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медиатор в урегуЛировании 
ЮридиЧеСкиХ конФЛиктов: 
от иСХоднЫХ наЧаЛ 
к ФункЦионаЛЬному анаЛиЗу

о. в. купцова, н. в. Здоровинина 
В статье рассматриваются теоретические вопросы юридической конфликтологии, 
правового положения медиатора и его роли в альтернативном разрешении конфлик-
тов, а также правовые вопросы реализации процедуры медиации в российской Фе-
дерации. Объектом исследования являются возможности медиатора в оказании ква-
лифицированной юридической помощи. Предмет исследования составляют теоре-
тические представления о сущности способов альтернативного разрешения споров, 
примирительных процедур, роли медиатора при оказании квалифицированной юри-
дической помощи доверителям, а также нормы национального и международного 
права, регламентирующие вопросы подготовки квалифицированных специалистов 
в области медиации и деятельностью медиатора в урегулировании юридических 
конфликтов.
Также в статье анализируются принципы его деятельности в законодательном и до-
ктринальном выражении; подчеркивается неоднозначность подходов в определении 
их системы в российском и европейском законодательстве и в научной литературе; 
более подробно характеризуются принципы добровольности, конфиденциальности, 
независимости и беспристрастности медиатора, его профессионализма; отмечается 
целесообразность выделения принципа ответственности в медиации с ее понимани-
ем как в позитивном, так в негативном аспектах.
Принципы медиации выступают в качестве исходных факторов статуса медиатора, 
в том числе в его функциональном выражении. Характеристика функций медиатора 
приводится в статье на основе анализа конфликтологической литературы, поскольку 
легально они не получили четкого оформления. В статье освещаются следующие 
функции: организационная, аналитическая, контрольная, а также активного слуша-
ния, генерации идей, расширения ресурсов, сохранения психологического климата 
и обучения; отмечается возможность обособления побуждающей (стимулирующей) 
функции медиатора. На основании результатов проведенного анализа авторами 
предпринимается попытка конкретизации положения медиатора в процедуре урегу-
лирования юридических конфликтов.

Ключевые слова: медиация, медиатор, принципы медиации, функции медиатора, 
переговоры.

MEDIATOR IN ARRANGEMENT OF JURIDICAL 
CONFLICTS: FROM INITIAL ORIGINS 
TO FUNCTIONAL ANALYSIS

O. V. Kuptsova, N. V. Zdorovinina

The theme of the present article covers the theoretical issues of legal conflicts, alternative 
dispute resolution, the legal position of a mediator and its role in conflict resolution, as 
well as legal issues in the implementation of Russian mediation procedure.
The investigation is concerned with mediator possibilities in providing of qualified legal 
assistance. Theoretical concepts of the nature of ways of alternative dispute resolution, 
mediation procedures, the role of mediator in providing of qualified legal assistance prin-
cipals are a subject of research. In addition, the study also regards the norms of national 
and international law regulating issues related to the preparation of qualified specialists in 
the field of mediation and the mediator in resolving of legal conflicts.
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tive and doctrinal terms, emphasizes ambiguous approaches in determining its system in 
Russian and European legislation and in scientific literature, characterized in detail the 
principles of voluntarism, privacy, independence and impartiality of a mediator, his pro-
fessionalism. Practicability of allocating of responsibility principle in mediation with un-
derstanding of it in positive and negative aspects are noted. 
Principles of mediation serve the initial beginnings of mediator status, including its func-
tional expression. Mediator characteristic functions are given in the article basing on the 
analysis of conflictological literature since by legal means they did not receive distinct 
formalization. The article highlights the organizational, analytical, control functions, the 
functions of active listening, generate ideas, expand resources, preservation of the psy-
chological climate of learning. The possibility of separation of motivating (stimulating) 
mediator function is mentioned.
The authors attempted by means of analysis specifying position mediator in the process of 
settlement of legal conflicts.

Keywords: mediation, mediator, principles of mediation, mediator functions, negotiations.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ 
от 27 июля 2010 г. [10] (далее – Закон), 
процедура медиации – это способ урегу-
лирования споров при содействии меди-
атора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения. Обладая хоро-
шей репутацией в зарубежных странах, 
в настоящее время институт медиации 
вызывает широкий интерес в россии. 
Особого внимания в данном случае за-
служивает сам медиатор, его положение 
и значение в урегулировании юридиче-
ских конфликтов.

Однако прежде чем приступить к его 
характеристике, необходимо осветить 
принципы медиации, поскольку именно 
они определяют статус и функции лиц, 
участвующих в данной процедуре.

Согласно содержанию Закона (ст. 3), 
к основным началам медиации относят-
ся принципы добровольности, конфи-
денциальности, равноправия и сотруд-
ничества сторон, а также беспристраст-
ности и независимости медиатора. При 
этом законодательно раскрыто содержа-
ние только принципа конфиденциально-
сти (ст. 5).

Кроме указанных выше, в научной 
литературе получили освещение такие 
начала медиации как принципы взаимо-
уважения и самостоятельности сторон, 
профессионализма и нейтральности ме-

диатора, ответственности, прозрачности 
процедуры медиации [7, с. 83–84]. Кро-
ме этого, медиаторам необходимо со-
блюдать базовые принципы законности 
и справедливости.

рассмотрим подробнее основополага-
ющие принципы деятельности медиатора.

Принцип добровольности выража-
ется в следующем: 1) принятие услуг 
медиатора осуществляется сторонами 
добровольно; 2) выход из процесса либо 
продолжение медиации зависят от на-
мерения сторон; 3) результат медиации 
обусловлен волеизъявлением и действи-
ями сторон.

Содержание принципа конфиденци-
альности определено ст. 5 Закона. Все 
обсуждаемое в ходе медиации должно 
быть сохранено внутри данного процес-
са. Именно этим медиация отличается, 
в частности, от судебного разбиратель-
ства, в котором действует принцип пу-
бличности. Медиатор не вправе без со-
гласия сторон разглашать информацию, 
ставшую известной ему при проведении 
медиации. Если иное не предусмотрено 
федеральным законом или соглашени-
ем сторон, разглашению не подлежат 
ни факт медиации, ни любые сведения 
(в том числе устная информация и доку-
менты), которые использовались в про-
цессе урегулирования конфликта.

Согласно гражданскому процессу-
альному и арбитражно-процессуаль-
ному законодательству, медиаторы не 
могут быть допрошены об обстоятель-
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ствах, которые стали им известны в свя-
зи с проведением медиации [2, ст. 56; 
4, ст. 69]. К сожалению, этот запрет не 
получил закрепления в уголовно-про-
цессуальном кодексе рФ [3, с. 45; 14].

Записи, относящиеся к процедуре 
медиации, после ее завершения унич-
тожаются, хотя в определенных случаях 
их сохранение представляется целесо-
образным [12, с. 157–158].

Однако конфиденциальность не сле-
дует понимать как запрет на научные 
исследования и оценку программ меди-
ации. При определенных обстоятельст-
вах ученые имеют доступ к статистиче-
ским данным и – с разрешения сторон – 
разбирающимся конфликтам, а также 
могут присутствовать на процессе ме-
диации и брать интервью у участников 
конфликта.

Принцип равноправия и сотрудниче-
ства сторон означает, что конфликтую-
щие обладают равными правами и рав-
ными процессуальными возможностями 
и должны быть нацелены на результат 
«выигрыш – выигрыш».

Согласно принципу независимости 
и беспристрастности, медиатор имеет 
право участвовать только в тех проце-
дурах, в которых его отношение явля-
ется нейтральным и справедливым. рас-
сматриваемый принцип накладывает на 
медиатора определенные обязанности 
и запреты:

– избегать предубеждений, основан-
ных на субъективных взглядах конфлик-
тующих сторон, а также их социальном 
происхождении или поведении в ходе 
процедуры медиации;

– не предоставлять преимущества 
какой-либо стороне;

– сообщать об обстоятельствах, кото-
рые могут повлиять на его независимость 
и беспристрастность (п. 3 ст. 9 Закона);

– не позволять себе каких-либо вы-
сказываний или действий, создающих 
впечатление предвзятости или отсутст-
вия справедливости;

– не накапливать информацию в поль-
зу или против одной из конфликтующих 
сторон;

– не давать оценку действиям какой-
либо стороны с позиции правильности 
или справедливости;

– не навязывать свое мнение по су-
ществу конфликта; 

– обеспечивать равенство сторон 
в медиации.

Независимость и беспристрастность 
медиатора способствуют конструктив-
ному ходу переговоров, посколь-
ку в присутствии постороннего лица 
люди, как правило, воздерживаются от 
резких высказываний в адрес друг дру-
га и других деструктивных приемов об-
щения. Кроме того, стороны в большей 
степени расположены к продуктивному 
обсуждению своей проблемы с участи-
ем третьего, нейтрального, лица, чем 
наедине. Заметим, что в Европейском 
кодексе поведения для медиаторов [5] 
принципы независимости и беспри-
страстности разграничиваются (п. 2.1 
и 2.2 соответственно), хотя закрепляют-
ся как взаимосвязанные (см. ст. 2). Со-
гласно Кодексу, независимость и ней-
тралитет медиатора обеспечиваются 
исключением личных и деловых от-
ношений со сторонами, любой заинте-
ресованности в результатах медиации, 
а также действий в интересах одной из 
сторон. Беспристрастность, в свою оче-
редь, раскрывается через абсолютную 
объективность по отношению к каждой 
из сторон, формирование у них поло-
жительного восприятия деятельности 
медиатора. 

В контексте рассматриваемой в статье 
темы отдельного внимания заслуживает 
принцип профессионализма медиатора. 
Он выражается в законодательно уста-
новленных требованиях, предъявляемых 
к посреднику. Согласно ст. 15–16 Закона, 
осуществлять функции медиатора на 
непрофессиональной основе может со-
вершеннолетний полностью дееспособ-
ный человек, не имеющий судимости. 
Требования к медиаторам-профессио-
налам отличаются: ими могут являться 
лица, достигшие 25 лет, имеющие выс-
шее или получившие дополнительное 
профессиональное образование по во-
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диации. Таким образом, медиатором мо-
жет стать экономист, парикмахер, химик, 
строитель, а также представители других 
профессий. Такой подход к определению 
статуса медиатора, на наш взгляд, явля-
ется поверхностным и в некотором роде 
безответственным [6, с. 70].

Безусловно, для разрешения кон-
фликтов может быть значимо и неюри-
дическое образование (например, позна-
ния в области психологии, экономики, 
медицины, строительства и т. д.), но пра-
вовые знания медиатору необходимы.

Следует отметить, что, например, 
в СШа медиатор тоже может обладать 
любой профессией и квалификацией; ча-
сто медиаторами выступают лица, не име-
ющие юридического образования. Однако 
на практике более востребованы лица, 
имеющие определенный опыт и знания 
в области юриспруденции [6, c. 69].

Мы считаем, что квалифицирован-
ным медиатором является лицо, которое 
имеет не только хорошее представле-
ние о содержательной (экономической, 
медицинской, информационной и т. д.) 
и правовой составляющей конфликта, но 
и навыки психолога/конфликтолога [16, 
с. 1166–1167]. При этом мастерство меди-
атора также зависит от уровня его подго-
товки в качестве посредника, его личных 
качеств и способностей [13, с. 134].

Обстоятельный анализ професси-
онального общения приведен в статье  
Ф. К. Свободного [11]. Согласно его точ-
ке зрения, медиатор должен обладать 
хорошей памятью и быстрой реакцией, 
быть внимательным, собранным, комму-
никабельным, психологически устойчи-
вым. Он «должен быть способен пред-
ставить себе то психическое состояние, 
в котором будет находиться его собесед-
ник <…> для моделирования предстоя-
щей беседы» [Там же, с. 69], что требует 
знания как предмета спора, так и особен-
ностей личности собеседника.

Также согласимся с Т. В. Худойки-
ной в том, что в становлении и развитии 
института медиации особое значение 
имеет система обучения медиаторов, 

которая должна быть многоступенчатой 
и включающей в себя специализиро-
ванные центры, юридические вузы (фа-
культеты) [15, с. 69–70].

Еще один принцип медиации, кото-
рый, на наш взгляд, следует зафиксиро-
вать в ст. 3 Закона, – ответственности, 
которая должна рассматриваться в пози-
тивном ключе, как чувство гражданского 
долга и развитого правосознания, кото-
рое будет способствовать добросовест-
ному справедливому разрешению кон-
фликта путем конструктивного диалога. 
Подчеркнем, что ответственным должно 
быть поведение всех участников проце-
дуры медиации, в то время как в Зако-
не говорится только об ответственности 
медиаторов и организаций, осуществ-
ляющих деятельность по обеспечению 
проведения процедуры (ст. 17) и только 
в традиционном, негативном, аспекте.

Принципы медиации являются ори-
ентирами в деятельности медиатора, 
своеобразными рамками реализации его 
функций.

Закон оперирует понятием функ-
ции только применительно к саморе-
гулируемой организации медиаторов 
(ст. 19), в россии они не получили 
четкого законодательного оформле-
ния. Не закреплены они и в Европей-
ском кодексе поведения для медиаторов. 
В связи с этим для проведения функцио-
нального анализа статуса медиатора нам 
представляется целесообразным обраще-
ние к доктринальным источникам.

В конфликтологической литерату-
ре среди функций медиатора выделя-
ются организационная, аналитическая, 
контрольная, а также активного слуша-
ния, генерации идей, расширения ре-
сурсов, сохранения психологического 
климата и обучения [1; 8–9].

Прежде всего, медиатор является 
организатором медиации: он подго-
тавливает помещение для перегово-
ров [1], помогает сторонам опреде-
лить и в последующем выдерживать 
регламент, обеспечивает выполнение 
достигнутых соглашений и коррект-
ность отношений между сторонами.
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Кроме этого, медиатор выполняет 
роль аналитика конфликта. Он должен 
тщательно изучить его, а также прости-
мулировать к этому стороны. «Задача 
медиатора в процессе анализа конфлик-
та <…> – в том, чтобы показать сторо-
нам, какие интересы стоят за их позици-
ями <…>, помочь сторонам построить 
новые позиции (предложения), которые 
могут пересекаться, обеспечивая ущем-
ленные в конфликте интересы. Толь-
ко так возможно построить будущее 
соглашение» [Там же]. В ходе анализа 
медиатор помогает сторонам по-новому 
взглянуть на конфликт, перспективы его 
урегулирования, приоритеты и интере-
сы учасников.

Медиатор должен быть активным слу-
шателем, чтобы понимать и контролиро-
вать содержательную и эмоциональную 
составляющие конфликта и процесса его 
разрешения. активное слушание уста-
навливает обратную связь с говорящими, 
фиксирует чувства сторон при недостатке 
информации, а также недовольство ходом 
процедуры. Кроме этого, оно позволяет 
разграничить факты и их оценки, интер-
претации, а также обеспечить эмоцио-
нальную нейтральность и объективность 
медиации.

Медиатор предоставляет сторонам 
необходимую информацию или помогает 
им найти ее самостоятельно, в том числе 
реализуя функции анализа и активного 
слушания. При этом он не имеет права 
давать какие-либо разъяснения, интер-
претировать сообщаемую сторонами 
информацию, однако может порекомен-
довать участникам конфликта обратить-
ся к определенным информационным 
источникам (в том числе норматив-
ным правовым актам) или специали-
стам (в различных областях).

Опытный медиатор сможет полу-
чить информацию не только непосред-
ственно из речи сторон, но и из их вы-
ражения лиц, взглядов, интонации, же-
стов и т. д. [11, с. 70].

Медиатор также рассматривается 
как генератор идей, стимулирующий 
стороны к поиску решений и тем самым 

способствующий выявлению наиболее 
значимых обстоятельств спора. Он не 
имеет права навязывать вариант урегу-
лирования конфликта, но может предло-
жить возможные его направления.

Кроме этого, медиатор поддержи-
вает благоприятный психологический 
климат. реализация этой функции не 
предполагает обязательного установле-
ния «мягкой» атмосферы в ходе перего-
воров, однако все действия участников 
процедуры должны быть конструктив-
ными, не допускающими унижения че-
ловеческого достоинства.

Выполняя функцию контроля, ме-
диатор обеспечивает реалистичность 
высказываний, ресурсов и соглашений. 
Завершая переговоры, он должен убе-
диться, что стороны уяснили все усло-
вия соглашения. В свою очередь сто-
ронам необходимо полностью принять 
его условия и своевременно выполнить 
свою часть обязательств.

Наконец, медиатор способен об-
учить стороны партнерским перегово-
рам, то есть переговорам с установкой 
на сотрудничество. Большинство участ-
ников конфликтов нуждаются в таком 
обучении, им необходимо оказать по-
мощь в поиске решений, которые в мак-
симально возможной степени удовлет-
ворили бы как их собственные интере-
сы, так и интересы другой стороны.

На основе вышеизложенного допол-
ним перечень анализируемых функций 
стимулирующей (побуждающей), по-
скольку медиатор побуждает стороны 
к аналитическому мышлению, поиску 
информации, выработке новых вари-
антов решения конфликта и формиро-
ванию модели корректного поведения 
в переговорах.

Важно отметить, что медиатор не 
является предпринимателем, хотя, со-
гласно российскому законодательству, 
он обладает правом осуществлять лю-
бую незапрещенную деятельность. Его 
целью является не извлечение прибыли, 
а помощь людям, которые не в состоя-
нии самостоятельно урегулировать воз-
никшие между ними противоречия. 
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аналитика, информатора, генератора идей, 
а также реализуя другие функции, медиа-
тор всегда должен оставаться независимым, 

беспристрастным, ответственным профес-
сионалом, гарантом равноправия и сотруд-
ничества сторон, а также добровольности 
и конфиденциальности процесса медиации.
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