݀  ы݀  м݀  и п݀  роб݀  ле݀  ма݀  м݀  и; 

‒ 25 че݀  ло ݀  ве݀  к от݀  л݀  ичатс݀  я н݀  и݀  з݀  к݀  и݀  м у݀  ро݀  в݀  не݀  м об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и ‒ о݀  н݀  и 

за݀  м݀  к݀  нут ݀  ы, п݀  ре݀  д݀  поч݀  итают о݀  д݀  и݀  ночест݀  во (с݀  м. таб݀  л. 19). 

Таб݀  л ݀  и݀  ца 19 

По݀  ка݀  зате݀  л݀  и Об݀  щ݀  и ݀  й в݀  ы ݀  во݀  д 

Ст݀  и݀  л݀  ь 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  го 

по݀  ве݀  де݀  н ݀  и݀  я 

У݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 

об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и 

Са݀  мо݀  ко݀  нт݀  ро݀  л݀  ь в об݀  ще݀  н ݀  и ݀  и (݀  ко݀  м݀  му݀  н݀  и ݀  кат݀  и ݀  в݀  н݀  ы ݀  й 

ко݀  нт݀  ро݀  л݀  ь) 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест݀  во 

Ко݀  м݀  п ݀  ро݀  м݀  исс 
В݀  ысо݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Ч݀  ре݀  з ݀  ме ݀  р݀  но об݀  щ݀  ите݀  ле݀  н, с݀  пособе ݀  н на 

сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест ݀  во, ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс; 

ис݀  к݀  ре ݀  не݀  н, но не с݀  де݀  р݀  жа ݀  н в 

э݀  мо݀  ц ݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н ݀  и݀  ях 

Со݀  пе݀  р݀  н݀  ичест݀  во С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Вес ݀  ь݀  ма об ݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы ݀  й, с݀  к݀  ло݀  не݀  н к 

со݀  пе݀  р݀  н ݀  ичест݀  ву, по ݀  ве݀  де ݀  н݀  ие усто ݀  йч݀  и݀  во, 

"݀  неу݀  добе݀  н в об݀  ще݀  н݀  и ݀  и" 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест݀  во 
Но݀  р݀  ма ݀  л݀  ь݀  на݀  я 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кабе݀  л݀  ь݀  ност݀  ь 

В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

В ме ݀  ру об ݀  щ݀  ите݀  ле݀  н, с݀  пособе ݀  н к 

сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест ݀  ву, г ݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и݀  рует на 

и ݀  з݀  ме ݀  не݀  н݀  ие ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и ݀  в݀  но݀  й 

с݀  итуа ݀  ц ݀  и݀  и 

И݀  збе݀  га݀  н ݀  ие Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Необ݀  щ ݀  ите݀  ле݀  н, и݀  збе݀  гает ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в, 

г݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и݀  рует на и ݀  з݀  ме݀  не݀  н ݀  ие 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и݀  в ݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц ݀  и݀  и 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест݀  во 

Ко݀  м݀  п ݀  ро݀  м݀  исс 

Но݀  р݀  ма ݀  л݀  ь݀  на݀  я 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кабе݀  л݀  ь݀  ност݀  ь 

В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

В ме ݀  ру об ݀  щ݀  ите݀  ле݀  н, с݀  пособе ݀  н к 

сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест ݀  ву и ко݀  м݀  п ݀  ро݀  м݀  иссу, 

г݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и݀  рует на и ݀  з݀  ме݀  не݀  н ݀  ие 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и݀  в ݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц ݀  и݀  и 

Ко݀  м݀  п ݀  ро݀  м݀  исс 

И݀  збе݀  га݀  н ݀  ие 
С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 

С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Вес ݀  ь݀  ма об ݀  щ݀  ите݀  ле ݀  н, с݀  к݀  ло݀  не݀  н к по݀  ис݀  ку 

ко݀  м݀  п݀  ро݀  м ݀  исса и ݀  л݀  и и݀  збе݀  гает 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  ы, не все ݀  г݀  да с݀  де݀  р݀  жа ݀  н в 

э݀  мо݀  ц ݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н ݀  и݀  ях 

П݀  р݀  ис݀  пособ݀  ле݀  н ݀  ие Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Необ݀  щ ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й 

с݀  итуа ݀  ц ݀  и݀  и ста݀  раетс ݀  я п݀  р݀  ис݀  пособ݀  ит݀  ьс݀  я; 

г݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и݀  рует на и ݀  з݀  ме݀  не݀  н ݀  ие 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и݀  в ݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц ݀  и݀  и 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест݀  во 
Но݀  р݀  ма ݀  л݀  ь݀  на݀  я 

ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кабе݀  л݀  ь݀  ност݀  ь 

В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

В ме ݀  ру об ݀  щ݀  ите݀  ле݀  н, с݀  пособе ݀  н к 

сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест ݀  ву, г ݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и݀  рует на 

и ݀  з݀  ме ݀  не݀  н݀  ие ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и ݀  в݀  но݀  й 

с݀  итуа ݀  ц ݀  и݀  и. 

Со݀  пе݀  р݀  н݀  ичест݀  во С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Вес ݀  ь݀  ма об ݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы ݀  й, с݀  к݀  ло݀  не݀  н к 

со݀  пе݀  р݀  н ݀  ичест݀  ву, по ݀  ве݀  де ݀  н݀  ие усто ݀  йч݀  и݀  во, 

"݀  неу݀  добе݀  н в об݀  ще݀  н݀  и ݀  и" 
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продолжение табл. 19 

Со݀  пе݀  р݀  н݀  ичест݀  во С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Вес ݀  ь݀  ма об ݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы ݀  й, с݀  к݀  ло݀  не݀  н к 

со݀  пе݀  р݀  н ݀  ичест ݀  ву, по ݀  ве݀  де ݀  н݀  ие 

усто ݀  йч݀  и݀  во, "݀  неу݀  добе ݀  н в об݀  ще݀  н ݀  и݀  и" 

Сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест݀  во Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 
С݀  ре݀  д݀  н݀  и ݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Не об݀  щ ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й, с݀  пособе݀  н к 

сот݀  ру݀  д݀  н ݀  ичест ݀  ву в ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й 

с݀  итуа ݀  ц ݀  и݀  и; не с݀  де݀  р݀  жа݀  н в 

э݀  мо݀  ц ݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н ݀  и݀  ях 

Со݀  пе݀  р݀  н݀  ичест݀  во В݀  ысо݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 
Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Ч݀  ре݀  з ݀  ме ݀  р݀  но об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  н ݀  ы݀  й, 

с݀  к݀  ло݀  не݀  н к со݀  пе݀  р݀  н ݀  ичест݀  ву, 

по݀  ве݀  де݀  н ݀  ие усто ݀  йч݀  и݀  во, "݀  неу݀  добе݀  н 

в об݀  ще ݀  н݀  и ݀  и" 

И݀  збе݀  га݀  н ݀  ие 

ко݀  м݀  п݀  ро݀  м ݀  исс 
Н݀  и ݀  з݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н ݀  ь 

В݀  ысо݀  к݀  и݀  й 

у݀  ро݀  ве ݀  н݀  ь 

Не об݀  щ ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й, и݀  збе݀  гает 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в и݀  л݀  и и݀  дет на 

ко݀  м݀  п݀  ро݀  м ݀  исс; г ݀  иб݀  ко реа ݀  г݀  и ݀  рует на 

и ݀  з݀  ме ݀  не݀  н݀  ие ко݀  м݀  му݀  н ݀  и݀  кат݀  и ݀  в݀  но݀  й 

с݀  итуа ݀  ц ݀  и݀  и 

 

Расс݀  мат݀  р݀  и݀  ва݀  я у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь са ݀  мо݀  ко݀  нт݀  ро݀  л݀  я в об݀  ще݀  н݀  и݀  и, п݀  р݀  ихо݀  д݀  и݀  м к в ݀  ы݀  во ݀  ду, 

что бо݀  л݀  ь ݀  ш݀  и݀  нст݀  во сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в ко ݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и (82 че݀  ло݀  ве݀  ка) об݀  ла݀  дают в݀  ысо݀  к݀  и݀  м 

у݀  ро݀  в݀  не݀  м ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в ݀  но݀  го ко݀  нт݀  ро݀  л݀  я, о݀  н݀  и ле݀  г݀  ко вхо݀  д݀  ят в любую ро ݀  л݀  ь, г ݀  иб݀  ко 

реа݀  г݀  и݀  руют на и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  ие с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, в состо݀  я݀  н݀  и݀  и да݀  же п݀  ре݀  д݀  в݀  и݀  дет݀  ь 

в݀  печат݀  ле݀  н݀  ие, кото݀  рое п݀  ро݀  и݀  з݀  ве݀  дут на о݀  к݀  ру݀  жаю݀  щ݀  их. 71 че ݀  ло݀  ве݀  к об݀  ла݀  дают 

с݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  м у݀  ро݀  в݀  не݀  м ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  но݀  го ко݀  нт݀  ро݀  л ݀  я, их от݀  л݀  ичает ис݀  к݀  ре݀  н݀  ност݀  ь, но 

не с݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ност݀  ь в э݀  мо݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  ро݀  я݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  ях. У 24 сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ков в݀  ы݀  я݀  в݀  ле݀  н 

н݀  и݀  з݀  к݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь са ݀  мо݀  ко݀  нт݀  ро݀  л ݀  я в об݀  ще݀  н݀  и݀  и, что ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  и݀  зует их по݀  ве݀  де݀  н݀  ие 

ка݀  к усто݀  йч݀  и݀  вое, о݀  н݀  и не сч݀  итают ну݀  ж݀  н݀  ы݀  м и݀  з݀  ме݀  н݀  ят݀  ьс݀  я в за݀  в݀  ис݀  и݀  мост݀  и от 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и, не݀  кото݀  р݀  ые сч݀  итают их "݀  неу݀  доб݀  н݀  ы݀  м݀  и в об݀  ще݀  н݀  и݀  и". 

А݀  на݀  л ݀  и݀  з݀  и݀  ру݀  я по݀  ка݀  зате݀  л݀  и ст݀  и݀  л݀  я ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  го по݀  ве݀  де݀  н ݀  и݀  я у сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в 

ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и, м݀  ы в݀  ы ݀  я݀  в݀  и݀  л݀  и, что 97 че݀  ло ݀  ве݀  к п݀  ре݀  д݀  поч݀  итают сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  во в 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и, ха݀  ра݀  кте݀  р݀  и݀  зую ݀  щеес݀  я те݀  м, что участ ݀  н݀  и݀  к݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 

п݀  р ݀  ихо݀  д݀  ят к а݀  л݀  ьте݀  р ݀  нат݀  и݀  ве, у݀  до݀  в݀  лет݀  во ݀  р݀  яю݀  ще݀  й и݀  нте݀  рес݀  ы от݀  де݀  л݀  ь݀  н݀  ых сто݀  ро݀  н. 42 

че݀  л. и݀  з н ݀  их по݀  м݀  и݀  мо сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  ва та݀  к݀  же мо݀  гут по ݀  йт݀  и на ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс в 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и. 
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Со݀  пе݀  р ݀  н݀  ичест݀  во в ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кте ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  но д݀  л ݀  я 38 сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в, а 20 

че݀  ло ݀  ве݀  к п݀  ре݀  д݀  поч݀  итают и݀  збе݀  гат݀  ь ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в, хот݀  я ес݀  л݀  и это݀  го не у݀  даетс݀  я. И 

18 че݀  ло ݀  ве݀  к и݀  з н݀  их с݀  пособ݀  н݀  ы по݀  йт݀  и на ко݀  м݀  п݀  ро݀  м݀  исс. 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, д݀  л ݀  я г݀  ру݀  п݀  п ݀  ы ха݀  ра݀  кте݀  ре݀  н с݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  й у݀  ро݀  ве݀  н݀  ь 

об݀  щ݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  и, в݀  ысо݀  к݀  и݀  й ко݀  м݀  му݀  н݀  и݀  кат݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  й са݀  мо݀  ко݀  нт݀  ро݀  л݀  ь и по݀  ис݀  к 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  ва в ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и. 

Пос݀  ле݀  д݀  н݀  и݀  м эта݀  по݀  м исс݀  ле݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я б݀  ы݀  ло и݀  нте݀  р ݀  в݀  ью, це݀  л ݀  ь кото݀  ро݀  го 

в݀  ы݀  я݀  в݀  ит݀  ь п݀  р ݀  ич݀  и݀  н݀  ы во݀  з ݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й в ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и, а 

та݀  к݀  же ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  я п݀  рео݀  до݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й. 

Во݀  п݀  рос݀  ы а݀  н ݀  кет݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я отоб݀  ра݀  же݀  н݀  ы в П݀  р ݀  и݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  и 5. 

Ре݀  зу݀  л݀  ьтат݀  ы а݀  н݀  кет݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я с݀  в ݀  и݀  дете݀  л݀  ьст݀  вуют о то ݀  м, что 65% 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  й в ко݀  м݀  па݀  н݀  и ݀  и ОАО «СУЭК‒Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з 

«За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» во݀  з݀  н݀  и݀  кают в об݀  ще݀  н݀  и݀  и с ко݀  л݀  ле݀  га݀  м݀  и по работе, 35% ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й в ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и во݀  з݀  н݀  и݀  кают в об݀  ще݀  н݀  и݀  и с ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  л݀  я݀  м݀  и. 

Д݀  л݀  я а݀  на݀  л݀  и ݀  за ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в в о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и, а та݀  к݀  же д݀  л ݀  я о݀  це݀  н݀  к݀  и 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  го к݀  л݀  и݀  мата в ко ݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве б ݀  ы݀  ло п݀  ро݀  ве݀  де݀  но а݀  н݀  кет݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие 

пе݀  рсо݀  на݀  ла. 

Ос݀  но݀  ву ко ݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ва соста݀  в݀  л݀  яют работ݀  н݀  и݀  к݀  и со ста݀  же݀  м в ко݀  м݀  па݀  н݀  и݀  и от 1 

го݀  да до 9 лет. Все݀  го 13 сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к работает ме݀  нее го݀  да. Ру݀  ко݀  во ݀  дст݀  во же 

и݀  меет бо݀  лее д݀  л݀  ите݀  л ݀  ь݀  н݀  ы݀  й ста݀  ж. 

От݀  вет݀  ы рас݀  п݀  ре݀  де݀  л ݀  и݀  л݀  ис݀  ь с ݀  ле݀  дую݀  щ݀  и݀  м об݀  ра݀  зо ݀  м: 
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Р݀  ис. 14 Ва݀  ша до݀  л ݀  ж݀  ност݀  ь? 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, ос݀  но݀  в݀  но݀  й ко݀  нт݀  и݀  н݀  ге݀  нт пе݀  рсо݀  на݀  ла соста݀  в݀  л݀  яют 

с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ист݀  ы, да݀  лее и݀  дут Ру݀  ко݀  во݀  д݀  ите݀  л݀  и с݀  ре݀  д݀  не݀  го з݀  ве݀  на. Ру݀  ко݀  во ݀  дство 

составляет наименьшую долю работников. 

 

Рис. 15 – Довольны ли своей работой? 

Итак, большинство сотрудников своей работой довольны ‒ это можно 

оценить положительно. Однако, если человек абсолютно доволен своей 

работой, это может означать, что он не намерен самосовершенствоваться. 

10% 

20% 

70% 

Высшее руковаодство - 10% 

Руководитель среднего звена 
- 20% 

Специалисты - 70% 

50% 

30% 

20% 

ДА - 50% 

Вынужден - 30% 

Нет - 20% 
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Рис. 16 ‒ Считаете ли Вы себя конфликтным человеком? 

В соответствии с полученными ответами 60 % работников не считают 

себя конфликтными людьми. Возможно, такая самооценка была 

необъективна. 

На вопрос: Легко ли Вы находите общий язык с коллегами? Ответы 

следующие: постоянно натыкаюсь на стену непонимания, всегда нахожу, 

чаще нет, чаще да. Что примечательно, сотрудники, отнесшие себя к 

высшему руководству, а также большинство рядовых работников, ответили 

"Всегда". А вот руководители среднего звена, а также часть служащих 

испытывают затруднения во взаимопонимании. 

На вопрос: Часто ли Вы становитесь участником конфликтных 

ситуаций. Ответы следующие: моя хата с краю, без меня не обходится, 

редко, часто. 

Таким образом, до высшего руководства конфликты в коллективе 

доходят редко. Чаще всего вовлеченными оказываются руководители 

среднего звена (отделов), причем в основном между собой.  

На вопрос: Как часто происходят конфликты? Ответы следующие: 

каждый день, раз в неделю, два раза в неделю, реже. В большинстве случаев 

конфликты случаются раз‒два в неделю. 

40% =‒ Да 
60%‒ ‒ Нет 

40% 

60% 
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Рис. 17 Что чаще всего является причиной конфликтов с Вашим участием? 

Таким образом, почти 90% работников уверены, что кто‒то или не 

исполняет свои обязанности, или выполняет чужие. Такая ситуация может 

быть при недостаточном знании сотрудниками своих должностных 

обязанностей. Однако 50% сотрудников заявляли, что довольны своей 

работой (рис. 15), они знают, что следует делать им и их коллегам. 

Следовательно, обязанности они знают, однако эти обязанности не 

согласованы между собой. 

Работники осознают необходимость изменения, в первую очередь, 

системы распределения полномочий и ответственности. 

 

Рис. 16 Способствуют ли конфликтные ситуации решению текущих проблем 

компании? 

11% 

5% 

44% 

40% 

Неэффективный труд коллег  - 
11% 

Личная неприязнь - 5% 

Невыполнение своих 
обязанностей другим 
специалистом - 44% 

Выполнение специалистом 
чужих обязанностей - 40% 

87% 

13% 

Чаще нет - 87% 

Чаще да - 13% 
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Итак, большинство работников убеждены, что возникающие 

конфликты не способствуют улучшению положения вещей. Однако, 

несмотря на это количество конфликтов растет. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что причинами 

конфликтов между руководителями отделов являются следующие: ‒ 

недостаточно четкое разграничение полномочий, формальный характер 

матрицы ответственности; дублирование функций; плохо соблюдается 

принцип единоначалия. 

Таким образом, для изменения сложившейся ситуации необходимо 

предпринять меры организационного хара ݀  кте݀  ра 
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Глава 3. Разработка системы по предотвращению конфликтов в ОАО 

«СУЭК‒Кузбасс» Разрез «Заречный» 

3.1 Стратегия предотвращения конфликтов в ОАО «СУЭК‒Кузбасс» 

Разрез «Заречный» 

 

Д݀  л݀  я п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и ݀  кто݀  в ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс ݀  я ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь 

нес݀  ко݀  л݀  ь݀  ко эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ых ст݀  рате݀  г݀  и݀  й у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м݀  и с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и.  

1. Ст݀  рате݀  г݀  и݀  я п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта:  

а)уст ݀  ра݀  н݀  ит݀  ь реа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й п݀  ре݀  д݀  мет ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта;  

б)п݀  р݀  и݀  в ݀  леч݀  ь в качест݀  ве а݀  рб݀  ит݀  ра не݀  за݀  и݀  нте݀  ресо݀  ва݀  н݀  ное л݀  и݀  цо с гото݀  в݀  ност݀  ью 

по݀  дч݀  и݀  н݀  ит݀  ьс݀  я е݀  го ре݀  ше݀  н݀  ию;  

݀  в)с݀  де݀  лат݀  ь та݀  к, чтоб݀  ы о݀  д݀  и݀  н и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  щ݀  их от݀  ка݀  за݀  лс݀  я от п݀  ре݀  д݀  мета 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта в по݀  л ݀  ь݀  зу д݀  ру݀  го݀  го.  

2. Ст݀  рате݀  г݀  и݀  я по݀  да݀  в ݀  ле݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта. П݀  р ݀  и݀  ме݀  н݀  яетс݀  я по от݀  но݀  ше݀  н݀  ию к 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м в необ݀  рат݀  и݀  мо дест݀  ру݀  кт݀  и݀  в ݀  но݀  й фа݀  зе и к бес݀  п݀  ре݀  д݀  мет݀  н݀  ы݀  м 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта݀  м:  

а)це݀  ле݀  на݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  но и пос݀  ле݀  до݀  вате݀  л݀  ь݀  но со݀  к݀  рат݀  ит݀  ь ко݀  л݀  ичест݀  во 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  щ݀  их;  

б)ра݀  з݀  работат݀  ь с ݀  исте݀  му п݀  ра݀  в݀  и݀  л, но ݀  р݀  м, п ݀  ре݀  д݀  п݀  иса݀  н݀  и݀  й, у݀  по݀  р݀  я݀  доч݀  и݀  ваю݀  щ݀  их 

в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  я ме݀  ж݀  ду поте݀  н݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м݀  и д݀  ру݀  г к д݀  ру݀  гу лю ݀  д݀  ь݀  м݀  и;  

݀  в)со݀  з݀  да݀  ват݀  ь и не݀  п݀  ре݀  р݀  ы݀  в݀  но по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  и݀  ват݀  ь ус݀  ло ݀  в݀  и݀  я, кото݀  р݀  ые зат݀  ру݀  д݀  н݀  яют 

и݀  л ݀  и п݀  ре݀  п݀  ятст݀  вуют не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  но݀  му в ݀  за݀  и݀  мо݀  де݀  йст݀  в݀  ию ме݀  ж݀  ду поте݀  н݀  ц݀  иа݀  л݀  ь ݀  но 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м݀  и по от݀  но݀  ше݀  н݀  ию д݀  ру݀  г к д݀  ру݀  гу лю ݀  д݀  ь ݀  м݀  и.  

3. Ст݀  рате݀  г݀  и ݀  я отс݀  роч݀  к݀  и. Это в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ые ме݀  р݀  ы, по݀  мо݀  гаю݀  щ݀  ие л݀  и݀  ш݀  ь 

ос݀  лаб݀  ит݀  ь ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт с те݀  м, чтоб݀  ы по݀  з݀  же, ко݀  г݀  да со݀  з݀  реют ус݀  ло ݀  в݀  и݀  я, доб݀  ит݀  ьс݀  я е݀  го 

ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я:  

а)и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь от݀  но݀  ше݀  н݀  ие о݀  д݀  но݀  го ко݀  нф݀  л ݀  и݀  ктую ݀  ще݀  го к д݀  ру݀  го ݀  му;  

б)и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь п ݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  ще݀  го о ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и 

(ус ݀  ло ݀  в݀  и݀  ях ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта, в݀  за݀  и݀  моот݀  но݀  ше݀  н݀  и݀  ях лю݀  де݀  й, с݀  в݀  я݀  за݀  н݀  н݀  ых с н݀  и݀  м и т. п.);  
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݀  в)и݀  з݀  ме݀  н݀  ит݀  ь з݀  нач݀  и݀  мост݀  ь (ха݀  ра݀  кте݀  р, фо݀  р ݀  му) об݀  ъе݀  кта ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта в 

вооб݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  ктую ݀  ще݀  го и те݀  м са݀  м݀  ы݀  м с݀  де݀  лат݀  ь е݀  го ме݀  нее ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м 

(с݀  н݀  и݀  з݀  ит݀  ь и ݀  л݀  и по݀  в݀  ыс݀  ит݀  ь це݀  н݀  ност݀  ь об݀  ъе݀  кта ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта и те݀  м са ݀  м݀  ы݀  м с݀  де݀  лат݀  ь е݀  го 

соот݀  ветст݀  ве݀  н݀  но не݀  ну݀  ж݀  н݀  ы݀  м и݀  л݀  и не݀  дост݀  и݀  ж݀  и݀  м݀  ы݀  м).  

С݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  иста݀  м݀  и ра݀  з݀  работа݀  но не݀  ма݀  ло ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и ݀  й, касаю݀  щ݀  ихс݀  я 

ра݀  з݀  л݀  ич݀  н݀  ых ас݀  пе݀  кто݀  в по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я лю݀  де݀  й в ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  ях, в݀  ыбо݀  ра 

соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  их ст݀  рате݀  г݀  и݀  й по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я и с݀  ре݀  дст݀  в ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта, а 

та݀  к݀  же у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я и݀  м.  

Сч݀  итаетс݀  я, что ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  ное ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  ие ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кта за݀  в݀  ис݀  ит от 

с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  их фа݀  кто݀  ро݀  в:  

‒ а݀  де݀  к݀  ват݀  ност݀  и вос݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, то ест݀  ь достаточ݀  но точ݀  но݀  й, не 

ис݀  ка݀  же݀  н݀  но݀  й л݀  ич݀  н݀  ы݀  м݀  и п݀  р ݀  ист݀  раст݀  и݀  я݀  м݀  и о݀  це݀  н݀  к݀  и посту݀  п݀  ко݀  в, на݀  ме݀  ре݀  н݀  и݀  й, ка݀  к 

п݀  рот݀  и݀  в݀  н݀  и݀  ка, та݀  к и с݀  во݀  их собст݀  ве݀  н݀  н݀  ых;  

‒ от݀  к݀  р݀  ытост݀  и и эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  и об݀  ще݀  н݀  и݀  я, гото݀  в݀  ност݀  и к всесто݀  ро݀  н݀  не݀  му 

обсу݀  ж݀  де݀  н݀  ию п݀  роб݀  ле݀  м, ко݀  г݀  да участ݀  н݀  и݀  к݀  и чест݀  но в݀  ыс݀  ка݀  з݀  ы݀  вают с݀  вое по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  ие 

п݀  ро݀  исхо݀  д݀  я݀  ще݀  го и пут݀  и в݀  ыхо݀  да и݀  з ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и;  

‒ со݀  з݀  да݀  н݀  и݀  я ат݀  мосфе݀  р݀  ы в݀  за݀  и݀  м݀  но݀  го до݀  ве݀  р݀  и݀  я и сот݀  ру݀  д݀  н݀  ичест݀  ва.  

В за݀  в ݀  ис݀  и݀  мост݀  и от то݀  го, нас݀  ко݀  л ݀  ь݀  ко эффе݀  кт݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м бу݀  дет у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ие 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  м, е݀  го пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я ста݀  нут фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и и݀  л݀  и 

д݀  исфу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м݀  и, что, в с ݀  вою оче݀  ре݀  д݀  ь, по ݀  в݀  л݀  и݀  яет на во ݀  з݀  мо݀  ж݀  ност݀  ь 

бу݀  ду݀  щ݀  их ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в: уст ݀  ра݀  н݀  ит п݀  р ݀  ич݀  и݀  н ݀  ы ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в и݀  л݀  и со݀  з݀  даст их.  

 

3.2 Программа решений конфликтов в организации ОАО «СУЭК‒

Кузбасс» Разрез «Заречный». 

В пе݀  р݀  вую оче ݀  ре݀  д݀  ь п݀  ре݀  д݀  ла݀  гаю ра݀  з݀  работат݀  ь  с݀  исте݀  му у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ы݀  м݀  и с݀  итуа݀  ц݀  и݀  я݀  м݀  и, в݀  к݀  лючаю݀  щ݀  ие в себ݀  я с݀  ле݀  дую ݀  щ݀  ие ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я: 

1) Со݀  з݀  дат݀  ь ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  ную ко݀  м݀  исс݀  ию д݀  л݀  я ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  н݀  ых 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й на п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  и и на݀  де݀  л݀  ит݀  ь ее соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  и݀  м݀  и по݀  л ݀  но݀  моч݀  и݀  я݀  м݀  и. 
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Ко݀  м݀  исс݀  и݀  я бу݀  дет состо݀  ят݀  ь и݀  з т݀  рех че݀  ло݀  ве݀  к, ее соста݀  в бу݀  дет в݀  ыб݀  ра݀  н путе݀  м 

го݀  лосо݀  ва݀  н݀  и݀  я всех сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в. 

2) Обуч ݀  ит݀  ь ч ݀  ле݀  но݀  в ко݀  м݀  исс݀  и݀  и но݀  в݀  ы݀  м мето݀  д݀  и݀  ка݀  м ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я 

ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й, кото݀  р݀  ые п݀  ре݀  д݀  ло ݀  же݀  н݀  ы в фо݀  р݀  ме о݀  п݀  росо݀  в, а݀  н݀  кет. 

Обучат݀  ь ко ݀  м݀  исс݀  ию бу݀  дут с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л݀  ь݀  но обуче ݀  н݀  н݀  ые лю݀  д݀  и, и݀  з п݀  рест݀  и݀  ж݀  н݀  ых ву݀  зо݀  в 

и у݀  н݀  и݀  ве݀  рс݀  итето݀  в. 

3) Об݀  я݀  зат݀  ь ру݀  ко݀  во ݀  д݀  ите݀  ле݀  й п݀  ре݀  д݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  я и по݀  д݀  ра݀  з݀  де݀  ле݀  н݀  и݀  й  и݀  зуч ݀  ит݀  ь 

мето݀  д݀  ы ра݀  з݀  ре݀  ше݀  н݀  и݀  я ко ݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  й и ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь их в 

у݀  п݀  ра݀  в݀  ле݀  нчес݀  ко݀  й де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и. 

4) В це݀  л݀  ях со݀  ве݀  р ݀  ше݀  нст݀  во݀  ва݀  н݀  и݀  я пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  ко݀  й ку݀  л݀  ьту݀  р݀  ы 

сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в це݀  лесооб݀  ра݀  з݀  но п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ие т݀  ре݀  н݀  и݀  н݀  го݀  в по ра݀  з݀  в݀  ит݀  ию 

по݀  ве݀  де݀  нчес݀  к݀  их на݀  в݀  ы݀  ко ݀  в в с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта, по по݀  в݀  ы݀  ше݀  н݀  ию 

пс݀  ихо݀  ло ݀  г݀  ичес݀  к݀  их на݀  в݀  ы݀  ко݀  в у݀  ве݀  ре݀  н݀  но݀  го по݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я, л݀  ич݀  ност݀  но݀  го роста. 

Т݀  ре݀  н݀  и݀  н݀  г݀  и бу݀  дут от о݀  д݀  но݀  го до т݀  рех д݀  не݀  й, ка݀  к и݀  н݀  д݀  и݀  в݀  и݀  дуа ݀  л݀  ь݀  н݀  ые, та݀  к и 

г݀  ру݀  п݀  по݀  в݀  ые. Бу݀  дут п ݀  р݀  и݀  г݀  ла݀  ше݀  н݀  ы с݀  пе݀  ц݀  иа݀  л ݀  ист݀  ы по п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  ию т ݀  ре݀  н݀  и݀  н݀  го݀  в, и ݀  л݀  и 

же сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и мо݀  гут посе݀  щат݀  ь их в учеб݀  н݀  ых за݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  ях. О݀  п݀  лата за݀  н݀  ят݀  и݀  й 

п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ит݀  ьс݀  я за счет п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  я. 

5) Необхо݀  д݀  и݀  мо ус ݀  и݀  ле݀  н݀  ие мо݀  ра݀  л ݀  ь݀  но݀  го и мате݀  р݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  го 

ст݀  и݀  му݀  л ݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я т ݀  ру݀  да, со݀  з݀  да݀  н݀  ие ат݀  мосфе݀  р ݀  ы по݀  д݀  де݀  р݀  ж݀  к݀  и и в ݀  за݀  и݀  мо ݀  по݀  н݀  и݀  ма݀  н݀  и݀  я 

ме݀  ж݀  ду сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и, а та݀  к݀  же б݀  ла݀  го݀  п ݀  р݀  и݀  ят݀  но݀  го к݀  л݀  и݀  мата в ко݀  л݀  ле݀  кт݀  и݀  ве. Д݀  л݀  я 

это݀  го ну݀  ж݀  но ча݀  ще х ݀  ва݀  л݀  ит݀  ь работ݀  н݀  и ݀  ко݀  в за хо ݀  ро݀  шую работу, об ݀  ъ݀  я݀  в݀  л݀  ят݀  ь 

б݀  ла݀  го ݀  да݀  р݀  ност݀  и, по݀  в݀  ы݀  шат݀  ь п݀  ре݀  м݀  и݀  и. 

Та݀  к же рассч݀  итае݀  м э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  кую эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й  по 

со݀  к݀  ра݀  ще݀  н݀  ию ко݀  л ݀  ичест݀  ва ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в в АОА «СУЭК-Ку݀  збасс» Ра݀  з݀  ре݀  з 

«За݀  реч݀  н݀  ы݀  й» (с݀  м. таб݀  л. 20). 

И݀  з да݀  н݀  но݀  й таб݀  л݀  и݀  ц ݀  ы в݀  и݀  д݀  но, что п݀  ро݀  це݀  нт те݀  кучест݀  и ка݀  д݀  ро݀  в на ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  и 2014 

го݀  да с݀  н݀  и݀  з݀  и݀  лс݀  я на 3%. У݀  во݀  ле݀  н݀  н݀  ых по п݀  р ݀  ич݀  и݀  не ко݀  нф݀  л݀  и݀  кто݀  в 15% то ест݀  ь 21 

че݀  ло ݀  ве݀  к, на места у݀  во݀  ле݀  н݀  н݀  ых п݀  р ݀  и݀  н݀  и ݀  маютс݀  я но݀  в݀  ые сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  к݀  и, на н݀  их 

п݀  ре݀  д݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  ие т݀  рат݀  ит 283500 руб. Что касаетс݀  я зат ݀  рат пос݀  ле в ݀  не݀  д݀  ре݀  н݀  и݀  я 
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ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й о݀  н݀  и м݀  и݀  н݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые, это обуче ݀  н݀  ие ко݀  м݀  исс݀  и݀  и 30000 руб., и 

поо݀  щ݀  ре݀  н݀  и݀  я ч݀  ле݀  на݀  м ко݀  м݀  исс݀  и݀  и в ра݀  з ݀  ме݀  ре 5000 р ка݀  ж݀  д݀  ы݀  й мес݀  я݀  ц, и то݀  го в го݀  д 

180000 руб. От сю݀  да с݀  ле݀  дует в ݀  ы݀  во݀  д, что пос݀  ле  в ݀  не݀  д݀  ре݀  н݀  и݀  я ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  и݀  й 

э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  ка݀  я эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь соста݀  в݀  л݀  яет 199500 руб. 

 

Таб݀  л ݀  и݀  ца 20 

Э݀  ко݀  но݀  м݀  ичес݀  ка݀  я эффе݀  кт݀  и݀  в݀  ност݀  ь от п݀  ре݀  д݀  ло݀  же݀  н݀  н݀  ых ме݀  ро݀  п݀  р ݀  и݀  ят݀  и݀  й 

  

Е݀  д. и݀  з݀  м. 

До 

в݀  не݀  д݀  ре݀  н݀  и݀  я 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят ݀  и݀  й 

Пос݀  ле 

в݀  не݀  д݀  ре݀  н݀  и݀  я 

ме݀  ро݀  п݀  р݀  и݀  ят ݀  и݀  й 

О݀  ж݀  и݀  дае݀  м݀  ы݀  й 

эффе݀  кт 

ППП че݀  л. 676 676 0 

%те݀  кучест݀  и ка݀  д݀  ро݀  в на ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  и 

2014 г. 
че݀  л. 21 18 -3 

У݀  во݀  ле݀  но: че݀  л. 142 121 -21 

—݀  и݀  з н݀  их по п݀  р݀  ич ݀  и݀  не ко݀  нф݀  л݀  и݀  кта 15% 

на ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  и да݀  н ݀  н݀  ых 2014 г. 
че݀  л. 21 0 -21 

П݀  р݀  и݀  н݀  ято на места у݀  во݀  ле݀  н݀  н݀  ых  че݀  л. 21 0 -21 

Пе݀  р݀  в݀  ич݀  н݀  ы݀  й ме݀  д. Ос݀  мот݀  р (1500 р на  

че݀  ло݀  ве݀  ка) 
݀  руб. 31500  - -31500 

Спе݀  ц. О݀  де݀  ж݀  да(10000݀  руб. На че݀  ло݀  ве݀  ка) ݀  руб. 210000  - -210000 

Расхо݀  д݀  ы на обуче݀  н݀  ие и аттеста݀  ц݀  ию по 

ОТ и ПБ (3000 руб на че݀  ло݀  ве݀  ка.) 
݀  руб. 63000  - -63000 

П݀  р݀  иба݀  в ݀  ка к за݀  р݀  п݀  п݀  лате наста݀  в݀  н݀  и݀  ка݀  м  

уче ݀  н݀  и݀  ко݀  в(݀  в с݀  ре݀  д݀  не݀  м 5000 руб. за че݀  л.) 
݀  руб. 105000  - -105000 

Зат݀  рат݀  ы на обуче݀  н݀  ие ч݀  ле݀  но݀  в 

ко݀  м݀  исс݀  и݀  и по ре݀  ше݀  н ݀  ию ко݀  нф݀  л݀  и݀  кт݀  н݀  ых 

с݀  итуа݀  ц݀  и݀  й (соста݀  в 3 че݀  л.) 

݀  руб.  - 30000 30000 

Поо݀  щ݀  ре݀  н݀  и݀  я ч݀  ле݀  на݀  м ко݀  м݀  исс݀  и݀  и ( 5000 

руб. в мес݀  я݀  ц) 
݀  руб.  - 180000 180000 

ИТОГО ݀  руб. 409500 210000 199500 

 

Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, в ко݀  нф݀  л ݀  и݀  кт݀  но݀  й с݀  итуа݀  ц݀  и݀  и и݀  л݀  и в об݀  ще݀  н݀  и݀  и с т݀  ру݀  д݀  н݀  ы݀  м 

че݀  ло ݀  ве݀  ко݀  м с݀  ле݀  дует ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь та݀  ко݀  й по݀  дхо݀  д, кото݀  р݀  ы݀  й в бо݀  л݀  ь݀  ше݀  й сте݀  пе݀  н݀  и 

соот݀  ветст݀  во ݀  ва݀  л б ݀  ы ко ݀  н݀  к݀  рет݀  н݀  ы݀  м обсто݀  яте݀  л݀  ьст݀  ва݀  м, и п ݀  р݀  и кото݀  ро݀  м мо ݀  ж݀  но 

чу݀  вст݀  во݀  ват݀  ь себ݀  я на݀  ибо݀  лее ко݀  мфо݀  рт݀  но. Наилучшими советчиками в выборе 

оптимального подхода разрешения конфликта являются жизненный опыт и 

желание не осложнять ситуацию и не доводить человека до стресса.  
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Заключение 

Данная работа полностью достигла поставленной цели. Было 

проведено исследование различных аспектов проблемы управления 

конфликтами, проведен анализ конфликтных ситуаций в ОАО «СУЭК‒

Кузбасс» Разрез «Заречный», на основе методов наблюдения, анкетирования 

и опроса работников, а также предложены мероприятия по предотвращению 

конфликтов. Конфликт или столкновение интересов нередко отождествляют 

с причиной, вызывающей необходимость управления. Факты практики не 

отвергают этого вывода. Конфликт как организационный процесс 

представляет собой сложное и динамичное явление. Конфликт может 

разворачиваться на различных уровнях: на уровне индивида, группы, 

организации. Для разрешения конфликтов разных уровней используются 

соответствующие им методы и стили. Для разрешения организационных 

конфликтов с успехом могут использоваться структурные методы. 

Конфликт в организации ‒ это осознанное противоречие между 

общающимися членами этого коллектива, который сопровождается 

попытками его решить на фоне эмоциональных отношений. 

Объект исследования ‒ ОАО «СУЭК‒Кузбасс» Разрез «Заречный» . 

Тенденции развития компании противоречивы. Несмотря на положительные 

темпы роста общих показателей, наблюдаются отрицательные темпы роста 

показателей по сравнению с планом. Снижается выработка услуг и как 

следствие годовой объем производства при наличии огромных потенциалов 

для роста. На сегодняшний день здания, оборудование, численность 

работников позволяют увеличивать объемы продаж без дополнительного 

расширения организации, поэтому снижение трудоемкости будет 

обусловлено уменьшением непроизводительных затрат рабочего времени, на 

которые влияют, в том числе, и конфликтные ситуации в компании. 

Главной причиной сложившейся ситуации является рост числа 

конфликтов в организации, обусловленный нечетким разграничением 



70 

 

полномочий руководящих работников, и, как следствие ‒ неполная отдача от 

подчиненных. Для улучшения этой негативной ситуации предлагается 

провести ряд мер организационного характера, направленных на сплочение 

коллектива, улучшение общего психологического климата в компании и как 

следствие ‒ повышения значений всех показателей, определяющих работу 

предприятия ‒ производительность труда (выработка), объем услуг, объем 

продаж, прибыль, рентабельность. 

К таким мерам относятся: 

В этом проявляется практическое значение создания системы 

предотвращения конфликтов в данной организации. 
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