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К вопросу о применении межкультурной медиации в 

высшем учебном заведении 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема применения межкультурной медиации в сре-

де высшего учебного заведения. Рассмотрено понятие межкультурного конфликта, опре-

делены его признаки, виды и основные причины. Изучены особенности межкультурных 

конфликтов в образовательной среде, затронуты проблемные аспекты адаптации ино-

странных студентов, ведущие к конфликтам. Проанализирована эффективность и необхо-

димость применения медиации как одного из способов профилактики и разрешения меж-

культурных конфликтов. Подчёркнуто, что в настоящее время ведётся активная работа по 

развитию медиативной компетентности как у студентов, так и сотрудников высшего 

учебного заведения. 
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Abstract. This article investigates cross-cultural mediation as applied to the academic environ-

ment of higher education. The paper looks into the cross-cultural conflict definition, outlines its 

characteristics, types and main causes. The article analyzes the peculiarities of cross-cultural 

conflicts in education, as well as the problematic aspects of international students’ cultural adap-

tation that might be a cause for conflicts. This article also discusses the effectiveness and need 

for applying mediation as a means of preventing and solving cross-cultural conflicts, and high-

lights that efforts are made to develop mediative competence with students and employees of 

higher education sphere. 
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овременная образовательная среда 

высшей школы в России характе-

ризуется большим этническим 

разнообразием. В 2022-2023 учебном го-

ду число иностранных студентов достиг-

ло отметки в 315 тысяч человек, что со-

ставило 8% от общего числа студентов в 

России, и с каждым годом их число про-

должает расти [9]. В Пермском нацио-

нальном исследовательском университе-

те в 2023-2024 году обучалось 626 ино-

странных студентов, в том числе 260 сту-

дентов на подготовительном отделении – 

среди них представители более 30 раз-

личных стран [13]. В многонациональной 

образовательной среде возрастает риск 

возникновения конфликтов, вызванных 

столкновением культур – в современной 

конфликтологии они именуются меж-

культурными конфликтами. В данной ра-

боте мы рассмотрим потенциальные кон-

фликтные ситуации, стороны конфликта, 

а также возможности и эффективность 

межкультурной медиации как инстру-

мента их разрешения в контексте техни-

ческого университета. 

Под медиацией понимается процеду-

ра урегулирования конфликта при уча-

стии третьей стороны – медиатора, ока-

зывающего сторонам помощь в выработ-

ке соглашения по затрагивающему их 

спору. При этом медиатор обладает та-

кими признаками, как беспристрастность 

и не заинтересованность в исходе этого 

спора, а стороны, в свою очередь, обла-

дают полным контролем над процессом 

принятия решения, над условиями раз-

решения конфликта и над действиями, 

следующими после проведения процеду-

ры медиации [10]. 

Медиацию в образовании можно рас-

сматривать как: 

− Социально-психологическую по-

мощь при возникших конфликтах; 

− Технологию профилактики кон-

фликтов; 

− Способ позитивного взаимодей-

ствия в повседневных ситуациях, осно-

ванный на принципах медиации, но не 

подразумевающий процедуры медиации 

как таковой [3]. 

Таким образом, применение медиа-

ции не ограничивается лишь разрешени-

ем конфликтов. Она может быть инте-

грирована во все формы взаимодействия 

участников образовательного процесса, 

даже в тех случаях, когда конфликт от-

сутствует. В этом смысле речь идёт не 

столько о медиации как о мероприятии с 

участием медиатора, сколько о так назы-

ваемых медиативных действиях и фор-

мирования у студентов, педагогов и со-

трудников высшего учебного заведения 

медиативной компетентности. 

Что касается межкультурной медиа-

ции, её можно определить как процедуру 

медиации, имеющую место при межкуль-

турном конфликте – когда стороны при-

надлежат разным культурам или этниче-

ским группам и когда сам конфликт обу-

словлен такими культурными различия-

ми. Наиболее часто такие конфликты 

возникают между мигрантами и членами 

многокультурного общества [19]. 

Об актуальности межкультурной ме-

диации в высшем учебном заведении го-

ворят следующие особенности образова-

тельного процесса: 

С 
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• Федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС) по 

языковым и неязыковым направлениям, 

особенно в технических вузах, обязывают 

студентов развивать компетенции в обла-

сти деловой коммуникации, межъязыко-

вого и межкультурного взаимодействия. 

Это связано с тем, что научная деятель-

ность в современном мире становится всё 

более интернациональной, и для дости-

жения успеха в этой сфере необходимо 

уметь эффективно взаимодействовать с 

людьми из разных стран и культур [15]; 

•  В силу разницы в возрасте и жиз-

ненном опыте, любое взаимодействие 

между педагогами, прочими сотрудника-

ми вуза и обучающимися предопределяет 

риск возникновения конфликта. При этом 

обе стороны проводят в образовательной 

среде большую часть своего времени, что 

приводит к накоплению усталости и ро-

сту эмоционального напряжения, созда-

вая благоприятную почву для разногла-

сий [12]; 

• В то время как в России активно 

развиваются службы школьной медиа-

ции, в вузах институт управления кон-

фликтами, а также единый подход по 

профилактике и разрешению конфликтов 

до сих пор не сформирован [5]; 

• В заведениях высшего образова-

ния, по сравнению с другими образова-

тельными учреждениями, больше всего 

лиц, принадлежащих различным этниче-

ским группам и являющихся носителями 

разных лингвокультур. Это связано в том 

числе с тем, что в последние годы 

наблюдается тенденция к повышению 

числа иностранных студентов, и в соот-

ветствии с Указом президента «О нацио-

нальных целях развития РФ», к 2030 году 

численность иностранных студентов уве-

личится не менее чем до 500 тысяч чело-

век [16]. В этих условиях есть необходи-

мость формирования у студентов, препо-

давателей и сотрудников университета 

этнической толерантности [14]. Этим 

также обусловлена актуальность меж-

культурной медиации как особого, 

усложнённого вида медиации, также 

называемой медиацией поликультурных 

взаимодействий. Исследования показы-

вают, что межкультурная медиация в ву-

зах более эффективна, чем другие методы 

предупреждения конфликтов. Это объяс-

няется тем, что студенты в возрасте до 22 

лет наиболее подвержены развитию и 

укреплению идей ксенофобии и религи-

озной нетерпимости, а осуществление 

межкультурной медиации как более де-

ликатного способа управления конфлик-

тами в любых формах вносит существен-

ный вклад в предупреждение подобных 

конфликтов [1].  

Из вышеизложенного следует, что 

осуществление собственно медиации 

действительно предопределено, во-

первых, средой университета как почвой 

для потенциального возникновения кон-

фликта и, во-вторых, пониманием медиа-

ции и медиативных действий как «пози-

тивного взаимодействия», рассмотренно-

го выше – соответствующими навыками 

должны владеть студенты и сотрудники 

университета для формирования навыков 

эффективной деловой коммуникации с 

одной стороны, а с другой – для обеспе-

чения безопасной и комфортной образо-

вательной среды. Осуществление же 

межкультурной медиации предопреде-

лено, во-первых, формальными требова-

ниями к формированию навыков меж-

культурного и межъязыкового взаимо-

действия и, во-вторых, необходимостью 

культурной адаптации иностранных сту-

дентов и особым характером конфликтов 

с их участием. 

Рассмотрим возможные типы и при-

чины конфликтов, которые могут воз-

никнуть между участниками образова-

тельного процесса в высшем учебном за-

ведении. 

На наш взгляд, прежде чем обратить-

ся к типологии конфликтов в рамках 

учебного заведения и понять, кем явля-

ются субъекты потенциальных конфлик-

тов, сделаем «шаг назад» и рассмотрим 

само определение конфликта. Согласно 

современным исследованиям в области 
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конфликтологии, под конфликтом пони-

мается «актуализированное противоре-

чие, столкновение противоположно 

направленных интересов, целей, позиций, 

мнений, взглядов субъектов взаимодей-

ствия, или оппонентов, и даже столкно-

вение самих оппонентов» [11, с. 33]. Ис-

ходя из этого определения, можно выде-

лить следующие признаки конфликта: 

биполярность противостоящих тенден-

ций, активность в рамках преодоления 

противоречия и субъектность. 

Конфликт обладает следующими ха-

рактеристиками: 

− Конфликт является одним из есте-

ственных проявлений человеческих вза-

имоотношений, то есть, имеет социаль-

ную природу; 

− Конфликт сопровождается высо-

ким уровнем эмоционального напряже-

ния у его участников; 

− Динамическое развитие конфликта 

предполагает его актуализированность, 

выраженность вовне как на вербальном, 

так и на невербальном уровне; 

− В конфликте участники находятся 

в эмоциональном состоянии, в котором 

преобладают негативные эмоции. 

Интересно упомянуть исследование 

А. Киндеркнехт, которое подчеркивает 

значимость изучения конфликтов с линг-

вистической точки зрения. Это привело к 

формированию новой области науки – 

лингвоконфликтологии, и это обусловле-

но тем, что конфликты возникают на ос-

нове коммуникативного взаимодействия. 

В рамках этого направления конфликт 

анализируется как контекст, который ха-

рактеризуется применением определён-

ных языковых инструментов. Исследова-

ния в этой области фокусируются на 

коммуникативных стратегиях, тактиках 

речевого поведения в условиях конфлик-

та и механизмах речевого воздействия, 

связанных с конфликтами [7]. 

Рассмотрим такое понятие, как при-

чины конфликта, под которыми понима-

ются обстоятельства, вызывающие про-

тиворечие интересов сторон и, следова-

тельно, их противостояние. В целом виде 

причины конфликта делятся на объек-

тивные, организационно-управленческие, 

личностные. 

Что касается типологии конфликта, 

мы представили самую общую классифи-

кацию конфликтов по разным критериям 

в виде таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Типология конфликтов 

Критерий Виды конфликтов 

Количество участников 

• Внутриличностные 

• Межличностные 

• Межгрупповые 

Степень выраженности 

• Открытые 

• Скрытые 

• Потенциальные 

Природа возникновения 

• Национальные (этнические) 

• Социальные 

• Эмоциональные 

• Организационные 

Направленность  

воздействия 

• Вертикальные 

• Горизонтальные 

 

Как видим из классификации, по 

признаку природы возникновения выде-

ляют национальные (этнические) кон-

фликты, которые мы считаем справедли-

вым отождествить с межкультурными 

конфликтами. Однако мы считаем необ-

ходимым подчеркнуть, что единого опре-

деления термина «межкультурный кон-

фликт» пока не существует. Российские 

исследователи часто приравнивают меж-
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культурный конфликт к межэтническому, 

в то время как исследователи из других 

стран определяют межкультурный кон-

фликт как любое противостояние между 

представителями различных культур, вне 

зависимости от его причин. Также меж-

культурный конфликт может проявляться 

в форме «межэтнического антагонизма», 

представляющего собой длительное 

напряжение в отношениях между этниче-

скими группами, а не отдельными инди-

видами [2, с. 46]. В контексте нашего ис-

следования, следуя подходу индийских 

учёных, мы определяем межкультурный 

конфликт как конфликт, возникающий 

между представителями разных культур 

вследствие недостатка культурного по-

нимания или знаний о культуре друг дру-

га, а также из-за непонимания или недо-

статочного знания иностранного языка 

[20]. 

Продолжим анализ конфликтных си-

туаций в высших учебных заведениях. 

Мы уже коснулись классификации кон-

фликтов, теперь уточним их характери-

стики в контексте университетов. В обра-

зовательных учреждениях можно выде-

лить следующие категории конфликтов: 

− Конфликты типа «преподаватель-

преподаватель». Они могут возникать из-

за различий в ценностях, уровне профес-

сионализма, неприязни во взаимоотно-

шениях, а также из-за возрастных разно-

гласий; 

− Конфликты типа «преподаватель-

студент». Причинами могут служить 

различия в ценностных установках, не-

приязнь в общении, несоответствие ожи-

даний друг друга, профессиональный 

уровень преподавателя и академическая 

успеваемость студентов; 

− Конфликты типа «студент-

преподаватель». Они могут быть вызва-

ны отсутствием желания учиться, недо-

статочным интересом к выбранной про-

фессии, низким уровнем образованности 

студентов или недостаточной квалифика-

цией преподавателей; 

− Конфликты типа «студент-

студент». К таким конфликтам приводят 

несоответствие оценок и самооценок, 

различия в ценностных ориентациях, 

внутренний дисбаланс личности, некор-

ректное общение [4].  

Также стоит учитывать сотрудников 

других подразделений университета, та-

ких как общежитие, визово-

миграционный отдел, отдел международ-

ных связей и прочие. В этой связи пред-

лагается расширить классификацию, до-

бавив пятую категорию: 

− Конфликты типа «студент-

сотрудник вуза» и «сотрудник вуза-

студент». 

Для нашего исследования имеют 

важны группы конфликтов со 2 по 5, по-

скольку именно они предполагают уча-

стие иностранных студентов как субъек-

тов конфликта. 

В составе этнического контингента 

высших технических учебных заведений 

выделяются следующие группы: 

• Русскоязычные студенты; 

• Иностранные студенты; 

• Выпускники школ этнических ре-

гионов РФ. 

Несмотря на ожидания, что предста-

вители этих групп должны владеть хотя 

бы одним или двумя иностранными язы-

ками, исследователи до сих пор указыва-

ют на существующую проблему языково-

го барьера среди иностранных студентов 

[6]. И хотя языковой барьер, по мнению 

специалистов, не является столь серьёз-

ной угрозой, как межкультурный барьер 

[8], его роль в возникновении конфликт-

ных ситуаций не следует недооценивать. 

Подробнее рассмотрим причины, ко-

торые могут привести к межкультурным 

конфликтам. Исследователь Е. Якушкина 

провела обширное исследование, сравнив 

практические данные и теоретические 

подходы учёных в этой области, и вы-

явила несколько основных групп причин 

конфликтов, связанных с культурными 

различиями. Она опиралась на работы 

антропологов, культурологов, социологов 

и этнопсихологов, которые изучали меж-

культурное общение и представили кате-

горизацию культур по разнообразным 
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характеристикам. Первая группа разделя-

ет культуры на основе интенсивности 

информационного обмена и развития со-

циальных взаимодействий на высококон-

текстные (например, Вьетнам, Китай, Ко-

рея, Япония) и низкоконтекстные 

(например, Великобритания, США). 

Конфликты между представителями этих 

культур могут возникать из-за различий в 

ожиданиях относительно объёма инфор-

мационного обмена. Вторая группа каса-

ется отношения к времени и делит куль-

туры на монохронные (США, Швеция, 

Германия) и полихронные (страны Ла-

тинской Америки, Ближнего Востока). 

Конфликты могут возникать, когда пред-

ставители полихронных культур воспри-

нимаются как непунктуальные предста-

вителями монохронных культур. Третья 

группа сравнивает культуры по степени 

пространственной близости в общении, 

разделяя их на культуры малой дистан-

ции (страны Ближнего Востока) и боль-

шой дистанции (США, Великобритания). 

Столкновение таких культур может при-

вести к нарушению личных границ у 

представителей культур большой ди-

станции. Четвёртая группа делит культу-

ры на основе объёма вербальной комму-

никации: страны Запада ценят краткость 

и лаконичность, в то время как в странах 

Арабского Востока приняты более раз-

вёрнутые и эмоциональные сообщения. 

Несоответствие этим коммуникативным 

стилям может восприниматься предста-

вителями обеих культур как грубость и 

неуважение. Пятая группа анализирует 

культуры с точки зрения ценностных 

ориентаций, классифицируя их по таким 

параметрам, как дистанция власти, инди-

видуализм-коллективизм, маскулин-

ность-феминность, избегание неопреде-

лённости, долгосрочная и краткосрочная 

ориентации, потворство желаниям. 

Например, в коллективистских культурах 

(Япония, Китай) общее благо ставится 

выше личных интересов, в то время как в 

индивидуалистских культурах (страны 

Европы) преобладает стремление к лич-

ным интересам в ущерб коллективным 

[18]. Однако при сравнении двух кон-

кретных культур, особенно среди опре-

делённых социальных групп, может об-

наружиться ещё больше культурных раз-

личий и дихотомий. 

Обратимся к конкретным примерам. 

В российских образовательных учрежде-

ниях среди иностранных студентов 

большинство составляют граждане Ин-

дии и арабских государств. Изучение 

культурных различий между ними и 

представителями российской культуры 

выявляет причины межкультурных кон-

фликтов. Исследователи В. Федотова и С. 

Жданова анализировали опыт индийских, 

марокканских и сирийских студентов в 

российских вузах и определили ключе-

вые аспекты их адаптации. Результаты их 

исследования при достаточно высокой 

степени обобщения свидетельствуют о 

том, что межкультурные конфликты ча-

ще всего возникают по следующим при-

чинам: 

• Арабы склонны откладывать ре-

шение проблем, ожидая их саморазреше-

ния, в то время как русские требуют 

незамедлительного результата; 

• Индусы студенты прибегают к 

коллективному решению задач учёбы, в 

то время как русские требуют самостоя-

тельной работы; 

• Как арабы, так и индусы, по мне-

нию русских, непунктуальны, часто 

опаздывают, не рассчитывают своё время 

и не ведут учёт своих дел [17]. 

Выше мы отметили, что, хотя медиа-

ция как формальная процедура с участи-

ем медиатора ещё не стала частью систе-

мы высшего образования, неформальные 

медиативные практики активно приме-

няются для взаимодействия участников 

образовательного процесса. Важно, что-

бы как преподаватели, так и другие со-

трудники вуза обладали медиативными 

навыками. Развитие таких компетенций 

среди студентов, включая тех, кто обуча-

ется по неязыковым специальностям, 

также является актуальной задачей в тех-

нических вузах, как указано в исследова-

нии О. Сергеевой [15]. 
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Подведём итог вышесказанному. Ме-

диация в контексте высшего образования 

актуальна и может быть рассмотрена с 

трёх ключевых аспектов: как средство 

помощи в разрешении конфликтов, как 

метод предотвращения конфликтных си-

туаций и как форма повседневного взаи-

модействия, не требующая формальной 

медиационной процедуры. Особенно зна-

чима межкультурная медиация в универ-

ситетской среде, так как она предлагает 

тактичный подход к урегулированию и 

предотвращению конфликтов, а также 

способствует развитию у студентов 

навыков делового и межкультурного об-

щения. Вопросы взаимодействия между 

студентами из разных этнических групп 

обуславливают необходимость более 

глубокого изучения межкультурной ме-

диации как инструмента разрешения 

межкультурных конфликтов. В рамках 

высшего учебного заведения мы выявили 

следующие типы конфликтов, в которых 

участвуют иностранные студенты: «пре-

подаватель-студент», «студент-

преподаватель», «студент-студент», 

«студент-сотрудник вуза» и «сотрудник 

вуза-студент». Было также определено, 

что причины конфликтов могут быть 

разнообразными и зависят от взаимодей-

ствия различных культурных групп, ко-

торые могут стать источником конфлик-

та. 
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