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Основной целью исследования является рассмотрение инновационных подходов к 

профилактике социальных конфликтов посредством возможностей использования ан-

тропо-социальных установок православия в медиативных технологиях в превентив-

ной фазе разрешения социального конфликта. Внутриличностные и межличностные 

конфликты рассматриваются как основа девиантного поведения. Причины такого по-

ведения требуют расширения спектра методологических подходов за счет рассмотре-

ния превентивных методик духовно-нравственного и медиационного характера. Рас-

ширение опытной базы в медиативных технологиях возможно и за счет использова-

ния антропо-социальных установок традиционных религиозных институтов. Выбран-

ный подход значительно расширяет возможности методологии и практики предупре-

ждения социальных конфликтов. 
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Рассмотрение медиации как методологии разрешения социальных конфликтов 

сопрягается с пониманием ее и в качестве методологического базиса их преду-

преждения. Конфликт как социальное проявление противоречий объективного 

или субъективного характера выражается в противоборстве их носителей (сто-

рон). Социальными субъектами являются не только конкретные индивиды, но и 

различные страты общества.  

Данная статья посвящена рассмотрению пока еще в недостаточной степени 

доктринально проработанных методик профилактики социальных конфликтов, 

базирующихся на антропо-социальных установках традиционных религиозных 

институтов российского социума. Базовая гипотеза исследования заключается в 

том, что в основе девиантного поведения несовершеннолетнего лежит конфликт. 

Внутриличностный или межличностный конфликт может быть как непосред-

ственной причиной девиации, так и косвенной. Объективные и субъективные 

конфликтогены могут быть нейтрализованы, либо риск их проявления может 

быть снижен за счет повышения конфликтологической компетенции несовер-

шеннолетнего.  

Методология сравнительно-типологического, междисциплинарного и систем-

ного подходов позволяет подойти к изучаемой проблеме через выявление общих 

и одновременно типичных как для социальной, так и для православной антропо-

логии элементов субъективной стороны возможного конфликта. Междисципли-

нарный подход предполагает использование методов, разрабатываемых филосо-

фией права, богословием, психологией, социологией и антропологией, что поз-

воляет выстроить методологический модуль медиативных компетенций в профи-

лактике преступности несовершеннолетних.  

Конфликт как социально-правовое явление достаточно широко освещен в 

научной литературе социологического и правового направлений. В частности,  

Ю. А. Тихомиров, М. Ю. Зеленков, В. М. Сырых, Р. Г. Апсалямов, Т. С. Баран-

никова, Н. В. Гришина, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов определяют конфликт с 

позиций противоборства различных сторон с целевой установкой противоправ-

ного характера по изменению правового статуса и, в целом, юридического состо-

яния субъектов [1, с. 254; 2, с. 320–323; 3; 4, с. 35–39; 5, с. 15–17].  

Такие авторы, как T. Görgen, A. Evenepoel, B. Kraus, A. Taefi, обращают вни-

мание на перспективы профилактики молодежной преступности в странах За-

падной Европы и в этой связи отмечают проблематику не только ресоциализации 

правонарушителей, но и виктимологические проблемы [6, р. 531–550].  

J. Savignac отмечает роль семьи как социального института в процессах ранней 

профилактики правонарушений. С одной стороны, семья как источник социаль-

ных знаний и активная среда собственно социализации является основным за-

щитным фактором развития детей и подростков. С другой, с учетом дисфункци-

ональных факторов института семьи, она выступает как фактор риска повыше-

ния преступности несовершеннолетних [7].  

Контент-анализ зарубежных трудов в области медиации и профилактики со-

циальных конфликтов выявляет недостаточную разработанность антропосоци-

ального подхода. Его рассмотрение в ключе соотношения с криминологическим 

учением об элементах субъективных составляющих состава правонарушения ба-

зируется на наследии патристики — трудах христианских богословов III–VIII 

вв.: Антония Великого, Макария Великого [8, с. 105–115, 186–171], Иоанна Кас-

сиана [9, с. 92–106], Нила Синайского [9, с. 279–303], Ефрема Сирина [9, с. 377–
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430], Иоанна Лествичника [9, с. 499–515; 10] и др. В российском криминологиче-

ском дискурсе уголовно-правовой науки вопросам христианских истоков уго-

ловно-правовой норматики уделяется достаточно внимания. В работах А. А. Тер-

Акопова подробно рассматриваются вопросы природы духовности и духовной 

безопасности человека в сопряжении с безопасностью общества и государства 

[11; 12; 13]. Но до сих пор природа превентивной методологии православной ан-

тропологии востребована (и в плане практического применения изучена), на наш 

взгляд, недостаточно. В рамках данного исследования обращается внимание на 

профилактику, связанную с методикой самосовершенствования субъекта право-

нарушения. 

Как известно, структуризация социального конфликта, с точки зрения его ста-

диальности и динамики, включает несколько стадий. 

1. Предконфликтная. Это стадия возникновения предпосылок для развития 

возможного девиантного поведения. Временные границы данной стадии зависят от 

индивидуальной ситуации. В случае перерастания социального конфликта в пра-

вонарушение они могут быть «растянуты» до нескольких лет. При возникновении 

самостоятельного юридического конфликта (на первый взгляд не связанного с со-

циальными конфликтами) данная стадия может протекать мгновенно. Также она 

может характеризоваться «искусственно создаваемыми обстоятельствами» (к при-

меру, как отмечает один из осужденных, «...чтобы не срывать злость на матери, 

избил местного бомжа...»). Чаще данная стадия имеет скрытый характер.  

2. Стадия собственно конфликта (непосредственного правонарушения) ха-

рактеризуется инцидентом, эскалацией и завершением конфликта. Важной со-

ставляющей динамики конфликта является его эскалация. Спецификой эскала-

ции совершения правонарушений несовершеннолетними является их групповой 

характер и участие в конфликте не в качестве самостоятельного его элемента, а в 

качестве «одного из множества». Юридически значимый конфликт, когда идет 

речь о совершении правонарушения несовершеннолетним, не разрешается, а 

прекращается.  

3. Постконфликтная (стадия возможного разрешения конфликта средствами 

медиативных технологий). Стадия, в том числе, правового реагирования на кон-

фликт, к примеру, в виде назначения уголовного наказания несовершеннолетнему.  

Необходимо отметить специфику объекта социального конфликта в среде 

несовершеннолетних. Кроме ценностей материального порядка специфическим 

объектом юридически значимых действий противоправного характера могут вы-

ступать и духовно обусловленные ценности — доминирование, лидерство, опре-

деляющие смысловые детерминанты поведенческих форм (как значимых и 

нейтральных в юридическом отношении, так и сочетающих юридически значи-

мые и юридически нейтральные формы) противоборства [14, с. 139–143]. Если в 

своей совокупности юридически значимые действия в процессе развертывания 

конфликта в социальной среде составляют его объективную сторону, то субъек-

тивная сторона, как и в случае с субъективной стороной состава правонаруше-

ния, представляет собой специфический комплекс мировоззренческого порядка.  

Спецификой субъективной стороны социального конфликта в девиантной 

форме правонарушения является и то, что она фактически рассматривается в ре-

троспекции происшедшего. Происходит ретроспективный анализ внутренней, 

психологической подоплеки внешней формы проявления воли субъектов соци-

альных отношений, имеющих по своей юридической природе уголовно-правовой 
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характер. Предметом данного анализа преимущественно становятся процессу-

ально-мотивационные аспекты юридического конфликта, формирующиеся (как и 

всякий социальный конфликт) на основе актуализируемых интересов, потребно-

стей, целевых установок и пр.  

Актуализация отработки в рамках медиативных технологий антропосоциаль-

ных элементов превентивного характера возможна и при участии религиозных 

институтов. Область социального партнерства, например с институтами Русской 

православной церкви (далее РПЦ), не только тактически расширяет возможности 

неформальных превентивных методик медиации, но и, с учетом традиционной 

антропосоциальной культуры православия, носит стратегический характер.  

С позиций христианско-нравственных основ предупреждения преступности и 

иного правонарушающего поведения определяющую роль играют два базовых 

понятия — «грех» и «преступление». Именно они структурируют и характери-

зуют основные социокультурные параметры практико-прогностических положе-

ний превентивных технологий медиации с учетом российских традиционных ду-

ховных ценностей.  

В связи с этим крайне важным способом и одновременно формой воздействия 

на человека с асоциальным поведением является религиозная реабилитация, ко-

торая может рассматриваться как разновидность реабилитации социальной. Со-

держание религиозной реабилитации составляет глубокое изучение психологии 

человека с позиций православной антропологии. В качестве одного из характер-

ных аспектов превентивных христианско-обусловленных методологий медиации 

в среде несовершеннолетних можно привести практику, которую условно назо-

вем «профилактикой помышлений». Она, как и все духовные практики, базиру-

ется на осознании духовной природы сознания человека и духовной природы 

мысли в ракурсе ее этической оценки добра и зла. 

Достаточно интересным в этом смысле представляется сопоставление стади-

альности формирования мотивационной составляющей субъективной стороны 

состава правонарушения и стадиальности формирования «страсти» как послед-

ней черты, за которой следует возможное социально-девиантное поведение. 

Согласно учению православной церкви, грех как нравственное состояние ду-

ши первоначально проявляется в качестве помысла. Таким образом, первой ста-

дией возможного проникновения греха в сознание человека является мысль, 

природа которой изначально греховна. Ее оценка на данном этапе и последую-

щий отказ от самой мысли — залог того, что субъект, изначально отказываясь 

«рассматривать» эту мысль в качестве возможной проекции на модель социаль-

ного поведения, избегает греха как нарушения заповеди Бога. Согласно учению 

церкви, данная стадия появления греховного по своему этическому содержанию 

помысла называется «прилог». Вторая стадия определяется как «сочетание».  

На этом этапе сознание субъекта задерживается на природе помысла и уделяет 

ему внимание. Данная стадия имеет двойственный характер: она может быть как 

греховной — в случае усиленного внимания («собеседования» с помыслом»), так 

и не нести негативного смысла, если вследствие оценки природы данного по-

мысла следует или решительный отказ от него, или сознательное изменение 

нравственной природы помысла. Третьей стадией является «сложение». На этой 

стадии происходит не просто усиление внимания к помыслу или предмету, 

явившемуся в представлении субъекта, а начинается «общение» с помыслом, за-

канчивающееся желанием поступить так, как человеку данный помысел «внуша-
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ет». Четвертая стадия определяется как «пленение». Субъект не только обращает 

внимание на помысел, а постоянно «водворяет» его в себе. Ум человека находит-

ся в «плену» греховных помыслов, не имея сил и навыков с ними справиться. 

Пятая, заключительная, стадия определяется как «страсть». Данное состояние 

характеризуется тем, что помысел становится склонностью, «естеством» души, 

привычкой от частого обращения сознания и чувств человека к его содержанию. 

Эта стадия, как правило, сопряжена с активными осознанными действиями, 

направленными на удовлетворение страсти. 

Девиантный характер данных действий (если рассматривать эту классифика-

цию с точки зрения имеющейся системы преступлений) уже имеет все основания 

считаться юридическим фактом, требующим регулирования уголовно-правового 

характера. Если рассматривать приведенные стадии в контексте юридической 

психологии преступного поведения, то выявляются четкие сопоставления с эле-

ментами субъективной стороны состава правонарушения. Так, первая и вторая 

стадии христианской антропологии греха — «прилог» и «сочетание» — хотя и не 

имеют юридической значимости (по отсутствию факта проявления в социальной 

действительности посредством активных действий субъекта), но являются чрез-

вычайно важными в процессах профилактической работы, а также неотъемлемой 

частью третьей стадии — «сложение». С точки зрения структуризации мотива 

преступления данные стадии квалифицируются как стадии осмысления самой 

возможности совершения правонарушения. Сам факт такого умонастроения не 

является преступлением, поскольку человек «несет ответственность за противо-

правное общественное действие, а не за смысл данного действия для данной 

личности» [15, с. 343]. Но в качестве элемента субъективной стороны состава 

правонарушения мотив, ведущий к его совершению, приобретает уголовно-

правовое значение [Там же]. 

Третья стадия — «сложение» и четвертая — «пленение» с позиций юридиче-

ской психологии непосредственно увязываются со стадией принятия решения о 

совершении правонарушения. Данная стадия, как и сам факт принятия решения, 

с позиций юридической психологии преступного поведения является «кульми-

национным актом в структуре действия» [Там же]. 

Достаточно показательным является и соотношение рассмотренных стадий 

смены природы помыслов (с учетом самой возможности совершения греховного 

поступка) в ключе православной антропопсихологической парадигмы со струк-

турой преступного деяния, анализируемого в рамках юридической психологии. 

И в том, и другом случае чрезвычайно важен факт возникновения и формирова-

ния помысла (в юридико-психологическом дискурсе определяемого термином 

«умысел»). Именно данная стадиальная форма является основным предметом 

методологических разработок превентивного блока медиации. В основе медиа-

ции лежит концепция развития эмоционального интеллекта личности. Эмоции 

являются следствием нашей собственной интерпретации (позитивной через кон-

цепт «добра» или негативной через концепт «зла») событий, явлений, действий 

людей. Результатом возникших эмоций являются наши мысли (установки), а уже 

потом действия и эмоциональный след от них. Для несовершеннолетних право-

нарушителей характерны «сбои» на этапе осознавания природы эмоций. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что социальный конфликт в сре-

де несовершеннолетних отягощен целым рядом психоэмоциональных факторов, 

основным из которых является недостаточная развитость самоконтроля лично-
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сти. Психоэмоциональная деструкция сопровождает в большинстве случаев за-

рождение конфликта. 

Предложенный дискурс профилактики правонарушений в среде несовершенно-

летних базируется на традиционных для российского общества пластах антропо-

социальной культуры православия. В основе подхода — самоконтроль личности 

над природой и качеством помыслов. Их девиантный характер является базовой 

средой мотивационных аспектов субъективной стороны правонарушений. Ста-

новится очевидной необходимость корректировки предметного ряда сотрудниче-

ства правоохранительных органов с институтами РПЦ, исторически являющими-

ся трансляторами бесценного опыта превентивных методик самосовершенство-

вания личности, ее борьбы с грехом, еще не ставшим преступлением. 
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