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В статье поднимается проблема высокой конфликтности образовательной среды, изменения отношения в об-
ществе к педагогу, который в современных условиях становится всё больше ограничен в реализации воспитатель-
ных функций, применении легитимных дисциплинарных методов в школьных конфликтах. Способность педагога 
к конструктивным действиям в конфликтных ситуациях позволяет ему успешно решать функциональные задачи 
и обеспечивать продуктивное взаимодействие с обучающимися. Медиация как новый инструмент урегулирования 
конфликтов в школе требует от педагога-посредника находиться в позиции «понимающего субъекта». В статье  
анализируются возможности и ограничения двух позиций посредничества: «экспертной» и «понимающей», автор 
указывает, что успешная реализация основополагающих принципов медиации возможна только в парадигме «по-
нимающего» подхода. В статье отмечается, что базовые компетентности педагога, выработанные В.Д. Шад-
риковым в соответствии с образовательным стандартом: интерес к внутреннему миру человека, открытость 
к принятию других позиций, эмоциональная устойчивость, рефлексия, – тесно связаны с духовными способностями 
личности, направленными на познание другого, постижение истины, проникновение, понимание. Развитие духовных 
способностей и личностных компетенций педагога станут основой для успешной реализации возможностей медиа-
ции в урегулировании межличностных конфликтов в образовательной среде.
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The article discusses the problem of the high conflict nature of the educational environment, changes in the attitude 
in society towards the pedagogue, who is becoming increasingly limited in the implementation of educational functions 
and the use of legitimate disciplinary methods in school conflicts. The pedagogue’s ability to act constructively in conflict 
situations allows it to successfully solve functional problems and ensure productive interaction with pupils. Mediation as 
a new tool for resolving conflicts at school requires the pedagogue-mediator to be in the position of an “understanding 
subject”. The article analyses the possibilities and limitations of two positions of mediation – “expert” and “understanding” 
– the author points out that the successful implementation of the fundamental principles of mediation is possible only in the 
paradigm of the “understanding” approach. The article notes that the basic competences of the pedagogue, developed by 
Vladimir Shadrikov in accordance with the educational standard, include interest in the inner world of the person, openness 
to accepting other’s positions, emotional stability, and reflection are closely related to the spiritual abilities of the person, 
aimed at knowing the other person, attainment of truth, penetration, understanding. The development of spiritual abilities 
and personal competences of the pedagogue will become the basis for the successful implementation of the possibilities of 
mediation when resolving interpersonal conflicts in the educational environment.
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За последние десятилетия в российской 
системе образования произошли суще-
ственные изменения, обусловленные 

социальными, экономическими и политически-
ми тенденциями в обществе. В исследованиях 
В.И. Слободчикова и др. отмечается, что реформы 
образования, затрагивающие его содержательные 
и организационные стороны, имеют отрицатель-
ные последствия для общества в виде системных 
пробелов в знаниевых и воспитательных компо-
нентах образования [Слободчиков, Королькова: 
9], это негативно сказывается не только на самой 
образовательной системе, но и на обществе в це-
лом [Маслянка: 37].

По мнению Ц.А. Шамликашвили и М.А. Хаза-
новой, «вымывание» воспитательной составляю-
щей в современной школе существенно влияет на 
отношения участников образовательного процес-
са [Шамликашвили, Хазанова: 27]. Растёт взаим-
ное недоверие педагогов, школьной администра-
ции, обучающихся и их родителей, увеличивается 
количество жалоб на школу в органы управления 
образованием. Нередко возникают конфликты 
между родителями школьников, педагогами, ад-
министрацией, вызванные претензиями к качеству 
обучения, а также несогласием родителей с фор-
мами и методами педагогического взаимодействия 
учителей с детьми. Всё чаще школа рассматривает-
ся как «поставщик образовательной услуги», каче-
ство которой может быть поставлено под сомнение 
критичным и «всегда правым» её получателем.

М.М. Рыбакова, характеризуя педагогические 
конфликты, возлагала на учителя бо́льшую ответ-
ственность за их конструктивное разрешение [Ры-
бакова: 17]. Казалось бы, профессиональная по-
зиция педагога, статус, опыт работы наделяет его 
достаточными ресурсами для успешного преду-
преждения и разрешения конфликтов. Однако в ус-
ловиях снижения безусловного авторитета учителя 
он оказывается ограничен в реализации професси-
ональных педагогических функций, в частности 
воспитательных, в применении легитимных дис-
циплинарных воздействий в отношении учеников. 
Не редко педагоги в ответ на замечание или требо-
вание в адрес ученика слышат от него высказыва-
ния: «Вы не имеете права», «Я имею право», «Вы 
мне ничего не сможете сделать». 

Н.М. Ладнушкина, анализируя вопросы дисци-
плинарной ответственности школьников, отмечает, 
что применяемые учителем меры воспитательного 
характера не предусмотрены локальными актами 
и не имеют юридического значения, а значит, не 
являются обязательными для исполнения ученика-
ми [Ладнушкина: 59]. Иногда ученики сами про-
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воцируют учителя на совершение антипедагоги-
ческих поступков, превышение дисциплинарной 
власти. Если педагог поддается на провокацию, 
кричит, оскорбляет или бьёт ребёнка, то он бу-
дет привлечён к правовой ответственности [Лад-
нушкина: 64]. Е.А. Ямбург отмечает, что наряду 
с фактами проявления конфликтного поведения 
как школьников, так и педагогов «появилась от-
носительно новая педагогическая ситуация… ког-
да провокация и донос становятся в руках детей 
эффективными инструментами расправы с учите-
лем» [Ямбург: 146]. Это приводит к нормированию 
и регламентации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений, избеганию неформаль-
ных проявлений учителя в общении с учениками. 
Например, многие современные педагоги говорят 
о том, что не допускают ситуаций индивидуальной 
беседы с учеником, чтобы это не было истолковано 
превратно его родителями. Таким образом, педа-
гогу предпочтительнее оставаться в роли постав-
щика образовательной услуги, а не нести ответ-
ственность за нравственное и духовное развитие 
личности школьника. Всё это существенно обе-
дняет учебно-воспитательный процесс, порожда-
ет взаимное отчуждение, приводит к девальвации 
ценности образования в обществе и способствует 
усилению неудовлетворённости им. 

В условиях вовлечённости педагога в конфликт-
ные ситуации с обучающимися и их родителями, 
в которых он может оказаться стороной, свидетелем 
или посредником, большое значение имеют про-
фессиональные действия педагога, направленные 
на предотвращение или минимизацию деструктив-
ных проявлений возникшего конфликта, поэтому 
всё чаще предметом психолого-педагогических ис-
следований становится способность педагога кон-
структивно вести себя в конфликте и потенциально 
конфликтных ситуациях, а значит, успешно решать 
функциональные задачи и обеспечивать продук-
тивное взаимодействие с обучающимися. Важная 
роль в преодолении отрицательных последствий 
конфликта отводится изучению механизмов его ре-
гулирования, освоению педагогами дружественных 
к ребенку способов управления конфликтами в об-
разовании [Фролова, Рябова: 229]. 

В российских школах начинают применяться 
новые подходы к разрешению и урегулированию 
конфликтов. Наряду с деятельностью школьного 
омбудсмена и комиссий по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, 
в школах создаются службы медиации. Для их про-
дуктивной работы важно, чтобы педагоги поняли 
и приняли основные идеи и принципы медиации, 
овладели её технологиями и процедурой, чтобы 
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в дальнейшем обучать школьников искусству по-
средничества в конфликте.

Медиация – это переговоры конфликтующих 
сторон с участием нейтрального посредника. Клас-
сиками отечественного подхода в медиации по 
праву можно считать О.В. Аллахвердову, Е.Н. Ива-
нову, А.Д. Карпенко, которые в 90-е гг. первыми 
в России освоили зарубежную теорию и практику 
медиации, адаптируя её к российской культуре. 
Теоретические изыскания и богатый практиче-
ский опыт этих и других специалистов позволил 
оформиться той парадигме, которая обеспечивает 
эффективность применения медиации. В первую 
очередь это соблюдение принципов доброволь-
ности участия сторон, их равноправия, нейтраль-
ности медиатора и конфиденциальности перего-
воров [Аллахвердова, Карпенко: 23], во-вторых, 
следование чёткому алгоритму – последовательно-
сти этапов, на каждом из которых решаются опре-
делённые цели и задачи [Аллахвердова, Карпенко: 
25], в третьих, использование техник и приёмов 
медиации, адекватных этапу переговоров, их со-
держанию и эмоциональному состоянию конфлик-
тующих сторон [Иванова: 29].

Важной составляющей успешной медиации 
является позиция медиатора, который создаёт на 
переговорах атмосферу уважения и защищённо-
сти, так чтобы каждый участник почувствовал себя 
услышанным и понятым, выразил эмоции, осознал 
свои истинные интересы, принял активное участие 
в поиске взаимовыгодного решения. Медиатор не 
оценивает действия сторон, не советует, не осуж-
дает, напротив, в процессе переговоров он создаёт 
единое информационное пространство, в котором 
факты старается отделить от субъективных интер-
претаций участников, задаёт открытые вопросы. 
Такая позиция медиатора Л.М. Карнозовой охарак-
теризована как позиция «понимающего», она отли-
чается от позиции «знающего» или эксперта, кото-
рая наблюдается в других формах посредничества, 
например арбитраже [Карнозова: 154].

В.Д. Шадриков отмечал, что человек и его от-
ношения являются сложнейшей сферой познания, 
чтобы понять человека, требуются особые способ-
ности, которые учёный относил к высшим духов-
ным способностям [Шадриков,1996: 256].

Духовные способности, согласно В.Д. Шад-
рикову, – это способности духовного состояния, 
которое возникает на основе духовных ценностей 
личности, представляют собой «единство и взаи-
мосвязь природных способностей индивида, пре-
образованных в процессе деятельности и жизнеде-
ятельности, и способности человека как субъекта 
деятельности и отношений, выступающие в един-
стве с нравственными качествами человека как 
личности» [Шадриков, 2004: 228]. Духовные спо-
собности соотносятся не столько с действием, 
сколько с поступком, нравственным, добродетель-

ным поведением, выражающимся в желании и уме-
нии делать добро, также это способности особого 
состояния – постижения истины, проникновения, 
понимания [Шадриков, 1996: 252], они направлены 
прежде всего на познание другого человека.

Понимающая психология как область психоло-
гического знания подробно исследует характери-
стики понимающего субъекта и процесса понима-
ния. В.В. Знаков определял понимающего субъекта 
как «человека, во-первых, оказавшегося в обстоя-
тельствах, побуждающих его к пониманию, и, во-
вторых, проявляющего соответствующую актив-
ность, желание понять факты, события, явления 
и т. п.» [Знаков: 29]. 

Наш опыт организации деятельности регио-
нального ресурсного центра «Развитие кадрового 
потенциала школьных служб медиации» на базе 
МОУ «Средняя школа № 66» г. Ярославля, а также 
многолетний опыт проведения медиации позволил 
прийти к выводу, что педагог не всегда способен 
соблюсти второе условие, чтобы стать в полной 
мере «понимающим субъектом» в конфликте, чаще 
всего он оказывается в позиции «знатока», кото-
рый оценивает ситуацию, высказывает своё про-
фессиональное мнение о ней, решает, кто виноват, 
советует, порицает или хвалит, заставляет изви-
ниться виновного, призывает к совести. У 90 % 
педагогов – слушателей курсов повышения квали-
фикации по программе «Организация и деятель-
ность школьных служб медиации», проведённых 
в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с 2017 по 2020 гг., на 
вопрос анкеты «Что было сложным для Вас в осво-
ении медиации?» самыми частыми ответами были: 
«удержаться от советов и собственных оценок кон-
фликтной ситуации» и «сохранять нейтральность 
к проблеме и сторонам».

Педагогу привычно и понятно при посредни-
честве в конфликте выступать в роли «арбитра», 
авторитетного лица, который выносит решение. 
Однако если такое решение принимается поспеш-
но, без тщательного анализа ситуации, под влия-
нием субъективных стереотипов, то учитель может 
быть обвинён в потере нейтральности, равноду-
шии, категоричности и оказаться сам вовлечённым 
в дальнейшее конфликтное взаимодействие, но 
уже в качестве стороны конфликта. Дело в том, что 
межличностные конфликты, несмотря на типич-
ные эмоциональные и поведенческие проявления 
сторон, обладают уникальными характеристиками, 
связанными с историей отношений и контекстом 
развития событий, мотивами, потребностями, цен-
ностями участников. Поэтому каждая конфликт-
ная ситуация требует тщательного изучения, а для 
этого познающий её субъект должен обладать до-
статочным временем, желанием, личностными 
ресурсами. В наших предыдущих исследованиях 
доказано, что профессиональные деформации, 
эмоциональное выгорание педагога могут нега-
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тивно сказываться на его восприятии конфликтной 
ситуации, коммуникативной установке, а значит, 
снижать вероятность эффективного вмешательства 
в конфликт [Юферова: 330].

При сравнении экспертно-диагностическо-
го и понимающего подходов в посредничестве 
Л.М. Карнозова добавляет и уточняет сопостави-
тельную таблицу Дж. Уинслейда и Дж. Монка [Уин-
след, Монк:190] и говорит о том, что понимающий 
подход направлен не на демонстрацию компетент-
ности специалиста, а на актуализацию компетент-
ности клиента, уважение его правды. В отличие от 
парадигмы «знающего», где преимущество отда-
ется установлению истины, в парадигме «понима-
ющего» важно проговаривать смыслы и ценности 
клиента. В понимающем подходе создаётся атмос-
фера любопытства, ценится способность удив-
ляться, вопросы могут быть «наивными», но на-
правленными на выявление уникального, на поиск 
ресурсов выхода из конфликта. Понимающий под-
ход замедляет процесс переговоров, требует значи-
тельно больше времени для работы с конфликтом, 
в отличие от экспертного, где, напротив, процесс 
ускоряется за счёт наличия готовых определений 
для квалификации ответов [Карнозова: 155]. 

Процесс внедрения медиации в практику разре-
шения конфликтов во многом зависит от профессио-
нальной и личностной готовности педагогов к реа-
лизации новых стратегий управления конфликтом, 
от уровня развития его профессиональных компе-
тенций и личностных качеств и способностей. 

Л.М. Глебова, М.Д. Кузнецова, В.Д. Шадри-
ков, анализируя базовые компетентности педагога 
в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта, определили необходимые личные каче-
ства современного учителя, среди них: позитивная 
направленность на педагогическую деятельность, 
коммуникативная компетентность, открытость 
к принятию других позиций и точек зрения, общая 
культура педагога, его эмоциональная устойчи-
вость, эмпатийность и социорефлексия [Глебова, 
Кузнецова: 45]. В.Д. Шадриков считает необходи-
мым развитие рефлексии педагога как способности 
к анализу и осмыслению своих действий, поступ-
ков и качеств. Такая рефлексивная позиция «позво-
ляет педагогу понимать внутренний мир другого 
человека, разрешать различные затруднения в ра-
боте, мыслить с позиции обучающегося» [Шадри-
ков, Кузнецова: 60].

А.В. Карпов считает рефлексивность одной 
из важных общих способностей субъекта. То, на-
сколько выражена эта способность, во многом 
определяет уровень, стратегии и эффективность 
произвольной психической регуляции деятельно-
сти и поведения» [Карпов: 42].

Г.В. Ожиганова рассматривает способность 
к рефлексии как высшее проявление личности, 
связанное с процессами самоопределения, само-

сознания и саморегуляции в когнитивной, эмоцио-
нально-волевой, личностной сфере. По её мнению, 
рефлексивные способности в познании и общении 
во многом связаны с духовными способностями, 
а именно: «способностью руководствоваться выс-
шими ценностями и идеалами в реальных жизнен-
ных ситуациях, любить, переступать через свое «я» 
(не быть эгоистичным), иметь сформированную, 
четко осознаваемую систему ценностей, осущест-
влять добродетельное поведение, использовать ду-
ховные ресурсы для решения проблем, возникаю-
щих на жизненном пути, продуктивные стратегии 
совладания и самоконтроля» [Ожиганова: 10].

В организации педагогической деятельности 
важной способностью учителя является умение уста-
навливать субъект-субъектные отношения, а именно: 
«слушать и задавать вопросы так, чтобы быть услы-
шанным и получить содержательный ответ, пере-
давать информацию на доступном для собеседника 
языке, уметь регулировать свои эмоции в процессе 
коммуникации» [Шадриков, Кузнецова: 68].

Развитие духовных способностей личности 
учителя, базовых личностных компетенций яв-
ляется основой успешной реализации «понима-
ющей» стратегии в урегулировании конфликтов. 
Т.Н. Березина отмечала, что «духовные способ-
ности не являются способностями в классическом 
смысле слова, поэтому их развитие возможно толь-
ко в косвенной форме» [Березина: 29]. Обучаясь 
технологиям медиации, педагоги развивают в себе 
качества «понимающего субъекта», а значит, и ду-
ховные способности, что способствует гармониза-
ции межличностных взаимоотношений и развития 
опыта продуктивного сотрудничества в конфликт-
ных ситуациях в школе. 
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