
В принципе любые конфликты можно урегулировать путем медиации, 
однако для этого необходимо улучшить процесс обучения и подготовки по 
данной специальности. В последнее время в практику прочно входят актив
ные формы и методы социального обучения. Продуктивность и эффектив
ность данного вида обучения неоспоримо доказана тем, что психологическое 
обучение характеризуется обязательным взаимодействием обучаемых между 
собой. То есть сама группа (включая психолога) становится натурной моде
лью для изучения социально-психологических явлений и практической лабо
раторией для формирования коммуникативных умений, наиболее важных в 
том или ином виде профессиональной деятельности [3, с. 167].

В правоохранительной деятельности можно применять медиацию, ре
шая достаточно большой круг вопросов, это улучшение взаимоотношения 
между субъектами, семейные отношения, вопросы профилактики насилия 
и преступности среди разной категории граждан, развитие коммуникатив
ных умений, приобщение к конструктивным формам взаимодействия, не
насильственное решение конфликтов. В процессе работы с различной ка
тегорией граждан сотрудники должны искать возможности разрешения не 
только возникших конфликтов, но и назревающих конфликтов, ведь предот
вратить конфликт куда проще, чем потом разбираться в последствиях. Сами 
же медиаторы считают, что за этой специальностью большое будущее. Ведь 
только они могут научить людей не только успешно решать спорные ситуа
ции, но и полностью избегать их в дальнейшем.
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ПРОБЛЕМ А ПРО Ф ЕССИ О Н АЛИ ЗМ А  
ПОМ ОГАЮ Щ ЕЙ (ЭДОЛОГИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬН О СТИ

Аннотация. Проблема о помогающей (эдологической) деятельности, в отличие от 
проблемы помогающего поведения, заключается в качестве помощи, ее соответствии ре
сурсам общества и нуждам страдающих людей. Важное интегративное направление ис
следования помогающей активности тесно связано с психологией профессиональной дея
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тельности и труда, акмеологией. Одним из главных и центральных вопросов этого направ
ления является вопрос специфики эдологической деятельности как профессиональной.

Summary. The question of helping activities, as opposed to helping behavior, is raised 
as a question about the quality o f  assistance, its relevance to the resources o f society and the 
needs o f suffering people. The important integrative direction o f research o f helping activity is 
closely connected with the psychology o f professional activity and labor, with acmeology. One 
o f the first and central questions o f this direction is the question o f the specifics o f edological 
activity as a professional one.

Ключевые слова: эдология, помогающие профессии, помощь, помогающая компе
тентность, эдологическая компетентность, дискурс.

Keywords: apologia that help the profession, help, help-competence, edological 
competence, competence, discourse.

Проблема помогающей деятельности, в отличие от проблемы помога
ющего поведения, заключается в качестве помощи, ее соответствии ресур
сам общества и нуждам страдающих людей. Важное интегративное направ
ление исследования помогающей активности тесно связано с психологией 
профессиональной деятельности и труда, акмеологией [1; 5; 8; 17; 18; 20]. 
Одним из главных и центральных вопросов этого направления является 
вопрос специфики эдологической деятельности как профессиональной.
В.В. Болучевская и В.В. Милакова полагают, что помогающие профессии 
соответствуют описанному Е.А. Климовым типу профессий «человек-че
ловек». Средством является сам человек, его психические или личностные 
свойства и способности, условия деятельности связаны с повышенной мо
рально-нравственной ответственностью, результат труда обычно задается 
в виде общего представления, чаще о необходимых следствиях деятельно
сти. Сам продукт -  это, так или иначе, «личностный вклад», существование 
которого неотделимо от личности и не оценимо объективно, но лишь субъ
ективно -  разными «потребителями», в разное [2; 10]. Е.А. Климов в об
щем виде структуру профессиональных представлений специалиста этого 
профиля характеризует так: сознание человеком своей принадлежности к 
определенной профессиональной общности и степени своего соответствия 
профессиональным эталонам, местае в системе профессиональных «ро
лей»; знание человека о степени его признания в профессиональной группе 
и оценки его как профессионала со стороны коллег; знание о своих силь
ных и слабых сторонах и вероятных зонах успеха и неудач; знание своих 
индивидуальных способов успешного действия и развития/совершенство
вания, своего наиболее продуктивного «почерка», стиля в работе; карьер
ные и профессиональные перспективы [8, c. 73-74]. Профессионализация 
эдолога -  сложный комплекс и процесс, в котором пересекаются техноло
гические и этические компоненты. Помощь другим, профессиональная и 
непрофессиональная (волонтерская) эдологическая деятельность требует
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от человека неординарных способностей не только в понимании себя и 
мира, но в отношении к тем трудным жизненным ситуациям, с которыми 
он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая 
клиентов, пациентов, нуждающихся. Помогая самому себе, а также другим 
людям, человек развивает и делится с людьми ресурсами собственной лич
ности, вольно или невольно транслирует свое отношение к себе и миру, 
свою склонность так или иначе вести себя в трудных жизненных ситуа
циях: развиваться и утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, вопреки 
обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и жиз
ни окружающих. Он транслирует профессиональную и общечеловеческую 
этику, нравственные императивы жизни, являясь субъектом «этизации» или 
ресакрализации жизни, привнесения, восстановления и укрепления ее ду
ховно-нравственных основ.

Человек становится эдологом (помощником), волонтером или специ
алистом в самых разных профессиональных сферах по разным причинам, 
однако в период социальных потрясений и перемен помогать другим людям 
жить и утверждать ценность жизни -  насущная необходимость и потреб
ность человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения. 
Напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, предрасполо
женностью отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются 
в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой помощи 
нуждаются окружающие, они склонны адаптировать или даже игнориро
вать биоэтические основы своей жизни, чаще создавая новые проблемы -  
предмет размышлений биоэтики, а также нуждаются в специальной помо
щи -  не только и не столько медицинской, психологической, педагогиче
ской, юридической и т.д., но и нравственной, биоэтической. Таким образом, 
помимо профессиональных знаний и умений, эдолог обладает высоким 
потенциалом жизнеутверждения, позволяющим ему транслировать опекае
мым им людям уверенность в возможности продуктивных изменений, спо
собы продуктивного преобразования негативных переживаний и способов 
осмысления себя и мира [4].

Неудивительно, что огромный пласт зарубежных и отечественных ис
следований посвящен проблемам социального служения, в том числе слу
жения в контексте религиозных практик [3; 6; 7; 9; 14; 21]. Социальное 
служение выступает как идеал помогающей деятельности: «служение» в 
отличие от «услуг» акцентирует момент «бескорыстия», активности самих 
нуждающихся в исправлении ошибок, приведших их в трудную жизнен
ную ситуацию. Социальным служением именуется и вся сфера обществен
ной деятельности индивидов, групп и организаций, имеющей общие задачи 
восстановления и развития, активизации и оптимизации социального функ
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ционирования человека и сообществ. В современной практике, как и ранее, 
термин «служение» широко используется в религиозной деятельности и ис
следованиях. Церкви и церковные учения разных религий и конфессий на 
протяжении человеческой истории определяли принципы и виды взаимо
помощи, милосердия, благотворительности и других форм служения ближ
нему, что и составило сущность социального служения. Согласно основам 
различных религий и религиозных конфессий социальное служение пони
мается как осуществление благотворительности и милосердия в виде непо
средственной помощи малоимущим и малообеспеченным, «окормления», 
а также в виде участия в создании условий для социальной реабилитации 
нуждающихся членов общества и развития общества в целом. Людей, за
нимающимся социальным служением, принято называть добровольцами и 
благотворителями, особенно если речь идет о нецерковном служении. Если 
же речь идет о церковном, особенно пастырском служении, «окормлении», 
то оно понимается как духовное наставничество, больше напоминая отно
шения Отца и ребенка [11; 12; 13; 15; 16; 18; 19]. Как отмечает В. Свешни
ков, социальное служение в человеческом мире по своей подлинной при
роде церковно, а когда проявляется в нецерковных формах и содержаниях, 
то вызвано отдаленным действием церковного строя жизни [14]. Другими 
словами, помогающая деятельность -  это деятельность духовно-нравствен
ного воспитания человека. Это видно и в понимании социального служе
ния как совокупности организованных форм социальной деятельности ре
лигиозных, коммерческих и иных организаций и индивидов, являющихся 
неотъемлемой частью практической реализации нравственных, духовных 
законов, идеологии служения, заключающихся в актах милосердия и бла
готворительности в отношении конкретных лиц как людей и в том числе 
носителей «образа и подобия Божия». Основа служения -  нравственность 
(чувство долга, сострадание к ближнему) и стремление к развитию (стрем
ление к постоянному личностному и социальному росту, совершенство
ванию), поэтому оно по своей сути проективно, направлено на то, чтобы 
средствами социального и личного участия строить и реализовывать гар
моничные с точки зрения внутренней структуры проекты социального и 
персонального развития.

Современная эдология объединила в себе огромное множество про
блем.

Методологические проблемы связаны с полидисциплинарным стату
сом эдологии, исследований в сфере помогающих отношений. Традицион
ная и современная медицина, психология, педагогика, социальная работа, 
юридическая помощь, деятельность спасателей и другие практики и теории 
помощи человека человеку -  далеко не полный перечень ее основ.
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Теоретические проблемы изучения помощи связаны с разрешением 
вопросов, связанных с понятием «кризиса», его переживанием и преодо
лением человеком, сравнением повседневной помощи и помощи волонтёр
ской, помощи профессиональной в ординарных ситуациях и эдологической 
помощи в трансординарных и кризисных ситуациях; исследованием форм 
повседневной помощи, роли института «ближних помощников» и психоло
гической взаимопомощи людей в семьях, учебных и трудовых коллективах. 
Важный предмет исследования -  волонтерская помощь и благотворитель
ность, особенности и процессы самопомощи и взаимопомощи: феномены 
активизации и т.д., тенденции и проблемы становления института взаимо
помощи в современном мире.

Центральный вопрос эдологии -  вопрос об эдологе как человеке и как 
профессионале: чем сходны и чем отличны священник, врач, психолог, 
педагог, юрист, спасатель, социальный работник между собой и другими 
профессиями, в чем заключаются основные ценностно-смысловые и тех
нологические особенности этих помогающих профессий, как связаны дис
курс помощи и помогающая личность: альтруизм и эгоизм, искренность и 
обман, дар и принуждение.

Отдельно необходимо выделить вопрос об эдологической, или помога
ющей, компетентности личности и ее месте в структуре социально-психо
логической компетентности в целом: какие знания и умения помогать не
обходимы каждому как человеку и как профессионалу?

Второй важный вопрос -  вопрос о «человеке нуждающемся», о том, 
как связаны дискурс принятия помощи, сам «человек нуждающийся» и 
трудная жизненная ситуация; как соотносятся такие смысловые координа
ты их отношений, как «слабость и сила, принятие и отвержение, развитие 
или деградация».

третий важный вопрос -  биоэтика и аксиология помощи как ее основы 
(помощь как ценность и цель). Важнейшим моментом здесь является реа
лизация в деятельности эдолога принципов жизнеутверждения и отказ кли
ентов от жизнеотрицания, а также профессиональная деформация и психо
логическое выгорание в помогающих профессиях и проблема конфликта 
интересов в эдологических практиках, ее нравственные, юридические и 
психолого-педагогические аспекты.

Практически и технологически значимый вопрос -  о сути и техниках 
помогающей деятельности, в том числе в контексте изучения помогающе
го диалога (исследование консультативных, медиационно-посреднических, 
диагностических и коррекционных практик помощи). Интересным и важ
ным вопросом является также медиатизация помощи: ее проблемы и пер
спективы, в том числе в контексте подготовки и переподготовки эдологи-
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ческих кадров, воспитательной и образовательной работы с волонтерами и 
профессионалами.

Даже исходя из множества стоящих перед нею вопросов, можно делать 
вывод о том, что эдология имеет не только солидное основание в прошлых 
и современных достижениях множества наук и их исследований в сфере 
помощи человеком человеку, но и весьма большое будущее. Эдология как 
наука и практика, таким образом, обладает не только прошлым и настоя
щим, но и будущим, наполненным множеством исследований, открытий и 
новых вопросов и проблем, решение которых будет способствовать разви
тию человечества, его культуры и науки.

В заключение подчеркнем лишь то, что помощь -  процесс сложный, 
подчас противоречивый, соединяет в себе в отношениях разных людей, в 
разных ситуациях и разных контекстах желание и нежелание, а также уме
ние и неумение помогать или принимать помощь, желание и нежелание 
быть искренним, быть собой или обманывать, желание или нежелание да
рить, смиряться или навязывать, диктовать.
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УДК 347.965.95
К. С. Белова (Могилев) 

ВО ЗМ О Ж Н О СТИ  ПРИ М ЕН ЕН И Я М ЕДИ АЦ ИИ  
В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ

Аннотация. Статья посвящена использованию процедуры медиации и медиатив
ных техник адвокатами в процессе осуществления своей профессиональной деятельно
сти. В статье раскрываются преимущества медиации как альтернативного способа уре
гулирования споров, а также пути преодоления негативного отношения к медиации со 
стороны адвокатского сообщества.

Summary. The article is devoted to the use o f mediation procedure and mediation tech
niques by advocates in the course o f their professional practice. The article reveals the benefits 
o f  mediation as an alternative way to resolve disputes, as well as ways to overcome the negative 
attitude towards mediation by the advocate community.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, альтернативные способы 
разрешения споров, медиация, процедура медиации.

Keywords: advocate, advocacy, alternative dispute resolution, mediation, mediation 
procedure.

В настоящее время в Республике Беларусь все больше внимания уделя
ется вопросам применения альтернативных способов урегулирования спо
ров, что связано как с необходимостью реализации конституционных прав, 
так и с облегчением доступа к правосудию. В частности, предпринимаются 
попытки ликвидации конфликтов путем активного использования прими
рительных процедур, упрощения судопроизводства по делам, не представ
ляющим сложности при установлении их фактических обстоятельств.

Современные тенденции вызывают необходимость понимания спе
цифики института адвокатуры и особенностей альтернативного разреше
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