
Зачем медиация в школе 
Школа – это целый мир, своеобразная модель социума, где собрались несколько сотен детей и несколько десятков учителей. 

Этот мир ограничен пределами школьных стен и периметром двора. Все люди, которые собрались внутри этих границ, очень 

разные по характеру, темпераменту, возрасту, воспитанию, общественному положению. Каждый из них имеет свое 

мировоззрение, в соответствии с которым поступает и которое готов отстаивать со всем возможным упорством. Эти люди 

находятся рядом друг с другом по 4–8 часов в день, постоянно общаясь между собой. Одни успешно взаимодействуют, другие 

вступают в конфронтацию.  

Можно ли в таких условиях совсем-совсем обойтись без конфликтов? Наверное, да, но это уже будет что-то из разряда утопии. 

А поскольку Томасом Мором никто из нас себя не считает, давайте будем более реалистичными и для начала честно признаем 

проблему, а затем обсудим один из способов ее решения – службу медиации. 

Зачастую для решения самых сложных вопросов, разобраться с которыми двум лицам самостоятельно никак невозможно, 

приглашается третья сторона. Это классический случай из судебной практики: выслушав по очереди каждого из участников 

конфликта, судья выносит свое решение, которое, даже если и является абсолютно беспристрастным, вряд ли кажется всем 

сторонам справедливым (а иначе откуда бы взялось столько апелляций?). Это порождает новый виток проблем. 

И вот тут-то на помощь приходит третья сторона, нейтральное лицо – медиатор (от лат. mediatio – посредничество).   

Но медиация – это не третейский суд. Главное отличие в том, что медиатор ни в коем случае не считает себя выше 

спорящих, не навязывает им свое мнение, не подталкивает ни к какому решению. Он как будто бы модерирует беседу, то 

есть просто держит конфликтующие стороны в определенных границах, не позволяя им оскорблять друг друга, 

переходить на личности, уходить в сторону от обсуждения. Обидчик обязательно должен компенсировать нанесенный 

им ущерб. Суть процесса медиации в том, что спорщики сами должны прийти к оптимальному решению, которое в 

равной степени устроит обе стороны, которое будет понятно всем участникам, а договоренности будут ими 

неукоснительно соблюдаться. И в этом не будет никакого внутреннего конфликта, потому что решение спорщики выработали 

сами, они понимают его от и до, согласны с его сутью. Поэтому часто службу медиации в школе называют службой 

примирения. 

Цель медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске виноватых. И в этом, пожалуй, и состоит ее главное 

отличие от арбитража, традиционного судебного разбирательства. 

Примерный алгоритм работы школьной службы примирения  

 регистрация заявки. Обращаться в службу примирения конфликтующие могут лично (для этого должны быть определены дни и 

время приема) либо в письменной форме (на дверь кабинета нужно повесить почтовый ящик). И, конечно, медиатор-школьник 

может сам предложить свою помощь, если ему становится известно о проблемах в отношениях других ребят; 

 встреча сторон. В зависимости от сложности конфликта таких встреч может понадобиться несколько;  

 контрольная встреча спустя 2–4 недели после достижения итоговых договоренностей; 

 анализ работы медиатора по каждому случаю. Для этого он составляет отчет-рефлексию. После нескольких конфликтов, 

разобранных медиатором, возможна супервизия в кругу коллег и с участием куратора. 

И дети, и взрослые участники процесса должны знать, что медиация основывается на следующих принципах: 

 беспристрастность медиатора. Сотрудник службы примирения обязан помнить, что при решении проблемы нельзя отдавать 

предпочтение никому из участников конфликта. Медиатор ни в коем случае не должен во время спора вставать на чью-либо 

сторону. Если же он чувствует, что не в силах сохранять нейтралитет, лучше передать это дело своему коллеге; 

 конфиденциальность. Обратившиеся за помощью в службу примирения должны быть уверены в том, что вся информация об 

инциденте останется за закрытыми дверями кабинета школьного медиатора и не получит публичного обсуждения. 

Исключением являются сведения криминального характера (информация об угрозе чьей-то жизни или о возможном 

правонарушении) – медиатор предупреждает участников об этом. Если история конфликта записывается (в том числе для 

обсуждения с другими медиаторами), то все имена должны быть изменены; 

 добровольность. Начинать процедуру медиации можно лишь тогда, когда к этому готовы все стороны конфликта. 

Сотрудник службы примирения обязан помнить, что при решении проблемы нельзя отдавать предпочтение никому из 

участников конфликта. Медиатор ни в коем случае не должен во время спора вставать на чью-либо сторону. Если же он 

чувствует, что не в силах сохранять нейтралитет, лучше передать это дело своему коллеге; 

 ответственность всех сторон за принятое решение. «Мирный договор» заключается с учетом мнения всех участников и с их 

согласия. Алгоритм выхода из спорной ситуации разрабатывается по такому же принципу. Поэтому каждая из сторон должна 

помнить о своей персональной ответственности за соблюдение договора и об обязательности выполнения каждого пункта в 

итоговом соглашении;  

 равноправие всех участников конфликта. Недопустимо ставить одну из сторон выше другой по причине возраста, пола, 

социального статуса и т. д. Процесс медиации должен в равной степени учитывать интересы каждого, кто обратился в службу 

примирения. Также принцип равноправия означает, что все участники беседы имеют одинаковое право участвовать в 

обсуждении проблемы и предлагать пути ее решения; 

 открытость и искренность. Имеется в виду не только откровенность всех участников разговора, но и абсолютная прозрачность 

самой медиативной процедуры. 

 

 

 

 

Актуальность создания служб школьной медиации в образовательных организациях 

В соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р, в образовательных организациях должны быть организованы службы 

школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, 

равных возможностей и защиты их интересов. 

Развитие служб школьной медиации в образовательных организациях обусловлено целым рядом причин. 



В современном обществе все в большей степени наблюдается социальное расслоение в обществе. При этом механизмы 

социальной мобильности - социальные лифты, «обеспечивающие равный старт и продвижение каждого человека на основе его 

способностей и таланта», не запущены. Отсутствие социальных лифтов приводит к росту социального напряжения, 

озлобленности и конфликтности, обострению межнациональных отношений. 

Усиливаются миграционные процессы, обостряются межнациональные и межконфессиональные проблемы. В этой связи 

возникает необходимость в формировании навыка умения жить в многонациональном обществе, вести межкультурный диалог. 

На этом фоне происходят процессы ослабления роли семьи как фундаментального общественного института. Семья утрачивает 

свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в организации их досуга.  

В результате этих и других факторов растут или остаются стабильно высокими асоциальные проявления: детская наркомания, 

алкоголизм, безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность, правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, проявление суицидального поведения. 

Современное общество остро нуждается в способности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого 

необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной 

медиации способствует решению этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, 

позитивное общественное взаимодействие на первое место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и 

становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

Функционирование служб школьной медиации в образовательной организации позволит: 

сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а также их остроту; 

повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения обучающихся; 

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе повторных; 

повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и интересов детей; 

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав и интересов детей; 

создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 Правовая основа организации служб школьной медиации в образовательных организациях 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»; 

Понятия «школьная медиация» и «служба школьной медиации» 

Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии 

медиатора (независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании 

спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не оказывает давление на стороны. Он только организует 

содействие конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности. 

Вместе с тем процедура медиации является не только эффективным инструментом разрешения споров и конфликтных 

ситуаций, но и их предупреждения и профилактики. 

В основе деятельности служб школьной медиаций лежит: 

разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образовательной организации, проведение 

просветительской работы среди коллег и родителей; 

предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации; 

обеспечение формирования и обучения «групп равных» («группы равных» - это группы детей, которые объединены для 

обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений при 

разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений 

и опыта среди сверстников, младших и старших школьников); 

координация действий участников «групп равных» в их работе по распространению знаний о медиации и основ позитивного 

общения среди младших и средних школьников; 

обеспечение помощи при разрешении участниками «групп равных» конфликтов между сверстниками, а также участие в роли 

ко-медиатора при разрешении конфликтов между взрослыми и детьми; 

использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних; 

использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой коммуникации и возможности передачи 

главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

 


