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П Р Е Д И С Л О В И Е

Формирование будущих специалистов в области конфликто-
логии предполагает развитие у них умений принимать социально 
и морально значимые решения, организовывать межличностное 
общение, основанное на принципах толерантности, уважения 
и признания суверенности другого человека, а также восприятие 
упорядоченности общественных отношений, использование меха-
низмов цивилизованного разрешения конфликтов.

Конфликтология как синкретическая область знаний вбирает 
в себя познавательные усилия правоведческих дисциплин, соци-
ологии, психологии, истории, политологии и других социальных 
наук. Вместе с тем, конфликтология — динамично развивающаяся 
отрасль знаний, имеющая свой объект и предмет исследования.

Особую значимость в сфере конфликторазрешения приобрета-
ет институт медиации. В задачи медиации входит широкий спектр 
вопросов: разработка методов регулирования конфликтов, анализ 
течения конфликта, прогнозирование его развития, возможность 
сценарии того или иного столкновения, а главное механизм раз-
решения конфликтов.

Говоря о конфликтологии как науке и учебной дисциплине не-
обходимо отметить развитие ее отраслей, в частности юридической 
конфликтологии. Эта наука достаточно молодая, но которая уже 
доказала свою актуальность и объективно обусловленную меж-
дисциплинарность. Именно благодаря юридической конфликто-
логии связаны воедино понимание социальной обусловленности 
конфликта и необходимости его разрешения на правовых началах.

Данное учебно-методическое пособие содержит примерные 
программы учебных дисциплин, которые могут быть использованы 
для подготовки лекционных курсов, а также семинарских занятий.
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Г л а в а  1

СТАТУС И ЗНАЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ

1.1. Медиация в дискурсе конфликторазрешения

Значение медиации в развитии современного социума трудно пе-
реоценить. Медиация завоевала признание благодаря тому, что 
представляет собой гибкую, экономичную и достаточно быструю 
процедуру. Она позволяет участникам конфликта в духе доброй 
воли урегулировать разногласия.

Медиация является специальным подходом к конфликту, при 
котором защищаются интересы каждого. Признается приоритет 
ответственности и самоопределения каждого участника процес-
са. Медиация ориентируется на нахождение консенсуса. Важным 
аспектом медиации является выработка средств адаптации для 
того, чтобы принятые решения подходили бы всем участникам 
конфликта.

К альтернативным методам разрешения конфликтов относят 
арбитраж (третейский суд), медиацию, переговоры. Соединение 
в различных вариантах элементов этих основных видов привело 
к возникновению комбинированных методов альтернативного раз-
решения конфликтов: мини-суд, посредничество-арбитраж, неза-
висимое заключение эксперта и др. К альтернативным относятся 
также процедуры, применяемые в суде после возбуждения дела, 
но до начала судебного разбирательства: досудебное совещание 
по  урегулированию споров, досудебный арбитраж. Это только 
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подчеркивает, что судебные и альтернативные процедуры не долж-
ны конкурировать между собой.

Суть мирного разрешения спора заключается в том, что между 
сторонами отсутствует прямая конфронтация, в силу чего они готовы 
идти на компромисс. В этом случае стороны спора по взаимной до-
говоренности обращаются к третьему, нейтральному, лицу, которое 
способствует нахождению взаимовыгодного для них варианта. В от-
личие от переговоров, которые проходят, как правило, без участия 
третьего лица, в каждом из вариантов мирного разрешения спора 
привлечение независимого и незаинтересованного в исходе спора 
лица является обязательным. Однако это не означает, что привле-
ченное таким образом лицо будет решать спор по существу. Наобо-
рот, дружественное урегулирование спора предполагает, что сами 
стороны придут к решению, которое их устроит. И это существен-
ный психологический момент в подобного рода процедурах. Ведь 
решение, достигнутое самими сторонами в ходе примирительной 
процедуры, как правило, не требует принудительного исполнения, 
потому что стороны удовлетворены им и заинтересованы в его ис-
полнении. Более того, именно тот факт, что в результате процедуры 
мирного разрешения спора не выносится обязывающего стороны 
решения, является нередко преимуществом, поскольку в этом случае 
участники более охотно сообщают все обстоятельства спора, даже те, 
которые могут отрицательно повлиять на их позицию. Каждый участ-
ник понимает, что если он не сообщит всю информацию посреднику, 
это повлечет за собой невозможность достижения компромисса. Все 
это создает более комфортную обстановку для спорящих сторон, тем 
самым способствуя нахождению наиболее эффективного решения.

Арбитраж законодательно закреплен, как правило, на госу-
дарственном уровне. Так, например, в Европе и странах Латинской 
Америки существуют законы об арбитраже. Например, в Латинской 
Америке в ряде государств медиация упоминается как один из воз-
можных методов разрешения конфликтов наряду с арбитражем 
в законе об арбитраже. Однако в отличие от Европы закон здесь 
носит название «Об арбитраже и медиации», что свидетельствует 
о более высоком уровне признания этого метода.
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Как арбитраж, так и медиация, относятся к альтернативным 
методам разрешения конфликтов с помощью посредничества, ко-
торые имеют перед юрисдикционным решением проблемы ряд 
преимуществ.

1. Экономичность. Судебные издержки зачастую, как извест-
но, могут превысить реальные выгоды даже для выигравшей сторо-
ны; в судебном процессе необходимо оплачивать услуги большого 
количества чиновников, начиная от собственно судебной пошлины 
и услуг адвоката или иного представителя, не говоря уже об оформ-
лении всех документов и прочих «попутных» расходах. В случае 
арбитража или участия медиатора оплачивается только их непо-
средственная деятельность, причем, как правило, вне зависимости 
от реально затраченного времени.

2. Закрытость рассмотрения и конфиденциальность. В су-
дебном процессе, особенно в силу основополагающего правила 
о его открытости, участвует огромное число лиц, кроме того, в СМИ 
зачастую публикуются данные о судебных процессах, их участни-
ках, в результате чего это может неблагоприятно сказаться на биз-
несе. В случае арбитражного способа разрешения конфликта или 
участия медиатора конфиденциальность гарантируется. Основное 
правило здесь: споры рассматриваются «за закрытыми дверями» 
с  минимальным количеством участников. В этом основная сущ-
ность внесудебных способов разрешения конфликтов, и базисом 
здесь является доверие участников конфликта к арбитру или меди-
атору. При разрешении спора стороны также могут подписать со-
глашение о конфиденциальности. Это будет означать, что в случае 
передачи дела в суд стороны не смогут оперировать рядом данных, 
полученных в процессе медиации.

3. Нейтральность. В отличие от суда, где решение, как пра-
вило, выносится в пользу одной из сторон, в арбитражном про-
цессе, и особенно при посредничестве медиатора, это не проис-
ходит. Если стороны отдают дело на рассмотрение суда, они уже не 
могут контролировать процесс. Вынесенное решение неизменно 
и обсуждению не подлежит. Арбитраж и, особенно, медиация осно-
ваны на поиске компромиссного решения, в результате которого 
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предотвращается так называемый «тлеющий конфликт», а участву-
ющие в конфликте стороны могут продолжать свои отношения 
и в дальнейшем.

4. Гибкость. В судебном процессе невозможно менять свои 
решения (кроме как бесповоротно, что фиксируется в протоколе), 
подстраиваться под партнера, предлагать некие альтернативные 
возможности. Арбитраж и, особенно, медиация призваны именно 
для того, чтобы непосредственно в процессе стороны находили 
возможные варианты решений, обсуждали их, находили компро-
миссные решения.

5. Направленность решения. Участники находят самое сущ-
ностное в конфликте, не затрагивая, если это возможно, других сто-
рон своих взаимоотношений.

6. Беспристрастность. Особенно это правило применимо 
к медиации. Медиатор, в отличие от судьи или арбитра не является 
участником процесса разрешения конфликтов. В процессе меди-
ации партнеры сами должны найти решения, которые медиатор 
в лучшем случае подсказывает сторонам, но ни в коем случае не вы-
носит решение.

7. Скорость принятия решения. Один из самых серьезных 
упреков в адрес судебной системы состоит в том, что судья мед-
ленно принимает решение и постоянно откладывает дело, и это, как 
правило, длится месяцами, а то и годами. Альтернативные способы, 
такие как арбитраж и, особенно, медиация, призваны значительно 
ускорить разрешение конфликта.

8. Уверенность. Суть арбитража и медиации заключается 
в том, что каждое дело решается только на основании конкретных 
обстоятельств, «здесь и сейчас»; решения, как правило, не долж-
ны носить характер прецедента. Решение не зависит от третьих 
сторон, а исключительно от конкретных обстоятельств участников 
конфликта.

9. Сохранение отношений и устранение неприятия сторо-
нами друг друга. Удовлетворение сторон не только материальное, 
но и моральное. Особенно ярко это проявляется в процессе ме-
диации.
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10. Неформальность. В отличие от судебного процесса ар-
битраж и, особенно, медиация не требуют соблюдения сакрамен-
тальных обрядов, на которые тратится много времени и которые 
порождают психологическую скованность участников процесса. 
Медиатор, наоборот, стремится максимально вызвать у участников 
конфликта доверие к себе и друг к другу.

11. Созидательностъ. Стороны конфликта, особенно в про-
цессе медиации, не только могут предлагать варианты разрешения, 
активно участвовать в процессе, но это и желательно.

Важно отметить, что основное отличие арбитража от медиации 
заключается в том, что решение арбитра связывает обе стороны. 
Участие же сторон в третейском разбирательстве пассивное. Ре-
шение принимается третейскими судьями, которые не являются 
представителями сторон, даже если они назначены ими. Стороны 
не участвуют в принятии решения. Это своего рода компромисс 
между юрисдикционным решением и медиацией. Арбитраж во-
шел в практику западных государств уже давно из практики между-
народных отношений, прежде всего, торговых, оказался удобным 
и не требующим столь серьезных затрат, как материальных, так 
и  нематериальных, как судебное разбирательство, что привело 
к широкому внедрению в практику арбитража и закреплению его 
законодательно. Однако по содержанию арбитражный процесс 
чрезвычайно близок к государственному судебному процессу. 
Разница в том, что стороны сами выбирают арбитра, который рас-
сматривает дело в конфиденциальной обстановке, и процесс этот 
не носит формализованного характера. Кроме того, решения не 
выносятся от имени государства, а следовательно, арбитражный 
процесс является промежуточной ступенью в процессе разреше-
ния конфликта. У сторон еще остается возможность решить дело 
в судебном порядке.

Внедрение опыта медиации началось в США и Канаде, и поло-
жительный опыт в течение последних двух десятилетий изучается 
и применяется в странах Латинской Америки и в Европе.

В настоящее время в западных странах медиация достигла та-
кого уровня востребованности, что стало целесообразно, а иногда 
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и необходимо ее законодательное регулирование. Так, в США издан 
Единый закон о медиации ((Uniform Mediation Act), объединивший 
более 2500 существовавших до этого законов, регулировавших по-
средническую деятельность в различных штатах и сферах ее при-
менения. ООН опубликовала для хозяйственного права Модельный 
закон о международных коммерческих примирительных процеду-
рах (Model Law on International Commercial Conciliation (UNICITRAL)).

В 2003 г. в Австрии был принят Федеральный закон о медиации. 
Европейская комиссия в 2004 г. поддержала Кодекс поведения для 
медиаторов, разработанный для того, чтобы медиация получила 
больше доверия в отдельных европейских странах.

Однако не во всех европейских странах законы о медиации 
приняты, если не на государственном, то хотя бы на региональном 
уровне. Чаще всего это региональные программы, либо медиация 
упоминается в законодательстве об арбитраже.

Например, при сравнительно недолгой истории школьной ме-
диации в Финляндии и Дании демонстрируется интенсивное раз-
витие данного института в национальном образовании. В рамках 
университетского образования в Финляндии учебный курс по ме-
диации и восстановительной юстиции читается в университете Тур-
ку с 2001 г., автор программы — профессор X. Элонхеймо.

Медиация на сегодняшний день доступна в любом из муни-
ципалитетов. Службы, предоставляющие услуги по медиации, осу-
ществляют данную деятельность бесплатно. В основе своей она 
имеет характер волонтерской работы. Деятельность медиаторов 
контролируется органами власти, подведомственными Министер-
ству социального обеспечения и здравоохранения. В настоящий 
момент в Финляндии развивается активная проектная деятель-
ность по созданию программ медиации, нацеленной на молодеж-
ную аудиторию.

В Германии существует Программа земли Гессен по реализа-
ции методов разрешения конфликтов в образовании. Суть этой 
программы кратко можно охарактеризовать следующим обра-
зом: необходимо создать группу преподавателей, которые прой-
дут специальное обучение в области конфликтологии и затем 
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в образовательном процессе будут использовать специальные тех-
нологии, не столько направленные на собственно разрешение кон-
фликта, а на его предотвращение. Прежде всего, для реализации 
этих целей необходимо согласие всех основных субъектов образо-
вательного процесса — учителей, учащихся, родителей. Представ-
ляются разные методы, но в первую очередь — это работа в группе 
и научение активному слушанию, пониманию того, о чем говорит 
другой.

Предполагается также обучение самих учащихся для того, чтобы 
они сами выступали в качестве посредников. Считается, что это более 
успешный метод, поскольку взаимопонимание в одной возрастной 
группе чаще всего более высокое. Студенты- медиаторы в процессе 
работы имеют возможность получить важный практический опыт как 
в области педагогики, так и в дальнейшей деятельности.

Активность студентов — залог успеха медиаторской деятель-
ности, это основная предпосылка исследований в сфере медиа-
ции. Например, университетский проект противодействия насилию 
в школе (университет Кельна) представляет различные студенче-
ские программы и мероприятия по противодействию насилию, сту-
денческие инициативы в развитии коммуникации, толерантности: 
«Установление мира в школе», «Школа без расизма», «Студенты про-
тив видеонасилия на мобильных телефонах», «Обучение без стра-
ха», программа «Faustlos», направленная на развитие социальных 
навыков у дошкольников и младших школьников, «Школа толерант-
ности», «Спорт вместо насилия».

При этом, несмотря на широкое распространение медиа-
торской деятельности в странах Европы, в том числе в Германии 
и Австрии, на государственном уровне до сих пор не принят закон 
о медиации. В большинстве стран Европы, например, в Испании, 
Австрии, в законе об арбитраже выделен раздел, дающий юри-
дическое определение медиации и сфере ее применения. Более 
детально регионы имеют право разработать этот вопрос в своем 
законодательстве. Как правило, практика показывает, что разрабо-
таны лишь отдельные аспекты посреднической деятельности в ре-
гиональных законодательствах.
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В основном медиация функционирует за счет международных 
договоренностей и региональных программ, как, например, в зем-
ле Гессен в Германии или в земле Каринтия в Австрии.

Применение этого опыта в России юридически также возможно 
и имеет потенциал для эксперимента на территории отдельно взя-
того субъекта федерации.

Медиация эффективна только тогда, когда обе стороны хотят 
урегулировать конфликт, но если это условие выполнено, то веро-
ятность успешного разрешения конфликта с помощью медиации 
весьма высока: более чем в 80% случаев результатом ее является 
прочное и долгосрочное соглашение, которое соблюдается обеими 
сторонами.

Важно отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной 
основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие 
высшее профессиональное образование и прошедшие курс обуче-
ния по программе подготовки медиаторов, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации1.

В постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2010 г. № 969 
«О программе подготовки медиаторов» указано, что таковая ут-
верждается Министерством образования и науки РФ по согласова-
нию с Министерством юстиции РФ2.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февра-
ля 2011 г. № 187 утверждена Программа подготовки медиаторов3. 
Программа подготовки медиаторов является дополнительной про-
фессиональной образовательной программой профессиональной 
переподготовки и осваивается по очной форме обучения.

Программа подготовки медиаторов состоит из трех образова-
тельных программ повышения квалификации:

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 50. Ст. 6706.
3 Российская газета. 2011, 23 марта. № 60. 
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•	 «Медиация. Базовый курс».
•	 «Медиация. Особенности применения медиации». К прохож-

дению данной образовательной программы слушатели допу-
скаются только после успешного завершения обучения по об-
разовательной программе «Медиация. Базовый курс». Данная 
образовательная программа должна быть завершена слуша-
телем в течение пяти лет с момента завершения обучения по 
образовательной программе «Медиация. Базовый курс».

•	 «Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов». Слуша-
тели допускаются к прохождению данной образовательной 
программы не только после успешного завершения образова-
тельной программы «Медиация. Особенности применения ме-
диации», но и после завершения образовательной программы 
«Медиация. Базовый курс».
Каждая из трех образовательных программ повышения квали-

фикации завершается итоговой аттестацией и выдачей документа 
о повышении квалификации, форма которого определяется орга-
низацией. Указанные документы заверяются печатью организации.

Появление профессиональных медиаторов в школьной среде 
позволит создать подросткам и молодым людям условия для пози-
тивной самоактуализации личности в период возрастных кризисов 
и становления ценностей; проводить коррекционную работу сре-
ди трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей 
при помощи восстановительных механизмов и предотвратить по-
вторные проступки; повысить уровень социальной и конфликтной 
компетентности всех участников образовательного процесса. При-
обретя навыки идентификации истинной причины конфликта или 
разногласий, а также умение разрешать конфликтные ситуации на 
основе истинных интересов участников конфликта, участники смо-
гут более конструктивно взаимодействовать с родителями, свер-
стниками, педагогическим составом, что позволит улучшить каче-
ство межпоколенческих связей и воспитать толерантное поколение.

Можно сформулировать основные принципы медиации. Пер-
вый принцип — добровольность. В отличие от судебной тяжбы 
вступление всех спорящих сторон в процесс медиации является 
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добровольным, а медиатор — свободно выбранным (в этом от-
ношении медиация сходна с третейским судом). Никто не может 
заставить стороны участвовать в медиации, если они не хотят это-
го по какой-либо причине. Этот принцип проявляется и в том, что 
все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, 
и в том, что каждая сторона в любой момент может отказаться 
от медиации и прекратить переговоры.

Второй принцип — равноправие сторон. Ни одна из них 
не имеет процедурных преимуществ. Им предоставляется одина-
ковое право высказывать свои мнения, определять повестку пере-
говоров, оценивать применение предложений и условий соглаше-
ния и т. д.

Третий принцип, который обязательно должен соблюдаться 
в процессе медиации, — принцип нейтральности медиатора. Важ-
но, чтобы медиатор сохранял независимое, беспристрастное от-
ношение с каждой из сторон и обеспечивал им равное право уча-
стия в переговорах. Естественно, что медиатор — человек, и у него
могут возникать свои чувства и оценки по поводу правильности 
или справедливости поведения одной из сторон, симпатии или 
предубеждения в отношении конфликтующих сторон. Однако все 
свои чувства и оценки посредник обязан оставить за пределами 
процесса медиации. У профессионалов есть такое правило: на ме-
диацию идти «пустым», то есть без каких-либо предубеждений. Если 
медиатор чувствует, что ему трудно сохранить нейтральность, что 
ему не удается избавиться от возникающих у него эмоциональных 
оценок, он должен отказаться от ведения процесса.

Четвертый принцип — конфиденциальность. Следование это-
му принципу предполагает, что все, о чем говорится или обсужда-
ется в процессе медиации, остается внутри этого процесса. Этим 
медиация тоже весьма отличается от суда, где конфиденциальность 
противоречила бы принципу публичности судебного разбиратель-
ства. Стоит отметить, что полученная в процессе медиации инфор-
мация о совершенных или готовящихся уголовных преступлениях, 
разумеется, не может быть скрыта медиатором от правосудия. Все 
записи, которые ведет медиатор для заметок в процессе работы, 
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уничтожаются. Посредник не может выступать в качестве свидете-
ля, если дело будет все-таки передано в суд. Посредник не имеет 
права сообщать одной стороне информацию, которую он получил 
от другой в процессе индивидуальной беседы, если не получил 
на это специального разрешения или просьбы от сообщившего ин-
формацию.

Для того чтобы обеспечить реализацию этих принципов, ме-
диатору приходится прилагать немалые усилия. Конфликтующие 
стороны часто стремятся:

•	 «подмять» под себя оппонента, сделать его объектом манипу-
ляций, запугать, «переиграть» за счет лучшего владения сло-
вом или большей компетенции в вопросах права, экономики, 
психологии;

•	 перетянуть медиатора на свою сторону (иногда посредством 
демонстрации своей слабости, беззащитности, неопытности 
при весьма настойчивой защите своих интересов);

•	 снять с себя ответственность за решение, оставляя за собой 
право в будущем нарушить его.
Поэтому медиатор должен хорошо владеть методами, позволя-

ющими создать атмосферу корректного, делового, рационального 
обсуждения спорных проблем и исключить всякого рода манипу-
ляции.

Дополнительным способом разрешения конфликтов как при 
традиционном, так и при альтернативном способе являются пере-
говоры. Обычно одним из условий начала переговорного процесса 
становится временное перемирие. Но возможны варианты, когда 
на стадии предварительных договоренностей стороны не только не 
прекращают враждовать, но идут на обострение конфликта, стре-
мясь упрочить свои позиции на переговорах.

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса кон-
фликтующих сторон и включают всевозможные процедуры:

•	 признание наличия конфликта;
•	 утверждение процедуры, правил и норм;
•	 выявление основных спорных вопросов;
•	 исследование возможных вариантов решения проблемы;



15

•	 поиск соглашения по каждому спорному вопросу и урегулиро-
вание конфликта в целом;

•	 выполнение всех принятых взаимных обязательств.
В основу переговорного процесса может быть положен метод 

компромисса, основанный на взаимных уступках сторон, или метод 
консенсуса, ориентированный на совместное решение существую-
щих проблем.

Методы ведения переговоров и их результат зависят не толь-
ко от отношений между противоборствующими сторонами, 
но и от внутреннего положения каждой из сторон, отношения с со-
юзниками и других внеконфликтных факторов.

Кроме указанных, можно выделить еще некоторые дополни-
тельные способы внесудебного разрешения конфликтов.

Примирение (conciliation) — в отличие от медиации нефор-
мальная процедура, при которой примиритель предлагает сторо-
нам решение спора в тех случаях, когда они не могут достигнуть 
соглашения самостоятельно.

Независимая оценка (neutral evaluation) — согласно этой про-
цедуре, эксперт дает сторонам оценку их спора на предмет воз-
можного решения. Независимая оценка дается в отношении фактов 
и вопросов права, вопросов применения права к определенным 
фактам, технических вопросов, толкования контрактов или изме-
нения их положений.

Мини-разбирательство (mini-trial) — при избрании этого мето-
да урегулирования спора формируется рабочая группа, в которую 
входят нейтральное лицо и представители каждой из сторон. Пред-
ставитель в этом случае обычно уполномочивается на принятие 
решений от имени стороны в споре. Каждая сторона представляет 
группе свою позицию в краткой точной форме, после чего данная 
группа вырабатывает общее решение, устраивающее все стороны, 
или же дает свою оценку для каждой из позиций.

Все указанные меры могут с успехом применяться в совокуп-
ности для более быстрого и успешного разрешения конфликтов.
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