
174

Таким образом, мы видим, что романтизация ментальных рас-
стройств, ставшая неожиданным следствием борьбы со стигматиза-
цией, является не менее важной проблемой, а поиск ее решений — 
важная социокультурная задача для всего общества.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
МЕДИАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Социальные отношения всегда были и остаются потенциально 
конфликтными. Многовековая традиция их оптимизации предоста-
вила современному человеку целый спектр ресурсов, форм, средств, 
технологий и т.д. для разрешения противоречий и управления кон-
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фликтами в обществе. Одной из наиболее востребованных является 
медиация (привлечение посредника, так называемой третьей сторо-
ны). Она предоставляет хорошие возможности для наиболее прием-
лемого для всех участников разрешения конфликта. Медиация имеет 
давнюю историю применения при разнообразных и разноуровневых 
конфликтах. За долгие века накоплен большой опыт средств и воз-
можностей успешного разрешения противоречий, которые обеспе-
чивает присутствие третьей стороны. Вместе с тем это наследие пред-
ставляет собой довольно эклектичную картину достижений, сумев-
шую, однако, сформировать несколько научных школ и направлений.

Анализ современного методологического пространства в обла-
сти описания медиативного опыта и теоретического обоснования 
необходимости применения посреднических технологий опреде-
ленно показывает широкий спектр мнений и возможностей. Виден 
исследовательский интерес к осмыслению истории возникновения 
медиации. Можно выделить работы О.В. Аллахвердовой и Е.Н. Ива-
новой, В.В. Коломытцевой, Д.С. Кулапова и др. [1–3]. 

В.В. Коломытцева в работе «Этапы становления медиации в за-
рубежных странах» выделяет три основных этапа в эволюции про-
цедуры медиации. Она отмечает, что в исторических источниках 
древности можно увидеть довольно частое обращение к посредни-
кам при разрешении межплеменных и иных конфликтов, что соот-
ветствует первому этапу. Это характерно прежде всего для фини-
кийцев, иудеев и вавилонян. Второй этап, по мнению автора, со-
ответствует периоду средневековья и Нового времени. Он харак-
теризуется принятием документов, регламентирующих посредни-
ческую деятельность. Третий этап начинается во второй полови-
не XX в. как необходимое условие мирного сосуществования пре-
жде всего на международном уровне. Далее происходит закрепле-
ние и укоренение института медиации в мировой конфликтологи-
ческой практике [2]. 

О.В. Аллахвердова и Е.Н. Иванова, рассматривая более подробно 
историю медиации в ХХ в., обращают внимание на проблему посред-
ничества в СССР. Они отмечают, что несмотря на идеологическую 
позицию об отсутствии конфликтов в советском обществе, практи-
ка посреднической деятельности все же просматривается. Это про-
исходит в опыте международного сотрудничества в рамках внешне-
экономической и внешнеполитической деятельности [1].
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Д.С. Кулапова в статье «К вопросу об истории зарождения инсти-
тута медиации» в рамках исторического подхода дает анализ спец-
ифике подходов к посреднической деятельности у разных народов. 
Она отмечает не только их сходство и различия, но и эволюцию 
данного феномена от народных собраний в африканских племенах 
и греческих полисах до современных законов, регламентирующих 
процедуру медиации в соответствии с государственным законода-
тельством [3]. Исторический анализ дает первичное представление 
о медиации, показывает вариативность применения и является ме-
тодологическим фундаментом ее научного обоснования.

Значительное количество работ посвящено правовому аспекту 
применения медиативных технологий. Спектр исследований ва-
рьируется от анализа юридических возможностей законодатель-
ной базы до практики применения медиации при решении пра-
вовых проблем в отдельной отрасли производства или сферы дея-
тельности человека. Так, А.В. Алешина и В.А. Косовская осмысли-
вают процедуру медиации как прикладное, практикоориентиро-
ванное знание, сформированное на стыке конфликтологии и юри-
спруденции. Они отводят главенствующую роль в развитии меди-
ативных технологий опыту конфликтологов в применении меди-
ативных процедур. Авторы отмечают, что «профессиональная де-
ятельность юристов основывается на их правовой оценке факти-
ческих обстоятельств дела, что, в свою очередь, дает им основание 
поддерживать ту или иную сторону процесса» [4, с. 113]. Это дела-
ет проблематичным соблюдение базовых принципов медиации, на-
пример принципа нейтральности. Поэтому, с точки зрения авторов, 
наиболее приемлемым можно считать участие в качестве посред-
ника специалистов-конфликтологов, которым «…было бы не лиш-
ним обладать знаниями в области права, без которых в большин-
стве случаев невозможно начать и завершить медиативную проце-
дуру на высоком профессиональном уровне» [4, с. 114]. 

О.М. Владимирова в статье «Правовые отношения в процеду-
ре медиации» подробно рассматривает основные характеристики 
правовых отношений участников примирительных процедур в со-
временном российском законодательстве. Она обращает внимание 
на отдельные виды правоотношений, возникающих во время меди-
ации, и дает им юридическое обоснование. При этом автор спра-
ведливо отмечает, что эти отношения развиваются, могут перехо-
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дить в плоскость гражданских, и наоборот. Однако не все тонкости 
и особенности данной процедуры, к сожалению, пока учтены с точ-
ки зрения нормы права. Институт медиации тем не менее актив-
но развивается и требует глубокого и пристального изучения [5].

Социологический подход к медиации представлен широким спек-
тром работ. Они направлены на осмысление возможностей медиа-
ции в регулировании общественных отношений разных социальных 
групп, институтов, сфер взаимодействия и т.д. Так, О.В. Маврин де-
лает акцент на том, что внедрение института медиации способству-
ет активизации становления гражданского общества в нашей стра-
не. Она не только предоставляет альтернативные судебному разби-
рательству возможности урегулирования конфликта, но и по своей 
сути является механизмом снижения социальной напряженности 
силами общественных структур без вмешательства государства [6].

Целый ряд современных исследований посвящен осмыслению 
роли медиации в урегулировании разных видов конфликтов. Так, 
О.Б. Иванов обращается к изучению специфики медиации в город-
ских конфликтах. Автор не только дает обоснование выделению та-
кого вида конфликтов, но характеризует специфику и определяет 
преимущества применения технологии медиации при его урегули-
ровании [7]. О.В. Турова и Т.А. Гонохова исследуют потенциал ме-
диативной технологии в профилактике конфликтов среди молоде-
жи. Они отмечают важную роль профилактики в сохранении ста-
бильности в молодежной среде. Здесь применение медиации позво-
ляет эффективно разрешать актуальные противоречия таким обра-
зом, чтобы удовлетворить интересы всех сторон конфликта в мак-
симально полном объеме. Принципы медиации позволяют урав-
нять стороны конфликта, а нейтральная позиция медиатора — из-
бежать директивности во взаимодействии представителей разного 
поколения. Все это позволяет предотвратить дальнейшую актуали-
зацию противоречий между противоборствующими сторонами [8]. 

Формируется целое направление исследований в области школь-
ной медиации. Диапазон научного интереса достаточно широкий: 
от изучения востребованности подобной технологии до проблем, 
связанных с практикой ее применения на всех уровнях среднего 
образования. Например, Г.Н. Губарева обращает внимание на ак-
туальность внедрения медиации в образовательные учреждения. 
На основании проведенного анализа качества технологии медиа-
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ции в образовательно  пространстве она делает вывод о том, что 
деятельность школьной службы медиации позволяет эффективно 
урегулировать конфликты, возникающие в такой специфической 
среде [9]. С.А. Оборотова обращает внимание на то, что в профес-
сиональные компетенции современного учителя должны входить 
и те, которые позволяют ему в ситуации педагогического конфлик-
та выступать в роли посредника и технологически грамотно прово-
дить медиацию [10].

Поиск достоинств и недостатков в практике применения меди-
ативной технологии также представляет интерес для исследовате-
лей. П.Р. Лукьянчикова выделяет как традиционно отмечаемые пре-
имущества медиации, такие как ее доступность и способность раз-
грузить суды, так и специфические. Это сохранение конфиденци-
альности, возможность опираться на «выигрыш-выигрыш» стра-
тегию и т.д. Отмечает автор и достаточно большое количество не-
достатков в применении медиации, актуальных для нашей страны 
на данном этапе. Это неинформированность населения о ее возмож-
ностях и, как следствие, низкий уровень доверия; отсутствие меха-
низмов регулирования экономического аспекта деятельности ме-
диатора, необходимых правовых документов и т.д. Все это позволя-
ет автору сделать вывод, что есть необходимость применения дан-
ной эффективной технологии при условии устранения существую-
щих недостатков [11].

Не остается без внимания современных исследователей и вопрос 
культурно-нравственного аспекта феномена медиации. Е.Н. Яркова 
обращает внимание на то, что культурологический контекст поня-
тия «медиация» предполагает преодоление противоречивости смыс-
лов. В эпохальной логике развития культур можно отметить эволю-
ционный переход от антимедиационных типов культур, где практи-
ка посредничества практически отсутствует, к медиационной куль-
туре, которой характерны действия, основанные на принципе ин-
дивидуальной и/или общественной пользы [12]. 

Таким образом, можно констатировать, что медиация как фено-
мен и как технология в современном научном дискурсе достаточ-
но востребована. Это не только показывает безусловный исследова-
тельский интерес к ее изучению, но и очевидная потребность обще-
ства в ее внедрении и активной практике. Актуальность формиро-
вания институтов гражданского общества и необходимость усиле-
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ния самосознания россиян определяют роль медиации как необхо-
димой составляющей для успешного развития нашей страны. Пред-
ставляется, что отсутствие технологически приемлемого ядра в ре-
шении повседневных задач конфликторазрешения связано с опре-
деленной методологической «размытостью», разобщенностью или 
отсутствием теоретического обоснования найденных в реальной 
практике технологических решений. Судя по всему, это является 
одной из методологических проблем, решать которую необходимо 
уже сегодня. Осложняет ситуацию междисциплинарность конфлик-
тологического знания, требующая осмысления поставленных перед 
медиатором задач и принимаемых им решений в интегративном 
ключе. Этого же требует и их обоснование в теории.
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Д.А. Самотугина (Барнаул)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИОЛОГИИ  
С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ НАУКАМИ

Научный руководитель — О.Н. Замятина

Социология — такая чрезвычайно динамичная область, что огра-
ничивать ее определение несколькими словами было бы несправед-
ливо по отношению к ней. Это одна из нескольких социальных наук, 
которые имеют дело с человеком и его деятельностью в обществе. 
Социология является основной социальной наукой, которая охва-
тывает все другие науки в ней. Жизнь человека многогранна. Она 
имеет экономический аспект, политический аспект, религиозный 
аспект и т.д. Социология — это научная дисциплина, которая воз-
никла в XIX в. и используется для объяснения социальных процес-
сов. Макс Вебер дал ей известное определение, сказав: «Социоло-
гия — это наука, которая пытается истолковать социальное действие 
таким образом, чтобы прийти к причинному объяснению его хода 
и следствий. Действие является социальным  постольку поскольку 
в силу субъективного значения, придаваемого ему действующим 
индивидом, оно учитывает поведение других и тем самым ориен-
тируется в своем ходе» [1].

Таким образом, социология пытается объяснить и интерпретиро-
вать социальные структуры, разбивая социальные процессы на зна-
чимые отдельные элементы (в форме действий). Термин «социаль-


