
«Медиация как междисциплинарная 
область»



     Медиация складывалась как 
междисциплинарная область, получившая от 
других дисциплин многое из научного 
инструментария, теоретических установок и 
общенаучных подходов.
     Наиболее тесные связи прослеживаются между 
юриспруденцией, конфликтологией, дипломатией, 
психологией, менеджментом. политологией и 
философией. При этом ряд других дисциплин с 
медиацией тесно соприкасаются. В свою очередь 
медиация является объектом изучения различных 
научных дисциплин. 



Медиация и право

     Отраслевые юридические науки исследуют медиацию 
как правовой институт, существующий в рамках 
действующего законодательства. Теоретико-правовые 
дисциплины исследуют медиацию как один из 
субъективно-объективных правовых феноменов, 
выступающих в качестве залога действия права.
     Медиация представляет собой не просто способ 
ведения переговоров, существующий в рамках 
действующего законодательства, а один из «принципов 
социального порядка». Медиация - инструмент, с 
помощью которого организуется эффективный 
правопорядок.



     Медиация отличается потенциалом по 
переориентированию сторон по отношению друг к 
другу. Причем это осуществляется не путем 
установления для них каких-либо правил поведения, а 
путем способствования им в обретении нового и общего 
восприятия их отношений, которое изменит их позиции 
и степень расположенности.
     И законы, и договоры нацелены на поведение 
субъектов, в то время как предметом медиации 
являются сами субъекты.
     Изменив правовое видение субъектов, обратившись к 
их ответственности, можно способствовать изменению 
правовой системы без непосредственного воздействия 
на нормативный аспект.



     В определенных жизненных ситуациях несколько 
здравомыслящих людей с необходимостью придут к 
одним и тем же выводам относительно должного (в том 
числе и в социальном смысле), исходя их одних и тех 
же фактов (т.е. сущего), которые будут давать 
своеобразные подсказки разуму о том, что следует 
делать.
     Медиация - один из инструментов организации 
эффективного правопорядка. В результате успешных 
медиационных процедур стороны (субъекты) 
достигают понимания общности своих интересов. 
Благодаря этому, им удается понять, как нормативная 
структура соответствует их отношениям, создать 
«конституцию» для своих будущих отношений или 
прекратить непродуктивное взаимодействие. В любом 
случае, медиация способствует устранению дефектов в 
действии права.



Медиация и конфликтология
     Конфликтология рассматривает медиацию как 
целенаправленное вмешательство, способное 
сначала ослабить конфликт, затем подготовить почву 
для принятия взвешенных решений, и, наконец, 
разрешить проблему.
     Даже если не все элементы спора разрешаются, 
существующий конфликт с помощью медиации 
может быть лучше понят его участниками и 
переведен на управляемый уровень.
     Медиация идеально подходит для разрешения 
спорных ситуаций, имеющих в основе значительное 
число проблем и предполагающих продолжение 
взаимоотношений сторон, поскольку она способна 
создать модель взаимодействия, пригодную для 
разрешения будущих конфликтов.



     Медиация в большей степени концентрируется на том, как 
стороны будут разрешать конфликт, и составлять план 
действий, чем на углублении в личные истории и проблемы. 
То есть медиация направлена на понимание мотивов 
перспективного поведения личности, а не на объяснение 
мотивов ее прошлого поведения. 



Основные цели медиации в конфликте 
заключаются в следующем:

1. Разработать план будущих действий 
(проект соглашения), который участники 
смогли бы принять за основу.

2. Подготовить участников к тому, чтобы они 
в полной мере осознавали последствия 
своих собственных решений.

3. Нейтрализовать беспокоящие и иные 
негативные эффекты конфликта за счет 
помощи участникам в разработке 
приемлемой для них резолюции.



Медиация и психология
     В психологии медиация – это умение помочь 
разрешению конфликта тогда, когда сами по себе 
спорящие стороны не в состоянии вести продуктивный 
диалог.
     Определить реальные мотивы, которые руководят 
участниками конфликта за пределами спора – едва ли не 
самое сложное в работе медиатора.
     Психология, особенно аналитическая, - значимая 
составляющая медиативного процесса. Особенно если 
предстоит работать с конфликтами, лежащими больше в 
эмоциональной сфере, чем в формально-правовой.



Заблуждения, мешающие эффективному 
применению медиативного подхода

1. Медиатор будет уговаривать вторую сторону конфликта 
поступить так, как хочет первая сторона.
2. У медиатора есть стандартные универсальные 
технологии; овладев этими технологиями, можно самому 
нажимать на контрагенте кнопки и манипулировать им.
3. Медиатор работает с конфликтующими сторонами 
одновременно, посадив их напротив друг друга на 
стульчики.
4. Медиатор должен предлагать участникам только 
приятные для них шаги, в этом и состоит его работа.



     Решение, обоюдно устраивающее обе стороны 
конфликта, возникает только при условии обоюдного 
желания сторон это решение найти, и обоюдной 
готовности к сотрудничеству. Направление действий 
медиатора - помочь каждому из спорящих понять, для 
чего именно ему нужен этот спор и участие в нем, и 
готов ли он к нахождению тех или иных компромиссов в 
этом споре.
     Медиатор должен помочь понять человеку, чего сам 
этот человек хочет добиться в данной ситуации. 
Зачастую в этом и кроется основная сложность: 
большинство людей считают, что уж сами-то себя они 
понимают хорошо. 



Медиация и психотерапия

Медиация не является психотерапией в классическом 
понимании этого слова, так как не подразумевает наличия 
«внутренней патологии» и ее излечения у одного или всех 

участников конфликта. Медиация – это структурированный 
процесс. 



     В психотерапии исследование проблем и вопросов 
может быть значительно более широким. Во время 
медиации медиатор обсуждает с клиентом 2-3 
конкретные проблемы, и количество сессий 
ограничено.  
     В медиации рассмотрение личных подробностей 
жизни участников очень ограничено. Если ведущий 
начинает задавать слишком много личных вопросов, 
участники могут почувствовать, что он влезает в их 
личное пространство, а не помогает им решать 
проблемы. 
     Из психотерапевтов получаются самые лучшие 
медиаторы, потому что медиация на 95% основывается 
на психотерапевтических навыках и умениях. 



Медиация и философия

Примирение является одной из базовых категорий философии, 
религии и общественной жизни в целом во всем многообразии 
ее проявлений. Достижение взаимного согласия в деятельности 

людей, их объединений, государства и мирового сообщества 
является по большому счету главным предназначением 

правового регулирования на всех его уровнях. 



     Примирительные процедуры возникли 
одновременно с появлением первых организованных 
человеческих сообществ - с одной стороны, как способ 
самосохранения внутриобщинного мира и 
безопасности, а с другой - как средство 
цивилизованного конструктивного развития и 
приумножения материальных и духовных ценностей.
     В России процедура урегулирования споров с 
использованием примирения с самого начала своего 
возникновения стала источником такого древнего 
обряда славян, как побратимство, направленного на 
ограничение применения обычая кровной мести. В 
целом же, как показывает история, примирение вполне 
соответствует традициям российского общества. 



     Категория примирения рассматривается в 
гуманитарных науках с разных точек зрения, но все 
существующие позиции отражают безусловный 
положительный потенциал корректного 
цивилизованного согласования разнородных социальных 
притязаний, погашения конфликтов и нахождения 
взаимоприемлемых способов разрешения спорных 
ситуаций.
     Выработанные в обществе различные 
примирительные процедуры призваны обеспечить 
стабильное существование и поступательную эволюцию 
социальных институтов, в том числе государства и 
права.
     Важно помнить, что конфликты не всегда имеют 
деструктивный характер, иногда они необходимы для 
движения вперед. В некоторых случаях только путем 
конструктивных споров можно прийти к истине. 



В философии категория примирения разработана достаточно 
детально, основным же назначением примирения признается 
согласование свободных воль в процессе выхода из спорной 

ситуации. Изначально идеи примирения возникли в 
философских учениях таких знаменитых мыслителей 

человечества, как Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, Г. Спенсер, 
М. Вебер, и др.



     В религии положения о примирении выступают как 
одно из оснований многих конфессий. Например, в 
христианстве идея примирения является сквозной. В 
Новом Завете говорится: "Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не 
отдал тебя судье".
     Идея примирения воспринята и исламом. Так, в Коране 
сказано: "Пусть клятва именем Аллаха не препятствует 
вам творить добро, быть богобоязненными и примирять 
людей" , "Если две группы верующих вступают в 
сражение [между собой], то примирите их... по 
справедливости и действуйте беспристрастно" . В том или 
ином виде положения о примирении присутствуют и в 
других религиях. 



     В современных условиях активное использование 
примирительных процедур в уголовном и гражданском 
процессе, связанное с широким применением внесудебных 
форм разрешения юридических конфликтов (например, 
переговоры, посредничество), возможностью достичь 
примирения с потерпевшим в процессе рассмотрения 
уголовных дел по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, свидетельствует о востребованности процедуры 
мирного урегулирования спора, что соответствует и 
общемировой тенденции использования альтернативных 
(внесудебных) процедур разрешения конфликтных 
ситуаций.



     Проблема примирения вызывает научный интерес не 
только среди правоведов, но и среди представителей других 
отраслей знаний: философии, истории, экономики, 
социологии, политологии. 
     Необходимость отказа от узкого цивилистического 
толкования термина "примирение" обусловлена и тем, что 
данный инструмент может применяться в совершенно 
разнообразных сферах общественных отношений, 
подпадающих под действие права: международные и 
межнациональные конфликты; гражданско-правовые и 
трудовые споры; корпоративные противоречия и конфликты 
в образовательных учреждениях и иных отношениях.      
Практически все области социальных интересов в той или 
иной степени нуждаются в использовании примирительных 
процедур.



     С экономической точки зрения к достоинствам 
примирения относят:
     1. Развитие экономической свободы конфликтующих;
     2. Восстановление и укрепление партнерских отношений 
между конфликтующими и развитие этих отношений с 
другими участниками; 
     3. Возможность избежать длительности и дороговизны 
судебной процедуры; 
     4. Возможность сохранить конфиденциальность 
информации, ставшей известной сторонам конфликта. 
    Социальная же роль примирения состоит не только в 
восстановлении и сохранении общественного согласия, но и 
в культивировании чувства стабильности и уверенности 
участников общественных отношений в существующем 
правопорядке. 



Медиация и политология
     Необходимость медиации в современном обществе во 
многом связана с глобализацией, способствующей 
ослаблению иерархий и росту взаимосвязей и 
взаимозависимостей в мире. 
     Медиация из сферы международных отношений и 
международного права распространилась в область 
организационных технологий, политику, практику 
управления. 
     Использование медиации в политике свидетельствует о 
развитии культуры разрешения конфликтов, политико-
правовой культуры. 



     Феномен медиации органически встраивается в 
новейшую модель управления - широкого распространения 
неофициального посредничества неправительственных 
организаций.                                                           
     Гибкость, нейтральность и комплексное влияние, 
характерные для деятельности неправительственных 
организаций, позволяет им разрешать сложные конфликты 
эффективнее, чем это делают государственные структуры.



     Согласно предложенной Доктрине 
медиации существование феномена медиации является 
реакцией на очевидный с практической точки зрения и 
болезненно ощутимый для властных институтов разрыв 
между человеческим поведением и общественными 
институтами. Нормы, санкции, рациональный расчет и 
привычки – все это оказалось основанием, не 
достаточным для того, чтобы обеспечить должное, с точки 
зрения соответствия институциональной норме, 
поведение человека.
     Формальные институты вводятся как установления 
государства или другой организации, использующей 
властный ресурс, соблюдение которых контролирует 
специальный аппарат. Неформальные же институты 
возникают в определенной мере спонтанно, независимо от 
сознательных намерений носителей власти и авторитета, и 
складываются эволюционным путем. 



     Наличие медиации в политическом поле приводит к 
радикальному изменению контекста власти. В одном случае 
власть имеет вид могущества, основанного на силе и 
богатстве. Генеральной задачей власти-могущества является 
осуществление господства социального «верха» над «низом», 
имеющего целью поддержание порядка, основанном на 
доминирующей роли отношений неравенства. В другом 
случае власть имеет вид авторитета, основанного на доверии 
и сотрудничестве. 



     Чаще всего медиацию сравнивают с 
юриспруденцией, в первую очередь с 
судопроизводством. Действительно, между ними есть 
много схожего, но отличаются формы и функции. В 
отличие от судопроизводства, закреплённого в 
законодательных актах, строго регламентированного 
процессуального порядка разрешения споров 
государственными органами (судьями), обеспеченного 
мерами государственного принуждения, медиация – 
неформальное, то есть негосударственное, 
конфиденциальное, равноправное разрешение споров в 
форме диалога, толерантное (компромиссное) 
обсуждение и урегулирование конфликта с целью поиска 
взаимовыгодных интересов для последующего 
заключения мирового соглашения (или примирения). 
Медиация, как и правосудие, основываются на законах, и 
это их объединяет.



     В отличие от психотерапии и психологического 
консультирования, в медиации не происходит прояснение 
отношений между партнерами, медиатор поддерживает 
стороны в поиске соглашений или выработке решений, 
прорабатывая конкретные темы, вопросы, проблемы. Речь 
идет не об изменении отношений, а о конкретной ситуации, 
которую необходимо привести к разрешению, к 
соглашению, достижение которого обеспечивается 
активными вкладами конфликтующих сторон с целью 
устранения возникшего противостояния.



     Медиаторы не выполняют функцию адвокатов. Они не 
дают юридических советов и не представляют ни одну из 
сторон в суде. Они не поддерживают стороны и при 
обсуждении юридически важных аспектов дела.
     В медиации участники самостоятельно вырабатывают 
и принимают решение, договариваются об 
урегулировании конфликта, могут также влиять на 
процедуру медиации. 
     Внутреннее содержание и интересы становятся в 
медиации более внятными и ясными, таким образом, и 
соглашения начинают обретать форму конкретных 
действий. Поэтому в медиации больше шансов обрести 
взаимопонимание конфликтующими сторонами, а, 
значит, и больше шансов устранить причины и 
минимизировать негативные последствия конфликта.



     Методы и техники медиаторов содержат, среди прочего, 
элементы конфликтного менеджмента, техники ведения 
переговоров, групповой динамики, коммуникативного и 
поведенческого тренинга, системной теории и терапии, 
проблемно ориентированной системной терапии, 
краткосрочной терапии, анализа конфликта и социальной 
терапии. Медиация опирается на методы модерации и 
коучинга. Элементы из перечисленных методов были 
специально адаптированы для медиации.


