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ОРИГИНАЛЬНыЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Статья посвящена дефиниционному анали-
зу термина медиация в научной коммуника-
ции исследователей перевода и рациональ-
ным основаниям введения нового слова 
в терминосистему переводоведческой от-
расли научного знания. Методы исследова-
ния: информационный поиск современных 
зарубежных и отечественных научных ис-
следований по ключевым словам mediation 
и медиация, дефиниционный и контексту-
альный анализ указанной пары терминов 
в научных исследованиях по переводу на 
русском, английском и французском язы-
ках. Авторами поднимается вопрос об 
определенной путанице в использовании 
термина для обозначения разного рода по-
среднической деятельности. Выясняется, 
что в области перевода медиация чаще 
всего понимается как процесс деятельно-
сти в качестве посредника и представляет 
собой вид социального взаимодействия 
между разными собеседниками при помо-
щи переводчика. В результате исследова-
ния обнаруживается, что введение термина 
медиация в научную коммуникацию об-
условливается необходимостью обозначе-
ния особого рода культурного посредни-
чества, в котором переводчик выполняет 
более активную роль, приближающую его 
к медиатору как посреднику в спорных и 
конфликтных ситуациях. Актуальность ис-
пользования термина связана здесь с проб-
лемами межкультурного и социокультур-
ного посредничества в миграционных про-
цессах.

Abstract:

The article is devoted to the definitional 
analysis of the term mediation in the scien-
tific communication of translation research-
ers and the rational grounds for introducing 
a new word into the terminological system 
of the translation science branch of scientific 
knowledge. Research methods: information 
search of modern foreign and domestic sci-
entific studies on the keywords mediation 
and  mediatsiya, definitional and contextual 
analysis of the specified pair of terms in scien-
tific research on translation in Russian, Eng-
lish and French. The authors raise the issue 
of a certain confusion in the use of the term 
to refer to various kinds of intermediary ac-
tivity. It turns out that in the field of transla-
tion, mediation is most often understood as a 
process of acting as an intermediary and is a 
type of social interaction between different in-
terlocutors with the help of an interpreter. As 
a result of the study, it is found that the intro-
duction of the term mediation into scientific 
communication is determined by the need to 
designate a special kind of cultural mediation, 
in which the translator plays a more active 
role, bringing him closer to the mediator as a 
intermediary in controversial and conflict situ-
ations. The relevance of the use of the term 
here is connected with the problems of inter-
cultural and sociocultural mediation in migra-
tion processes. 

Ключевые слова: 
термин медиация; терминология перевода; 
медиация; научные публикации; дефини-
ционный анализ; контекстуальный анализ; 
роль переводчика.

Key words: 
term mediation; translation terminology; me-
diation; scientific publications; definitional 
analysis; contextual analysis; the role of an in-
terpreter.
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Термин медиация в современных научных исследованиях  
по переводу 

© Киндеркнехт А. С., Колада В. В., 2022

1. Введение = Introduction
В научной коммуникации исследователей перевода в последнее вре-

мя набирает популярность термин медиация для обозначения языкового и 
межкультурного посредничества, рассматриваемого чаще всего в ситуациях 
напряженных взаимоотношений. Отмечается, в частности, необходимость 
преодоления в переводе «недоразумений межкультурного характера», кото-
рые «намного опаснее чисто языковых проблем» [Курицын, 2016, с. 76—77], 
рассматриваются теоретические и методические аспекты готовности буду-
щих переводчиков к управлению профессиональными конфликтами [Садов-
ская, 2011]. Медиация в терминологическом сочетании коммуникативная 
языковая медиация понимается как «процесс оптимизации речевого обще-
ния двух или более коммуникантов сторонним участником, который может 
осуществляться как в случае межъязыковой коммуникации, т. е. в совокуп-
ности с переводом, так и в пределах одного языка» [Статеева, 2014, с. 144]. 

Термин медиация рассматривается в одном ряду с такими терминоло-
гическими единицами, как межкультурное посредничество, межъязыко-
вое и культурное посредничество, языковое и интеграционное посредниче-
ство, коммунальный перевод, устный перевод для государственных и му-
ниципальных нужд [Плеханова и др., 2018]. Данное соотношение понятий 
медиации, посредничества и перевода имеет объективные основания. Пе-
реводчик как специалист в области межкультурной коммуникации и язы-
кового посредничества нередко вовлечен в коммуникативные ситуации, 
в которых стороны занимают противоречивые позиции, имеют различные 
взгляды, интересы, убеждения. В подобных случаях фокус определяющих 
характеристик переводчика как посредника межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации смещается в сторону такого его профессионального 
качества, как умение достичь посредством перевода наивысшего уровня 
взаимопонимания участников коммуникации, сохраняя при этом суть вы-
ражения интенций и избегая обострения конфронтации сторон. Примеча-
тельно, что конфликтологические знания, умения и навыки встраиваются 
в систему норм профессиональной этики переводчика и предусматривают-
ся в профессиональных задачах современного стандарта профессиональ-
ной подготовки переводчиков [Киндеркнехт, 2019].
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Профессия переводчика неразрывно связана с посредничеством и / или 
с медиацией. Цель нашей статьи — дефиниционный анализ термина меди-
ация в исследованиях, посвященных переводческой деятельности. Медиа-
ция нередко рассматривается как синоним перевода, что обусловливается, 
на наш взгляд, соположением калькированного перевода лексемы media-
tion и термина посредничество, традиционно соотносимого с переводом, 
или как один из видов языкового посредничества [Атаев, 2015; Петрова и 
др., 2014]. Вместе с тем в современном обществе с появлением новой сфе-
ры профессиональной области — медиации — возникает определенная 
путаница в употреблении термина медиация. Терминосистема медиации 
сама по себе «не является гомогенным образованием» [Чернышенко и др., 
2014, с. 408], а в применении к переводческой деятельности все еще суще-
ствует неясность в разграничении перевода и медиации.

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Материалом исследования послужили зарубежные и отечественные 

научные публикации, освещающие проблемы теории и практики перево-
да. Одним из основных методов исследования явился информационный 
поиск статей и монографий с помощью ключевых слов mediation и меди-
ация. В двуязычных словарях, в том числе тематических и узкоспециаль-
ных, слово медиация наряду с посредничеством выступает в качестве эк-
вивалента словарной единицы mediation. В русском языке калькированный 
перевод медиация в настоящее время становится более удобным в терми-
нологическом употреблении, нежели его синоним посредничество, так как 
слово медиация лишено негативных коннотаций последнего, актуализиру-
ющихся в обыденном сознании с 90-х годов прошлого века и определя-
емых в формуле «В России слово “посредничество” не в чести» [Азбука 
медиации …, 2011, с. 5].

Наше предположение связано с употреблением терминов в узкоспеци-
альной сфере перевода. Изучая проблемы формирования научной терми-
нологии и обращая внимание на необходимость унификации отраслевой 
терминологии в международном масштабе, Т. С. Кириллова пишет отно-
сительно узкоспециальной сферы функционирования терминов следую-
щее: «Специфика языка такова, что во многих случаях он не создает новых 
единиц для наименования новых явлений действительности, а использу-
ет уже существующие, но при этом семантика таких единиц усложняет-
ся. Поэтому большой интерес представляет процесс освоения терминов 
другими терминосистемами, поскольку это доказывает как жизнеспособ-
ность данных языковых единиц и структур, так и их рациональность и пре-
емственность» [Кириллова, 1999, с. 6]. В настоящей работе мы пытаемся 
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осмыслить рациональность и преемственность термина медиация в пере-
водоведческой отрасли.

Для решения поставленной задачи в исследовании также использова-
лись следующие методы: дефиниционный анализ контрастивной пары тер-
минов mediation и медиация, контекстуальный анализ терминов в научных 
публикациях на русском, английском и французском языках.

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. зарубежные научные исследования
В современных зарубежных публикациях по переводу лексема media-

tion встречается, как правило, в значении посредничества как процесса де-
ятельности в качестве посредника — лица, «при участии которого ведутся 
переговоры между сторонами» [БТСРЯ, 2000]. В таком значении, к примеру, 
медиация рассматривается в социологии перевода Ж. Питерса (Jean Peeters), 
видящего в переводе не только межъязыковой акт взаимодействия сторон, но 
социальное взаимодействие, в котором роль переводчика заключается в пре-
одолении и / или смягчении разрыва во взаимопонимании между разными 
собеседниками, считающими себя в общении чужими друг другу в силу 
языковых различий [Edema, 2001]. В значении посредничества в общении 
mediation встречается в большинстве публикаций по переводу [Cheng, 2012; 
Davitti, 2012; Liddocoat, 2015; Pistillo, 2002 и др.], представляя собой есте-
ственный элемент метаязыка как языка описания перевода.

Между тем нас интересует употребление термина mediation как само-
стоятельной неметаязыковой единицы, формирующей самостоятельное 
понятие в переводоведении. В современных зарубежных исследованиях 
mediation нередко встречается в связи с выяснением посреднической роли 
переводчика, делается особый акцент на культурном посредничестве. Так, 
переводчик рассматривается как «медиатор», посредник «на полпути меж-
ду двумя культурами или двумя мирами» [Guidère, 2010, p. 15]. В связи 
с медиацией рассматриваются вопросы межкультурной осведомленности 
переводчика [Castellano et al., 2019]. Переводчики сегодня воспринимают-
ся как посредники (медиаторы) в области культуры, отвечающие за успеш-
ное межкультурное общение и создание функционально оптимальных це-
левых текстов в целевых культурах [Bedeker et al., 2006].

Д. Селескович, исследуя проблему «переводческого присутствия» 
в процессе межкультурной коммуникации, стала, как пишет А. Аль-Захран 
(Aladdin Аl-Zahran), одним из первых исследователей, определившим роль 
переводчика как межкультурного посредника, доказав, что принципиаль-
ной задачей переводчика как межкультурного медиатора является помощь 
участникам коммуникативного процесса, говорящим на разных языках, 
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в беспрепятственном осуществлении диалога, с учетом всех кросскультур-
ных различий [Al-Zahran, 2008, p. 136].

Активная роль посредника, особенно в устном переводе, вызывает, од-
нако, значительные расхождения во взглядах исследователей на предмет 
культурного посредничества в переводе. К. Вонг (Caiwen Wang), напри-
мер, приводит данные, которые показывают, что большинство професси-
ональных ассоциаций требуют, чтобы устные переводчики не выступали 
в качестве культурных посредников на работе и чтобы «их знания как 
специалистов по культуре использовались только для лингвистического 
посредничества», так как культурное посредничество выходит за рамки 
ответственности переводчиков и связано с определенными рисками в их 
работе [Wang, 2017, p. 108—109]. Очевидно, что здесь речь идет о риске 
переводчика нарушить межкультурную коммуникацию.

Как устанавливает в своем исследовании А. Аль-Захран, «переводчик 
как межкультурный посредник не может использовать межкультурную 
медиацию в качестве инструмента для выражения собственных идей или 
убеждений, вместо этого переводчик должен использовать лингвистиче-
ские и культурологические знания для обеспечения процесса коммуника-
ции между ее участниками, принимая эффективные переводческие реше-
ния и придерживаясь всех базовых принципов профессиональной пере-
водческой деятельности» [Al-Zahran, 2008, p. 254—255]. Таким образом, 
межкультурная медиация, согласно этому же исследователю, подразумева-
ет безупречное знание переводчиком культуры как языка оригинала, так и 
языка перевода, что является необходимым условием для обеспечения по-
нимания друг друга участниками коммуникации, представляющими раз-
ные культуры и обладающими разным языковым опытом. В то же время 
переводчик как межкультурный медиатор придерживается всех необходи-
мых правил нейтральности, точности и верности смыслу текста оригина-
ла, не выражая собственные идеологические убеждения или мнения о том, 
что он переводит [Al-Zahran, 2008, p. 254—255].

Использование термина медиация в зарубежных переводоведческих 
исследованиях приводит к развитию автономии его семантического поля 
и неизбежному отмежеванию слов mediation (медиация) и intermediation 
(посредничество). На наш взгляд, терминологизация медиации в аспекте 
межкультурного посредничества актуализирует вопросы активного уча-
стия переводчика в процессе перевода, его беспристрастности по отно-
шению к содержанию перевода. Переводчик, как пишет A. Аль-Захран, 
является активным участником в рамках переводческих решений, однако 
в процессе коммуникации он не должен отождествлять себя с одной из сто-
рон, ошибочно брать на себя роль делегата, соглашаясь или не соглашаясь 
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с тем, что говорят коммуниканты, навязывать собственное мнение, идеи, 
убеждения, культурные представления, — «все то, что должно подвергать-
ся переводу, но не поддаваться переводческой оценке или аргументации» 
[Al-Zahran, 2008, p. 254]. Встает вопрос о чрезмерности и допустимости 
участия переводчика в коммуникации в качестве посредника в межкуль-
турной медиации.

К. Валеро-Гарсес (Carmen Valero-Garcés) пишет, что изменения 
в структуре общества, связанные с постоянным притоком людей из других 
стран и культур, влияют на межъязыковое посредничество и роль, которую 
должны выполнять переводчики; исследователь отмечает, что появляется 
необходимость развития у переводчиков культурных и «антропологиче-
ских» способностей, позволяющих им преодолевать разрыв между ми-
грантами и принимающим населением [Valero-Garcés, 2018]. Зарубежные 
исследователи отмечают, что нередко одних переводческих профессио-
нальных знаний и умений в осуществлении посредничества в переговорах 
недостаточно. Так, например, Н. Монтойя (Nathalie Montoya) приводит вы-
сказывание одной из сторон встречи, демонстрирующее недостаточность 
только переводческого посредничества: «Переводчик <...> он неплохой, но 
нам нужен тот, кто объясняет, а не тот, кто переводит. Он не все переводил, 
и тем более не объяснял...» [Montoya, 2008].

К. Валеро-Гарсес предполагает необходимым обсуждение культурного 
посредничества как формы перевода и перевода как формы посредниче-
ства, в котором допускается большая активность переводчика, нежели при 
исполнении им традиционно отводимой ему роли, в частности, допускает-
ся вмешательство переводчика в межкультурный диалог для предотвраще-
ния нарушения коммуникации и для социальной интеграции общающихся 
[Valero-Garcés, 2018].

Отдельного внимания требует исследование, проведенное 
международной группой специалистов «TransKom Development Partner-
ship», в котором выявляются «подходы к пониманию медиативной дея-
тельности» в межэтническом и кросскультурном взаимодействии [Цит. по: 
Плеханова и др., 2018, с. 7—40]. Медиация здесь не только может под-
разумевать перевод (межкультурный перевод, социальный перевод, ком-
мунальный перевод, устный перевод для государственных и муниципаль-
ных нужд), но и рассматривается в отдельных случаях как синонимичное 
и смежное понятие следующим когнитивным единицам: межъязыковое и 
межкультурное посредничество, языковое и интеграционное посредни-
чество, интеграционная помощь. Исследователи отмечают, что в отноше-
нии медиации в Европе принимается решение об объединении элементов 
посреднической деятельности, соотносимых ранее с разными профес-
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сиями — культурного посредника и переводчика. Медиация, особенно 
в области здравоохранения, образования и социального обеспечения, по-
нимается как посредничество на уровне языка и социокультурной комму-
никации для поддержания продуктивного общения между иммигрантами 
и квалифицированным персоналом учреждений [Плеханова и др., 2018]. 
Понятие медиации здесь, таким образом, включает языковое посредниче-
ство, социокультурное посредничество, межкультурное посредничество, 
интеграционную помощь.

Однако не везде такое широкое понимание медиации имеет место 
в аспекте практики перевода. Как мы обнаруживаем в обзоре исследований, 
посвященных медиативной деятельности в Европе, наряду с совмещением 
функций межкультурного посредника и переводчика существует и жесткое 
определение границ деятельности в разного рода посредничестве [Плехано-
ва и др., 2018]. К медиации здесь больше тяготеют дополнительные профес-
сиональные функции, которыми может или не может обладать переводчик.

М. Мартин и М. Филан (Mayte Martin, Mary Phelan) разграничивают 
и объясняют роли переводчиков и культурных медиаторов. Так, согласно 
автору, роль культурного посредника (mediator) отличается от роли пере-
водчика в том смысле, что в неоднозначных ситуациях, в конфликтах по-
нимания, в частности в медицинском переводе, культурный посредник 
стремится наделить сторону / стороны полномочиями и помочь сделать 
выбор, тогда как переводчик только может объяснить ситуацию [Martin 
et al., 2010]. Приведенное разграничение не исключает работы переводчи-
ка в качестве культурного медиатора.

Как отмечает К. Вонг, переводчики не являются культурными по-
средниками, поскольку связаны кодексом поведения переводчиков, в то 
же время выход за рамки ответственности переводчиков возможен при 
специальной подготовке медиаторов, в частности, в качестве переводчи-
ков в опосредовании конфликтов [Wang, 2017, p. 108—109]. Как отмеча-
ют Ю. В. Плеханова и М. А. Степанова, в ряде стран Европы к функциям 
межкультурного посредника добавляют дополнительные обязанности, вы-
ходящие за рамки функций посредничества, в этом случае межкультурное 
посредничество «рассматривается скорее как предупреждение возникно-
вения серьезных конфликтных ситуаций, осуществляемое путем инфор-
мирования, объяснения, решения конфликтных вопросов с учетом меж-
культурных различий» [Плеханова и др., 2018, с. 14—15].

Рассматривая термин медиация с расширением значения посредниче-
ства в сторону увеличения активности посредника, следует признать, что 
понятие медиации здесь приближается к медиации как профессиональ-
ной практике, связанной с урегулированием конфликтов и разрешением 
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споров. Медиатор в сфере, имеющей отношение к судебной деятельно-
сти, в центрах по урегулированию споров, «оказывает обеим сторонам 
содействие в понимании культурных различий, которые стороны не мо-
гут осознать самостоятельно» [Ковач, 2013, с. 47]. Здесь медиация часто 
определяется как содействие проведению переговоров, «если по тем или 
иным причинам стороны не в состоянии достигнуть соглашения без при-
влечения третьей, независимой стороны» [Ковач, 2013, с. 56]. Указанная 
функция медиатора в межкультурных переговорах с участием разных язы-
ков в переговорном процессе неизбежно соприкасается с переводческой 
деятельностью. В случае, если функции медиатора в этом значении вы-
полняет переводчик, мы имеем дело с новым пониманием медиации как 
посреднической деятельности в проведении переговоров и разрешении и 
предупреждении спорных ситуаций с участием переводчика или как пере-
водческой деятельности если не с участием медиатора, то с дополнитель-
ной функциональной нагрузкой переводчика, не всегда вписывающейся 
в рамки собственно переводческой ответственности, которая нередко все 
же востребована в переговорах.

3.2. отечественные научные исследования
В современных отечественных публикациях по переводу слово меди-

ация так же, как и в зарубежных работах, встречается в значении посред-
ничества как процесса деятельности в качестве посредника и фактически 
отождествляется с языковым посредничеством, как, например, в работе 
А. А. Колесникова и М. К. Денисова, где медиация понимается как особая 
форма интеракции, целью которой является трансмиссия информации от 
коммуникатора к реципиенту с осуществлением или без осуществления 
обратной связи; авторы говорят таким образом об устной и письменной 
формах медиации как об устной и письменной формах языкового посред-
ничества [Колесников и др., 2012].

Отметим, что в результате контаминации рассмотренных терминоло-
гических сочетаний в исследованиях встречаются термины устная языко-
вая медиация и письменная языковая медиация [Крючкова, 2018], устная 
медиация и письменная медиация [ОКВИЯ, 2003; Саковец, 2018; Хомяко-
ва, 2009]. В русской версии документа «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» так прямо и 
говорится о письменной и / или устной медиации: «Речь идет о письмен-
ном или устном переводе, обобщении, записи полученной информации 
с целью передачи ее другому человеку, не имеющему возможности ознако-
миться с текстом оригинала» [ОКВИЯ, 2003, с. 13].

Наряду с отождествлением языкового посредничества с медиацией 
встречается также рассмотрение медиации как одного из видов языкового 
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посредничества, нередко в рамках одной работы [Атаев, 2015], что сви-
детельствует о некоторой путанице в терминологии, которая объясняется 
актуальностью использования англицизма медиация в интерпретации раз-
ного рода коммуникативных взаимодействий с участием третьего лица. 
О смешении понятий и явлений коммуникации в связи с синонимичностью 
терминов посредничество и медиация как эквивалентов единого термина 
mediation пишет Е. В. Статеева, отмечая: «И языковое посредничество, и 
языковая медиация по сути приравниваются к переводу, и эти термины 
оказываются взаимозаменяемыми» [Статеева, 2014, с. 142].

В современных исследованиях по переводу использование термина ме-
диация, на наш взгляд, довольно часто является своеобразной попыткой ска-
зать нечто новое о переводе как посреднической деятельности. Медиация 
«рассматривается как качественно новый этап в развитии методической нау-
ки» [Пасiчник, 2019, с. 213], в качестве медиации рассматривается не только 
переводческая деятельность, но и «событие рассказывания, наррация, как 
новый путь взаимодействия и достижения определенного рода договорен-
ности в языковой, профессиональной или культурной сфере» [Пастухова, 
2018, с. 143], медиацией обозначают явление, приобретающее большую 
важность в современном обществе, кратко определяя ее как «передачу ин-
формации через посредника» [Ланкина, 2018, с. 175], с медиацией путают 
медиатизацию, отмечая в общих положениях, что медиация — это концепт, 
«принципиально важный для понимания современных коммуникационных 
и — шире — социальных процессов» [Левингстон, 2017, с. 146].

Рассмотренные употребления слова медиация демонстрируют несамо-
стоятельность данной единицы в обозначении понятия / понятий в теории 
перевода. Понимание адаптируемого в настоящее время термина медиация 
как процесса, деятельности по опосредованию в коммуникации находит 
отражение в употреблении терминологического определения коммуника-
тивный. Так, Е. В. Статеева даёт дефиницию коммуникативной языковой 
медиации: это «процесс оптимизации речевого общения двух или более 
коммуникантов сторонним участником, который может осуществляться 
как в случае межъязыковой коммуникации, т. е. в совокупности с перево-
дом, так и в пределах одного языка» [Статеева, 2014, с. 144].

Наряду с употреблением исследуемой номинации в качестве синонима 
языкового посредничества имеет место использование лексемы медиация 
в значении культурного / межкультурного посредничества. В исследовани-
ях по переводу такое употребление термина в настоящее время является 
наиболее частотным.

Отсюда, вероятно, и берет корни противопоставление переводчика 
(языкового посредника) и медиатора (культурного / межкультурного по-
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средника). Данное противопоставление между тем является весьма услов-
ным, так как функции переводчика и посредника в межкультурной комму-
никации зачастую совмещаются для реализации единой цели — нейтраль-
ной передачи предметного содержания коммуникации при сохранении 
культурной идентичности коммуникантов и преодолении межкультурных 
барьеров в переводе [Курицын, 2016]. Между тем с термином медиация 
в работах используются определения лингвокультурный, межкультурный, 
транскультурный [Белоусова, 2019; Колосова, 2012; Косарева, 2011; Линг-
вокультурная …, 2018; Пасiчник, 2019 и др.].

Употребление слова медиация в отечественных исследованиях по пере-
воду в качестве самостоятельного термина связано с вопросами целесооб-
разности рассмотрения новых функций переводчика или же с вопросами 
изучения посреднической роли медиатора в культурном / межкультурном 
взаимодействии.

Е. В. Статеева пишет, что «в отличие от посредника-переводчика ме-
диатор гораздо более свободен в выборе средств (вербальных и невербаль-
ных). Медиатор может вступить в коммуникацию на любом этапе, когда, 
по его мнению, успешность коммуникации или лицо коммуниканта нахо-
дится под угрозой» [Статеева, 2014, с. 144]. Здесь мы видим, что медиация 
отнюдь не приравнивается к переводу, а значение посредничества расши-
ряется в сторону увеличения активности посредника.

Е. В. Статеева предлагает «отграничить применение понятия языковой 
медиации от перевода, ограничив его использование случаями, в которых 
оно будет действительно необходимым для обеспечения эффективности 
коммуникации», отмечая, что специалисты в области языков и коммуни-
кации, устные и письменные переводчики — это не медиаторы для работы 
в конфликтных ситуациях, для которых «требуется компетенция и навыки 
психологов, социологов и антропологов, которые нужно получать и разви-
вать на других образовательных маршрутах» [Статеева, 2014, с. 145]. Здесь 
видим, что медиатору все же необходима специальная подготовка, отлич-
ная от подготовки переводчика, и медиация, таким образом, рассматрива-
ется как деятельность, для которой недостаточно переводческих знаний, 
умений и навыков.

Термин медиация в переводе используется в значении ‘посредническая 
деятельность в конфликтных ситуациях’. Отметим, что данное значение 
выводит нас в область-источник терминологической номинации — право-
вую, социальную сферу, где медиация рассматривается как технология 
разрешения конфликтов и ресурс развития новой культуры отношений 
[Медиация …, 2013]. «Актуальность медиаторства как технологии разре-
шения противоречий между людьми в современном противоречивом мире 
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и посреднический характер работы переводчика делают необходимым 
рассмотрение явления медиации в профессии переводчика» [Киндеркнехт, 
2018б, с. 178]. Здесь медиация уже не приравнивается к переводу, а рассма-
тривается как новый компонент переводческой компетенции.

Примечательно, что в отечественных работах по переводу изучение 
новых способностей переводчика, соотносимых с медиацией, осущест-
вляется с ориентацией на зарубежные исследования. Так, например, ав-
торы монографии «Лингвокультурная и транскультурная медиация как 
межкультурный феномен: вопросы теории и практики», основываясь на 
анализе межэтнического и кросскультурного взаимодействия в отдельных 
странах Европейского Союза (Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Ита-
лии, Швейцарии), выявляют существующие подходы к пониманию медиа-
тивной деятельности, обнаруживая, что медиация в зависимости от сферы 
осуществления деятельности приравнивается к коммунальному переводу, 
устному переводу для государственных и муниципальных нужд, языково-
му и интеграционному посредничеству, межкультурному переводу и дру-
гим терминам, соотносимым с межъязыковым и межкультурным посред-
ничеством в условиях «социальных и культурных различий в обществе и 
появлению новых сложноразрешимых задач» [Лингвокультурная …, 2018, 
с. 12], например, в условиях увеличения количества иммигрантов и необ-
ходимости устранения языковых и культурных барьеров между иммигран-
тами и представителями государственных структур принимающей страны, 
«компенсации коммуникативного неравноправия» участников взаимодей-
ствия [Лингвокультурная …, 2018, с. 11].

Такого рода посредничество в языке и интеграции в последнее время 
становится востребованным как в России, так и за рубежом. «Увеличение 
числа контактов — временами конфликтных — между языками и культу-
рами вызывает растущую потребность в профессиональных посредниках-
медиаторах» [Статеева, 2014, с. 142]. Однако «посредничество на уровне 
языка и социокультурной коммуникации для поддержания продуктивного 
общения между иммигрантами и квалифицированным персоналом учреж-
дений в области здравоохранения, образования и социального обеспече-
ния» [Плеханова и др., 2018, с. 14] в российских работах чаще связывается 
с термином коммунальный перевод, нежели с медиацией.

И. С. Алексеева пишет, что культурные различия и связанные с ними 
культурные конфликты требуют активного участия переводчика в меж-
культурной коммуникации и делают перевод интерактивным процессом 
по снятию культурных конфликтов [Алексеева, 2005]. Это преимуще-
ственно устный перевод «в административных и медицинских учрежде-
ниях, а точнее — в социальной, юридической и медицинской областях, где 
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переводчику приходится: 1) выступать в качестве эксперта по культурам; 
2) выступать в качестве конфликтолога; 3) быть переводчиком на стороне 
клиента» [Там же, с. 9—10]. Здесь видим более активную роль переводчи-
ка в межкультурном опосредовании коммуникации. Переводчик наделен 
дополнительными функциями: в коммунальном переводе переводчик вы-
ступает в роли конфликтолога.

Конфликтологические компетенции в переводе непосредственно свя-
заны с медиацией как профессиональной деятельностью в сфере урегули-
рования споров и конфликтов, однако сам термин медиация в связи с кон-
фликтологическими знаниями и умениями в переводе не так часто исполь-
зуется. Рассмотрение медиации в переводе и употребление юридического 
термина медиация в отношении к посреднической деятельности перевод-
чика — это пока мало изученная область, в которой делаются робкие шаги: 
изучается, например, медиаторская функция переводчика [Киндеркнехт, 
2018б], рассматривается применение медиативной практики в професси-
ональной переводческой деятельности [Киндеркнехт, 2018а], анализиру-
ются конфликтологические компетенции переводчика, отраженные в про-
фессиональных стандартах [Киндеркнехт, 2019].

4. заключение = Conclusions
В результате анализа научных публикаций по переводу мы обнаружи-

ли различные интерпретации термина медиация. И в зарубежных, и в от-
ечественных исследованиях в области перевода медиация понимается как 
процесс деятельности в качестве посредника и представляет собой вид 
социального взаимодействия между разными собеседниками при участии 
переводчика. Вместе с тем существуют различные уточнения и дополне-
ния, обосновывающие употребление этого термина в теоретических ис-
следованиях в сфере перевода.

В зарубежных исследованиях под медиацией часто подразумевают 
культурное посредничество в переводе, обращается внимание на межкуль-
турную осведомленность переводчика. Медиация передает идею помощи 
в беспрепятственном осуществлении диалога между представителями раз-
ных культур, говорящими на разных языках. В зарубежных публикациях 
широко обсуждаются вопросы активности переводчика в связи с реализа-
ций медиативных компетенций, например, рассматривается допустимость 
вмешательства переводчика в межкультурный диалог для поддержания 
продуктивного общения сторон, для дальнейшего сохранения коммуни-
кации. Спорные вопросы в определении медиации как явления касаются 
рассмотрения культурной медиации как формы перевода и перевода как 
формы культурной и / или межкультурной медиации. Актуальность упо-
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требления термина в публикациях по переводу однозначно здесь связана 
с насущными проблемами социокультурного посредничества и интегра-
ционной помощи в условиях миграционных процессов. Наряду с работой 
переводчика обсуждается работа медиатора как социального агента, функ-
ции которого берет на себя переводчик в трудных, конфликтных ситуациях 
межкультурного взаимодействия.

В современных отечественных исследованиях по переводу медиация 
отождествляется с терминами языковое посредничество, перевод, культур-
ное  посредничество,  межкультурное  посредничество. В терминологиче-
ских номинациях встречаются различные сочетания слова медиация с тер-
минами и компонентами терминологических обозначений, уже бытующими 
в российском переводоведении, отчего нередко возникает путаница в толко-
вании явления медиации. Диверсификация интерпретаций связана, на наш 
взгляд, со степенью терминологичности используемого слова в конкретном 
исследовании, с тем, насколько четкое понятие отображает в научной ком-
муникации слово медиация. Нередко оно используется в качестве контексту-
ального синонима широкозначного слова посредничество — для уточнения, 
тогда мы имеем дело не с термином в строгом смысле слова.

В отечественных исследованиях присутствует явная ориентация на 
зарубежный опыт использования термина. В анализируемых отечествен-
ных работах это отражается в обзоре публикаций. Существенен также сам 
факт усвоения термина mediation и его кальки медиация. В дефинициях 
медиации мы наблюдаем попытки адаптации термина в системе терминов 
переводоведения. В связи с употреблением термина, как и в зарубежных 
исследованиях, разграничиваются или отождествляются явления перево-
да, культурного / межкультурного посредничества и медиации, рассматри-
ваются вопросы активности переводчика, упоминается о дополнительных 
обязанностях, которые может брать на себя переводчик в зависимости от 
сферы осуществления своей деятельности, в частности о посредничестве 
в конфликтах. Примечательно, что деятельность медиации как посредни-
чество на уровне языка и социокультурной коммуникации, обозначаемая 
в зарубежных исследованиях термином mediation, в отечественных рабо-
тах чаще отражается в терминологической номинации коммунальный пе-
ревод. В целом в современной отечественной теории перевода мы видим 
противоречивые толкования термина медиация.

Анализ отечественных и зарубежных работ показывает, что рацио-
нальность употребления термина медиация в современных научных иссле-
дованиях по переводу связана с вопросами усложнения роли переводчика 
в условиях глобальных социальных процессов. Термин постепенно осва-
ивается в сфере перевода для обозначения нового явления действитель-
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ности — активной деятельности переводчика в сложных, труднопреодоли-
мых ситуациях межъязыкового и межкультурного взаимодействия.
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