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Статья посвящена актуальной проблеме роли и влияния меди-

ации как источника возможностей для урегулирования конфлик-
тов. Рассматриваются функции и роль медиатора как посредника 
в урегулировании конфликта. Определяется, что основу компе-
тентности медиатора составляют когнитивный (креативность), 
мотивационный (направленность на конструктивное решение 
конфликта) и регулятивный (локус контроля) компоненты.

Медиаторская деятельность по разрешению конфликтов – это новая 
психологическая реальность нашей жизни, требующая отдельного изуче-
ния и подготовки специалистов в этой области. В современных реалиях 
отмечается рост общей социальной напряженности, порождающей стол-
кновение интересов, позиций, мнений, ценностей, что, в свою очередь, 
инициирует множество конфликтов. На увеличение конфликтности об-
щества влияет много факторов, среди которых для нашей страны харак-
терны следующие: специфика ментальности, отсутствие традиций кон-
структивного диалога, недостаточный уровень правовой культуры и др. 
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Особо значимым фактором, воздействующим на успешность раз-
решения конфликта является присутствие посредника, который должен 
уметь сохранить (и внешне и внутренне) определенную нейтральность 
по отношению к позиции участника конфликта, не стать его «адвокатом», 
что исключит возможность посредничества. Условием повышения каче-
ства профессиональной подготовки будущих специалистов по урегули-
рованию конфликтов выступает формирование медиаторских технологий 
и в целом потенциала посредника для достижения согласия между спо-
рящими сторонами. Новые задачи сформировали дополнительные про-
фессиональные требования к медиаторам, повлекли за собой совершен-
ствование технологии медиации и обогащение ее методического арсенала 
[4]. Современный медиатор, даже если он специализируется на какой-то 
отдельной сфере деятельности, должен обладать широчайшим спектром 
знаний, умений и навыков. Традиционно выделялись коммуникативные, 
переговорные и собственно медиативные навыки. Высокие требования 
предъявляются не только непосредственно к способности медиатора 
помочь сторонам справиться с их осложнениями в данный момент, но 
и к соблюдению этических норм, а также базовых принципов медиатора. 

В психологии медиация рассматривается как процесс урегулиро-
вания проблем межличностного взаимодействия, возникающих меж-
ду двумя и более сторонами. Для оценки технологичности професси-
ональной деятельности медиатора используют разную терминологию, 
употребляя понятия возможностей, средств, психолого-педагогических 
технологий, однако чаще всего применяют различные уточнения поня-
тий ресурса и потенциала. Так, медиаторская деятельность рассматри-
валась как ресурс: психолого-педагогический, самореализации, соци-
ализации, нравственного развития, профессионального развития и др. 
[7]. С другой стороны, показано, что медиаторская деятельность имеет 
потенциал: педагогический, психологический, образовательный, вос-
питательный, нравственный [7]. При этом применительно к развитию 
субъектов труда переход от потенциала к ресурсу остается неясным, по-
рой их часто используют как взаимозаменяемые. Применительно к ме-
диатору и потенциал, и ресурс – это некие возможности для достижения 
цели, решения задачи, например, урегулирование конфликтной ситуа-
ции. Вместе с тем, между ними есть и важное отличие: ресурс выступа-
ет в роли дополнительного средства, наряду с основными средствами, 
в свою очередь, потенциал – это источник возможностей, которые могут 
быть реализованы. Применительно к посреднику ресурс – это фактиче-
ски реализуемый потенциал, т.е. потенциал, снабженный внешними по 
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отношению к нему условиями и средствами реализации, поэтому меди-
аторские ресурсы – это фактически реализуемый потенциал профессио-
нального медиатора. Ресурсы являются внутренними силами медиато-
ра, значительно расширяют его возможности, делают более успешным, 
жизнестойким и повышают его ценность в глазах окружающих. Меди-
атор помогает оценить и выровнять соотношение сил сторон, понять 
и удовлетворить их реальные долгосрочные интересы.Поскольку зада-
чей медиатора является не разобраться в ситуации и решить проблему 
самому, а помочь сторонам справиться с эмоциями, увидеть конкретные 
объективные обстоятельства, осознать реальные последствия и понять 
свои истинные интересы, выработать взаимоприемлемые решения са-
мостоятельно, то его работа становится еще более сложной. Медиация 
исходит из того, что стороны – сами эксперты по своей проблеме, и ме-
диатор не дает им советов и не принимает за них решение. В конфликте 
у сторон искажаются и становятся необъективными восприятие ситу-
ации, оппонентов, себя и своей роли, мышление и принятие решений, 
эмоции и чувства, целеполагание и поведение. Стороны видят ситуацию 
в черно-белых тонах, демонизируют оппонента, не слышат и не понима-
ют друг друга, неверно определяют баланс сил, недооценивая против-
ника, который может нанести чувствительный урон, питают иллюзии 
по поводу перспектив спора, застопориваются на позициях, часто не 
отвечающих их интересам. В свою очередь медиация, постоянно нахо-
дясь на переднем крае столкновений между людьми, выявляет многие 
закономерности человеческого взаимодействия, которые особенно ярко 
проявляются в конфликте. Медиация оснащает психологов средствами 
налаживания взаимопонимания и достижения договоренностей между 
клиентами, в чем представители психологии часто отмечают потреб-
ность. Овладение медиативной технологией повышает квалификацию, 
успешность и востребованность психологов-практиков, помогает разре-
шать внутриорганизационные и личные конфликты в этой сфере.

Б. К. Кушекова охарактеризовала медиаторскую деятельность как 
ресурс эффективной воспитательной работы, а школьную медиацию 
(службу примирения) – как ресурс решения конфликтов. Автор отмети-
ла, что в мире существует большое разнообразие моделей и программ 
медиации в образовательной сфере и проанализировала опыт некоторых 
стран по внедрению медиации в образование, очертив важные вопро-
сы: необходимость обучения профессионалов для школьной медиации; 
оценка эффективности проведения процесса медиации в школе (один 
медиатор или вовлечение школьников в процесс медиации) и др. [6]. 
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Медиации в системе образования посвящено пособие О. А. Драга-
новой, в котором обсуждается необходимость формирования целого ми-
ровоззрения обучающихся в области конфликтологии, развития функций 
у специалистов службы примирения и анализа различных ее моделей [3]. 
Этим же вопросам посвящено пособие О. В. Аллахвердовой, которая рас-
ширила круг проблемы, добавив аспекты этических стандартов професси-
ональной ответственности медиатора, ресурсность медиатора в качестве 
психологических особенностей человека, который может стать успешным 
посредником. Автор рассмотрела специфические характеристики лично-
сти, способствующие овладению навыками медиатора [1]. Среди перечня 
таких качеств выделены: доброжелательность к людям, настойчивость, 
терпение в достижении целей, работоспособность, терпимость к крити-
ке, толерантность к конфликту, отсутствие страха перед конфликтом, го-
товность принять людей такими, какие они есть, способность работать 
в агрессивной среде, умение и желание учиться, осмысленное понимание, 
что спра ведливость – понятие субъективное. Мешает медиатору отсут-
ствие гибкости, авторитарность, абсолютизирование собственного мнения, 
неумение наладить контакт с людьми, желание всех поучать [1]. Таким об-
разом, личностные ресурсы (локус контроля, жизнестойкость, оптимизм, 
самоэффективность, эмоциональный интеллект) играют первостепенную 
роль в процессе совладания с ситуацией конфликта [5; 8]. 

Проблемам психологического потенциала медиатора посвящено 
исследование М. В. Башкина. Автор рассматривает личность медиато-
ра: структурно-функциональную организацию его конфликтной ком-
петентности в процессе межличностного взаимодействия на разных 
этапах обучения и профессионализации [2]. Исследователь пришел 
к выводу, что основу конфликтной компетентности личности составля-
ют когнитивный, мотивационный и регулятивный компоненты, которые 
образуют целостную структуру данной компетентности. Базовое каче-
ство в структуре конфликтной компетентности медиатора – субъектив-
ный локус контроля как показатель регулятивного компонента. Выбор 
личностью оптимального типа реагирования в конфликте определяется 
когнитивным компонентом конфликтной компетентности, прежде все-
го, степенью развития в нем креативности. Конфликтная компетент-
ность в области межличностных отношений выражена в превентивно-
й, прогностической, конструктивной, рефлексивной и коррекционной 
функциях, взаимосвязанных со структурными компонентами и обеспе-
чивающих реализацию профилактических мер в межличностном вза-
имодействии. Когнитивная структурная характеристика предполагает 
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способность личности анализировать конфликтную ситуацию и вы-
делять ее структурные компоненты; мотивационная характеристика 
представляет собой направленность личности на конструктивное раз-
решение конфликта; регулятивная – обозначает способность медиатора 
сознательно управлять собой и своим эмоционально-волевым состояни-
ем в предконфликтных и конфликтных ситуациях.

Подводя итоги, отметим, что медиация – новая для нашей реаль-
ности деятельность, обозначающая примирительный процесс, а про-
фессиональные медиаторы, в свою очередь, обладают посредническим 
потенциалом, раскрывая который возможно урегулировать проблемы 
межличностного взаимодействия. Участие в медиации дает перего-
ворщикам модель успешного поведения в сложных переговорных 
ситуациях. В ходе медиативной практики вырабатываются новые тех-
ники и стратегии взаимодействия, которые обогащают переговорную 
теорию и расширяют инструментарий профессиональных переговор-
щиков. При этом конструктивность и ориентация на исследование 
интересов сторон в процессе медиации позволяет эмоциональную 
ситуацию конфликта перевести в рациональное осознанное поведе-
ние. Реальная эффективность метода медиации зависит от професси-
онализма посредника, от типа конфликта и личностных особенностей 
конфликтующих сторон.
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В данной статье рассмотрена сопоставительная характери-
стика подготовки будущих специалистов в Сахалинском госу-
дарственном университете. Исследовательская работа осущест-
влялась в естественных условиях образовательного процесса на 
базе ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
Института психологии и педагогики и Институт филологии, исто-
рии и востоковедения.

В данной статье рассмотрена сопоставительная характеристика 
подготовки будущих специалистов в ФГБОУ ВО «Сахалинский госу-
дарственный университет» (СахГУ). Исследовательская работа осу-
ществлялась в естественных условиях образовательного процесса на 
базе СахГУ Института психологии и педагогики (ИПиП) и Институт 
филологии, истории и востоковедения (ИФИиВ).

За экспериментальную группу был принят 2 курс направления под-
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Начальное 
образование» очной формы обучения и студенты 2 курса по направле-
нию 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» профиль: Языки и ли-
тература стран Азии и Африки (Корея)».

По профилю «Начальное образование» всего в академической 
группе числится 19 человек, из них 2 студента из особой квоты. 
Большая часть студентов учатся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. В группе доброжелательная атмосфера, спо-
койный стиль отношений со сверстниками, большинство участников 
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