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В rюследние годь1 в стране явно усиливается тенде1щия к и11-

ституционализации посреднической деятельности, т.е. расширя

ются как формалюованные рамки rюсредничества. так и неформа

;1изованные, укорененные в повседневной активности каноны и 

нормы урегулирования конфликтных ситуац11й. Среди совокупно

сти причин, ведущих к усилению 11осреднической ;1еягельности, 

выделим две их груr~пы. Первая причина -шключаt."ТСЯ в том. что 

институт посредников все больше ·1анимает важнейшую социаль

ную нишу по установлению межинституционального согласия и 

сотрудничества в обще1--тве. Вторая причииа активизации r1осрсд

нической деятельности связа1-1а с нарастанием конфJ1иктогешю1·0 

потенциала в российском обществе. В этой связи посредни'!ество 

начинает вьшол11ять стабилизационную функцию. 

Конфликтов становится все больше, а зрелых -.~еханюмов их 

разрешения в определеш1ый момент не оказалось. РеперТ)'ар воз

можных способов решения конфликтных ситуаций ограничивался 

в советское время идеоногемой о фундаментальной базовой не

противоречивости социалистического общества. Поэтому в 11ост-

11ерестроечной России явно наблюдался дефицит писредииков. 

"Этот дефицит восполнялся нескол1,ко иным социальным механиз

мом - делегирова11ия. Однf~ко, по нашему м11снию, делегаты при

званы только артикулировать и в :пом смыс.r.е, транслировать ин

тересы той социальной си.ты. выдвиженцами которой 011и являют

ся. А посредники значительно расширяют диапазон своей дея

те;1ьности. Они должны рассматрииаться в качестве кrрстьей си

;rы» в урегулирова1ши конфликтов. Нам представ.тяется, 'ITO по 

мере нарастания со11иалыюй напряженности и обострении соци

а;rьных противоречий период дефицита 110.:ред11иков сменился 11е

р1юдом спи11татюй. 11епрофессtюнат1ьний посрео11ичес1>ий r)ея

те,1ьности. В дальнейшем, rю мере во·1никновения устой'lивых 

тенде1щий и определения коrпуров социа.тыюго развития, 11екt>ТО-
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рой 1...-табилизации жизни общества ста11овится все более четким 

·жшю-..ический и социально-правовой контекст взаимодействия. 

Хотя он по-прежнему многих не устраивают, все же в рамках этих 

правил появилась возможность выработать устойчивый алп>ритм 

разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. В этих ус1юви

ях происходит качественное изменение института посредничества. 

1 Iосреднические функции все больше берут на себя стабиль11ые, 
устойчивые профессиональные организации и группы. Фе1юмен 
1юсрсд1tичества принимает институциональные формы. Институ

цио11аr1и1ированное посредничество в настоящее время обнаружи

вает себя в различных сферах социума и способствует ра·Jрешению 

самых разнообразных конфликтов и социальных проблем. 

Разнородность институционального посредничества с.1сдует 

классифицировать в первую очередь по природе и условиям воз-

11икнове1tия посреднических организаций: 

1. Рекрутируемое, «11ризываемое» посредничество. 0110 воз

никает в ситуации обращения конфликтующих сторон к <<Третьей 

силе» или «третейскому судье», в качестве которого высту11ают 

11режде всего независимые эксперты, аналитики. 

2. Ассоциируемое посредничество. Оно возникает в случае, 
когда одна из конфликтующих сторон (чаще всего, - это какая

либо социальная группа) специально создает организацию, за11и

мающуюся бесконфликтнь•м сопровождением своих интерссон. 

Необходимость в ассоциировании изначально возникает как след

ствие асимметрии ресурсной обеспеченности оппонирующих сто

ро11. В этой ситуации одна из сторон складывает свои разобще11-

ные ресурсы (интеллектуальные, информационные, финансовые и 

г1р.), что и составляет суть процесса ассоциирования. Примерами 

такого ти11а посредничества выступают различные бизнес

ассоциации, создаю1щ1еся с целью нейтрализации ресурс1юго раз

рыва в отношениях между разобщенным слоем пред11ринимате;1ей 

и государством. 

3. Консенсусное посредничество. Оно возникает как структу
ра. включающая в себя представителей всех групп интересов 110 

поводу той или иной конфликтной ситуации и принимающая ста

тус самостоятельной, отличной от оппонирующих сторон орга11и

зации. Ilримерами такого типа посредничества являются комиссии 
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по грудовым спорам на предприятиях (вообще. ;1юбыс соrласи

тельные комиссии, где бы они lfИ создава.;~ись), инспnуг уполно

моче11ных 110 правам человека. 
Посреднические организации 11ризываются к жизни сущест

вованием некоторой проблемы, конфликтной ситуации, и. по 

крайней мере, на декларативном уровне такие ор1·ан"вации объяв

ляют сроком своего существова11ия - r1ериод разрешения пробле

мы. Таким образом, их функционирова11ие, обладание или доступ 

к социа.J1ьным ресурсам оказывается не11осредственно связанными 

с существованием конфликта. проблемной ситуации. Оrсюда сле

дует, что в систему их интересов входит (явно или неявно) и11rерес 

к сохранению контекста их существования, и зачастую фу11кция 

·жс11ертного участия в разрешении проблемы латент11ым обрю. 1 
стимулирует рождение и присвоение посред11иком дру1·01·0 функ

ционально1·0 ряда - обнаружение проблемы, PR проблемной си
туации, создание заинтересованности в решении проблемы опре

деленных ресурсных групп. Метафорой к описанным двум функ

циональным рядам посреднического статуса можно выбрать обра

зы <<сапера» - специалиста по обезврежива11ию проблемы. и «ми

нера» - специалиста 1ю ко11струированию проблемной ситуации, 

которая в будущем потребует r1ривлечения его же. но уже в проти

воrюложном качестве. 

Зафиксированная двумода.г:ьность фу1fкциона.J1ьною ря;щ мо

жет быть описана через такие катеr·ории, как: пол11омочия, ресур

сы, выбор цели. 

\.Полномочия. В 11ервом СJ1учае (функция «сапера») 1юсред

ническим организациям 11редоставлены 011ределенные полномочия 

со стороны «внешних» акторов, вовлеченных в некую проблемную 

ситуацию и заинтересованных в достижении желаемо~·о ре'3ульта

та. Во втором случае (функция «минера») подтвержденных пол

номоч1tй на участие посредника в определен11ой деятt>ль11ости 11ет. 

2. Ресурсы. В первом случае (функция «сапера») rюсрсд11ик 
обладает определенным объемом делегированных со стороны 

«внешних» акторов ресурсов, а также правом требовать привлече

ния дополнительных ресурсных вложений для решения 11роб:1емы. 

Во втором случае (функция «минера») посредник обладает сойст

тл111Ь1.:wu ресурсами, которые он волен либо исrюлыовать. ,~ибо 

90 



сохранять неактуализированными. незадействова11ными. Как пра

вило, посредник использует имеющиеся ресурсы не для решения 

проблемы. а дпя привлечения внимания «внешних» агентов. по

тенциа.пыю способных отрядить часть собственных ресурсов в 

опюшс11ии целей и 11роблем. 3аявляемых посредником. 

3. Ныбор цели. В первом снучае (функция «car1epa>>) посрсл-
1mк постав,1ен в условия жестко целевого исполыова11ия лелеги

рова1111ых ресурсов. Во втором случае (функция «минера») по

сре;ll!ИК имеет возможность самостоятельно формулировать цели 

собственной деятельности, гибко 11рограммировать свою деятель-

1юсть и определять приоритетные направления затрат имеющихся 

ресурсов. стремясь ка11итализировать ресурсы. привлекая «внеш-

1ше» инвестиции. 

Для понимания с11сцифики посре;tнической деятельности в 

современной России было ;~редnринято исследование социальной 

и политической среды, в которой 01-ia формируется и развертыва
ется. или структурного контекста (в терминологии структурного 

функционализма). Конфликт как неотъемлемая. имманентная чер

та социалыюй жизни и общественных отношений наиболее реле

ванте11 открытому, 11люралистическому обществу, отличительны

ми харакгеристиками которого является автоном11ая социаньная и 

1юлитическая активность населения; высокая степень доверия и 

вытекающая из этого способность к созданию ассоциаций; конку

ренция в рамках 011ределенных и разделяемых всеми субъектами 

социальных взаимодействий «11равил игрьш; неопределенность 

результатов соперничества при определе1шости процедур; рацио

нальность и культура гражданственности и т.д. В таком структур-

1юм контексте посреднические 11рактики не просто способствуют 

разрешению конфликтных ситуаций. но и формируют конфликто

;югическую парадигму мировосприятия. Ее смысл состоит в 

признании правомерности интересов другого индивила или 

1·руппы. даже если они r1ротиворечат своим собственным 

интересам. Огсюда готовность к компромиссам. поиску 

в·~аи\ювыгодных договоренностей как в рамках неформальных. 

так и форма.1изова1шых институтов. при явном превалиро!33нии 

1юследних. Достигаемые в холе посредничества договоренности 

нс расс\tатриваются как раз и навсегда данные, но являются 

11СТОЧНИКОМ IЮВЫХ возможных разног.1асий и конфликтов. а. 
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ра.1ногласий и конфликтов, а. с.1едовательно. и новых комr1ромис

сов. Следовательно, конфликтt1ая nарадю·ма не может трактовать

ся как исследование исключительно конфликтов, вне сnособов, 

методов и вариантов их урегулирования. 

Структурным контекстом конфликтов и nосредничества в 

России является nереходtюе, трансформирующееся общество, яв

ляющееся конфликтогенным и нестабильным 1ю самой своей nри

роде. Зто общество, находящееся в состоянии 1·лубокой траt1с

формации, нарушающей сложившееся относительное равновесие, 

задевающее и во многом nротивоnоставляющее друг друr)· иrпе

ресы широких социальных слоев и групn. Фактором, 11ротиводей

ствующим nроцедурной (т.с. институциональной) определенности, 

является желание наиболее продвинутых зкономических слоев и 

rюлитичсских груrш быстрее получить ощутимые результаты от 

экономической конкуренции и rюлитических свобод. 

Но совмещение одновременно неоnределен1юсти и результа

тов, и nроцедур создает силы1ейшую нестабильность, когда отсут

ствуют nривычные, структурные оnоры в общественной жизни, 

недостает представлений об общих ценностях, интересы и nоведе

ние людей носят случайный характер. Огсутствует системность и 

четко оnределенные регуляторы и ограничители, общественные 

роли и отношения; нет (или мало) устоявшихся норм и и11ститу

тов; нс оnределились 1·ру1111ы интересов и классы. Иными слова

ми, отсуrствуt.-т или находится в зачаточном,.состоянии nочти все, 

что 11ридает социальной жизни относительную уnорядоче1111ость и 

систематизированность. 

Для характеристики общества, лишенного созданных им са

мим устойчивых коmrективных средств организации. исnользуется 

терми1-: дезоргаиизоватюе общество, характеризующееся кон

фликтныw плюра:1измо.w интересов. ложной идентификацией тех 

и.1и иных социальных гpynn, случаiтой по.1итической институ

циона1изацией, nродиктованной желанием быстрее ула.дить возни

кающие конфликты и т.д. Одной из главных и nервоочередных 

nроблем такого общества, включая и nостсоветское, является 11ро

б;1ема институциональнь.rх дефицитов, включая дефицю институ

ционализированного nосредничества как факrора ослаб.1ения Jtе

струю·ивной конфликтности и nовышения nозитивных, функцио-
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11а;1ы1ых возможностей испо.1ьзования энергии конфликта в 11е.1ях 

nоступателыюго общественного развития. 

В последние годы в России 11есколько усиливается тенде1щия 

к и11сти1уционализа1tии посреднической деятельности. т.е. расши

ряются как формализованные рамки посредничества. так и нефор

\1а..1и:юванные. укорененные в повседневной актив11ости каноны и 

~юрмы урегулирования конфликтных ситуаций. Эти процессы ра3-

Rиваются и по вертикали государственного управ.аения, и по гори

·юнnu1и межсекторного взаимодеЙ'-'ТВИЯ и партнерства. В свя3и с 

1·см, что в России нет прочных и бо1·атых навыков и традиций ин

ституционалИ3ированного 1юсредничества. последнее приобретает 

·цесь специфические черты, к числу которых отtюсится 11реиму

щсстве11110 лоббистский характер деятельности тех или иных об

щественных объединений. а также труд11ости организации осмыс

.1с1ню1·0, устойчивого и долговременного коллективно~·о действия. 

11лагодаря этому российская конфликтность на данном ттапс явля

ется преимущественно латентной, однако выход из нее во3можсн в 

:tнух направлениях: либо в с·юрону rюддержания «скрытого хаоса» 

(т.е. неопределенности социальных отношений, выгод11ой прежде 

всего наиболее продвинутым социа;1ы1ым группам), либо в сторо

ну жесткого порядка. декларируемого как власть предержащими. 

1·ак и ущемлен11ыми социальными 1·руппами. Но во втором случае 

вместе с нсопрсделенtюстью может исчезнуть и сам конфликт как 

возможность открытой и публичной конкуренции интересов, и 

воспроизведутся социальные практики, характерные для закрыто-

1·0 общества. 
На эмпирическом уровне феномен институционального по

средничества был рассмотрен 1! следующих сферах: взаимодейст

ния бизнеса и власти, лич11ости и государства по четырем на11рав

:~ениям посреднической 11еятельности: организациям эко1юмичс

ско1·0 посредничества, институтам гражданско1·0 общества, сред

ствам массовой информации, профессиональным экспертным со

обществам. В частности, в ходе исслелования деятельность трех 

11а11иона..1ьных зтнокультурно-просвстительских обществ на тер

rи·1ории Ульяновской области рассматривалась как случай инсти-

1уцио11алыюй посреднической деятельности. Возникнув более 12 
.:ст назад в качестве представителей интересов ттнических 1·ру1111. 
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проживающих на территории области. эти организации 11роделали 

определенную эволюцию и превратились в классические rюсред

нические организации, существующие за счет nрисвое11ия и рас

пределения различных видов ресурсов. Так. во взаимоотношениях 

с органами власти и иными общественными ассоциациями на1tио

нально-культурные организации выступают как носители этно

культурного ресурса. По отношению к собственному эп1ическому 

сообществу они демонстрируют властные, информационные и ор

ганизационные ресурсы. Таким образом, их посредническая дея

тельность выражается прежде всего в перераспределении и кана

лизации различных видов ресурсов, что обеспечивает, с одной сто

роны. r1редстав.аенность интересов этнического сообщества во 

властных структурах, а с другой стороны, придает упорял.очен

ность и усиливает этническую солидарность данной Jrничес~ой 

группе. 

Мы приходим к выводу, что посредники - это те, через кого 

11роисходит обмен ресурсами и кто с11особен распределять, кана

лизировать, на11равлять разнообразные ресурсы в разнообразных 

интересах. 

Кроме того, изучение деятельности перечисленных культур

но-просветительских организаций позволяет обнаружить меха

низм отчуждаемости посреднических организаций как от эт11иче

ского сообщества, так и от структур власти, инспирировавших их 

возникновение в начале 90-х годов прошлого столетия. 

ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ: ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Т.Е. llЛЮСНННА,ДОЦЕНТ 

В условиях формирующегося рынка на смену социалистиче

ским ценностям пришли другие, капиталистические. 1 lогоня за 

деньгами, за доходом, за богатством, зачастую любой це11ой. оп

ределяет rюступки многих людей. На воровство, хищения, уход ст 

налогов смотрят как на нечто необходимое, своего рода зло. но 

неизбежное. иначе прогоришь, получишь меньше барыша. Полу

чается. что экономические преступления оr1равда11ы, это своего 

рода стиль жизни большинства современных предпринимате;1ей. 
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