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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация. Актуальность исследуемой в данной статье темы обусловлена необхо-
димостью определять различие между теоретическими моделями школьной медиации, 
практическими системами медиации в контексте и медиацией в действии. Цель исследо-
вания – изучить взаимосвязь между моделью медиации и контекстом, в котором она прак-
тикуется, а также проанализировать сферу медиации и рассмотреть преимущества дан-
ного метода как одного из способов урегулирования конфликтов в школьной среде. Мате-
риалы данной статьи представляют собой попытку доказать важность метода «школь-
ная медиация» как социального инструмента для предупреждения и решения конфликтов 
через создание безопасной среды для младших школьников. Много учебного времени в обра-
зовательной среде посвящается тому, чтобы помочь преподавателям организовать со-
ответствующее взаимодействие между учениками и учебными материалами / программа-
ми. Некоторое время посвящается обучению педагогов способам взаимодействия с обуча-
ющимися. Но то, как ученики должны взаимодействовать друг с другом, практически игно-
рируется. Правильно построенная модель взаимодействия учащихся друг с другом оказы-
вает положительное влияние на их отношение к школе и учителям, к одноклассникам, и, 
как следствие, повышает вовлеченность ребенка в процесс обучения и успеваемость в 
целом. Исследование таких явлений, как возникновение конфликтных ситуаций в рамках 
начальной школы и поиск их решения посредством метода «школьная медиация», для ха-
рактеристики которого необходим большой набор широко варьирующих признаков, требу-
ет тщательного рассмотрения вопроса с разных сторон. Данная статья представляет 
краткий исторический обзор развития медиации на теоретическом, институциональном 
и практическом уровне в школьной среде. Исследуя используемые теоретические модели, 
было проанализировано и раскрыто, как медиаторы интерпретируют и применяют тео-
ретические модели в своей практике. В процессе исследования проведено различие между 
теоретическими моделями медиации и медиацией в реальности, из чего был сделан вывод, 
что одного лишь владения базовыми навыками медиации участниками учебно-воспита-
тельного процесса в начальной школе недостаточно. Данный обзор представляет практи-
ческую ценность для представителей педагогического сообщества, медиаторов, психоло-
гов, руководителей образовательных организаций. 

Ключевые слова: школьная медиация, поведение младшего школьника, конфликты в 
школьной среде, медиативная компетентность, восстановительные программы.
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Annotation. The relevance of the topic studied in this article is due to the need to determine 
the difference between theoretical models of school mediation, practical systems of mediation in 
context and mediation in action. The aim of the study is to study the relationship between the medi-
ation model and the context in which it is practiced, as well as to analyze the scope of mediation and 
consider the advantages of this method as one of the ways to resolve conflicts in the school environ-
ment. The materials of this article are an attempt to prove the importance of the “school mediation” 
method as a social tool for preventing and resolving conflicts by creating a safe environment for pri-
mary schoolchildren. A lot of study time in the educational environment is devoted to helping teach-
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ers organize appropriate interaction between students and study materials / programs. Some time is 
devoted to teaching teachers how to interact with students. But how students are supposed to inter-
act with each other is practically ignored. A properly constructed model of student interaction with 
each other has a positive effect on their attitude towards school and teachers, towards classmates, 
and, as a result, increases the child’s involvement in the learning process and academic perfor-
mance in general. The study of such phenomena as the emergence of conflict situations in primary 
school and the search for their solution through the method of “school mediation”, for the character-
ization of which requires a large set of widely varying features, requires careful consideration of the 
issue from different angles. This article provides a brief historical overview of the development of 
mediation at the theoretical, institutional and practical level in the school environment. Exploring the 
theoretical models used, it was analyzed and revealed how mediators interpret and apply theoretical 
models in their practice. In the course of the study, a distinction was made between theoretical mod-
els of mediation and mediation in reality, from which it was concluded that the mere possession of 
basic mediation skills by participants in the educational process in primary school is not enough. This 
review is of practical value for representatives of the pedagogical community, mediators, psycholo-
gists, and leaders of educational organizations.

Key words: school mediation, the behavior of a younger student, conflicts in the school envi-
ronment, mediation competence, rehabilitation programs.

Введение
Школа объединяет различные взгляды на 

мир, разные способы бытия, мышления и жизни, 
тем самым становясь пространством для пред-
ставления социальных различий и местом, где 
ежедневно происходят различные конфликты [1]. 
Как результат множественных межличностных 
отношений, возникающих в школьном контексте, 
конфликт является частью школьной жизни, что 
подчеркивает необходимость обладания навы-
ками быстрого реагирования и конструктивного 
управления конфликтом [2]. Агрессивное поведе-
ние среди детей младшего школьного возраста 
становится угрожающе распространенной тен-
денцией последнего десятилетия [3; 4]. Постоян-
ное возрастание количества научных работ по 
исследованию данной проблемы указывает на ее 
актуальность. Общее нарастание напряженности 
и конфликтности в образовательно-воспитатель-
ной среде вызвано рядом причин, в числе которых 
социальное расслоение семей, замена нрав-
ственных ценностей потребительскими, деграда-
ция культуры, разобщенность и отчужденность 
людей, «процветание» культа насилия [5]. Все эти 
общественные деформации оказывают негатив-
ное влияние, прежде всего на детей. Воспитатели 
и учителя в силу своей профессиональной дея-
тельности каждый день сталкиваются с необходи-
мостью искать способы разрешения конфликтных 
ситуаций, что нередко оказывается непосильной 
для них задачей ввиду необходимости дополни-
тельных временных и эмоциональных затрат [6]. 
Разработка и реализация образовательных меро-
приятий, целью которых является создание безо-
пасной среды для адаптации младшего школь-
ника [4; 7], способствует удовлетворению таких 
базовых потребностей младших школьников, как 
безопасность и защищенность, привязанность и 

принадлежность. Снижает конфликтное напряже-
ние, восстанавливает взаимодействие, способ-
ствует развитию у учащихся навыков, позволяю-
щих им поддерживать своих сверстников в кон-
структивном разрешении конфликтов, создавая 
школьную культуру, в которой учащиеся учатся 
распознавать антисоциальное поведение, пони-
мать его влияние и приобретать навыки построе-
ния социальных отношений, включая помощь, 
заботу и сочувствие [8]. 

Школьная медиация – это процесс, в кото-
ром задействован квалифицированный, внима-
тельный и отзывчивый специалист, способный 
оказать необходимую помощь людям, находя-
щимся в конфликте (будь то конфликт между уча-
щимися или школьник-учитель, учитель-родитель 
и т.д.), изучить возможные варианты и найти путь 
к соглашению. Этот процесс является конфиден-
циальным и предназначен для создания в школе 
позитивной, заботливой, безопасной и дружелюб-
ной атмосферы [7]. Качалова в своих работах 
медиативную компетентность рассматривает «как 
способность умело выстраивать взаимодействия 
и, при случае, выходить из возникающих трудно-
стей, осознавая и контролируя ситуацию» [9]. Во 
многих современных образовательных учрежде-
ниях практикуются методы и способы реагирова-
ния педагогов на конфликты, но зачастую они не 
приносят ожидаемых результатов в приобретении 
навыков общения, построенного на взаимопони-
мании, принятии, доверии и уважении, так необхо-
димых детям в будущем [10]. 

Качество отношений обучающихся включает 
такие переменные, как межличностное влечение, 
симпатия, сплоченность, моральный дух и соци-
альная поддержка. Степень эмоциональной при-
вязанности, существующей среди младших 
школьников [11], оказывает сильное влияние на 
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их поведение. Чем более позитивны их отноше-
ния друг с другом, а также с учителем, тем ниже 
процент пропусков из-за нежелания ребенка идти 
в школу, и тем выше заинтересованность в обуче-
нии, чувство личной ответственности перед клас-
сом, готовность трудиться на достижение постав-
ленных целей. Квалифицированный подход к 
решению конфликтов основан на демократиче-
ских ценностях – уважение, равенство, толерант-
ность, доверие. Что, в свою очередь, способствует 
развитию у каждого участника конфликтной ситу-
ации таких важных способностей, как коммуника-
тивная компетентность, умение брать на себя 
ответственность, находить причины возникнове-
ния конфликта и осознавать последствия [12].

Материалы и методы
В настоящем обзоре использован система-

тизированный, основанный на доказательствах, 
подход. Этот метод включает в себя одну или 
несколько характеристик систематического 
обзора, но не претендует на представление тех же 
результатов, что и систематический обзор. Был 
проведен обширный поиск литературы с целью 
выявления всех доступных исследований из опу-
бликованных источников. В поисковой системе 
«Google» и «Google Scholar» был осуществлен 
поиск по ключевым словам (язык русский и англий-
ский): поведение младших школьников, кризис 
семилетнего возраста, агрессия в школе, безопас-
ная школьная среда, посредничество в школе, 
управление школьным классом, методы примире-
ния, конфликты в школьной среде, школьная 
медиация, решение конфликтов посредством 
методов медиации, компетентный медиатор, при-
мирение, восстановительные практики, медиация 
в младшей школе. Были отобраны статьи, опубли-
кованные с 2015 по 2020 год. Этот период был 
выбран из-за неизбежных изменений в поведении 
/ развитии младших школьников, а также в мето-
дах преподавания и обучения.

Чтобы использовать содержание статей в 
соответствии с целями данного исследования, 
каждая статья тщательно изучалась, а данные 
стратегии работников учебно-образовательной 
системы по разрешению конфликтов в школьной 
среде были выделены и классифицированы 
отдельно. Критерии включения статей, помимо 
периода 2015 - 2020 гг., заключались в сосредото-
чении внимания на задачах адаптации и пробле-
мах взаимоотношений младших школьников, а 
также на методах, предлагаемых для разрешения 
конфликтных ситуаций в школьной среде, доступе 
к полнотекстовым статьям, написанным на рус-
ском и английском языке. Критерии исключения 
состояли из статей, посвященных анализу пове-
дения и взаимоотношений подростков и студен-
тов, а не младших школьников. 

Поиск проводился в два этапа. Сначала 
были изучены заголовки и аннотации статей, в 
процессе чего были обнаружены не релевантные 
статьи. Затем были извлечены и проанализиро-
ваны полнотекстовые статьи, посвященные про-
блемам взаимодействия школьников и изучению 
способов для создания безопасной школьной 
среды. Статьи, полный текст которых был недо-
ступен или сложно переводим на русский язык, 
были исключены из исследования. Данные, извле-
ченные из ресурсов, были систематизированы и 
обобщены. Для этого систематического обзора 
рассмотрены методы школьной медиации, кото-
рые включают способы работы со школьниками, 
направленные на уменьшение конфликтов в меж-
личностном взаимодействии. В данном контексте 
мы определяем конфликт как межличностное раз-
ногласие между школьниками, основанное на 
взглядах, потребностях или убеждениях. В этом 
отношении школьная медиация включает приме-
нение как неформальных, так и формальных 
методов. Некоторые методы выстраивают отно-
шения проактивно, чтобы предотвратить кон-
фликты, а некоторые используются реактивно, 
когда конфликт уже состоялся.

Было уделено внимание и тому, как межлич-
ностный конфликт младших школьников воспри-
нимается на уровне администрации школ и руко-
водителей классов. Пересмотр некоторых доку-
ментов помог понять роль школьного руководства 
в восстановлении благоприятной атмосферы в 
школе / классе в конфликтных и пост конфликт-
ных ситуа циях. В данном обзоре использованы 
некоторые выражения авторов из оригинальных 
статей.

Результаты и обсуждение
Целью данного обзора было изучение взаи-

мосвязи между теоретической моделью медиа-
ции и контекстом, в котором она практикуется, а 
также анализ сферы медиации с выявлением 
потенциальных доказательств эффективности 
метода посредничества как одного из способов 
урегулирования конфликтов в школьной среде. 
Несмотря на количество существующей докумен-
тации о том, что метод «школьная медиация» 
используется во всем мире (Финляндия, Австра-
лия, Бразилия, Канада, Англия, Гонконг, Новая 
Зеландия, Шотландия, Южная Африка и США) 
[13 - 15] качество исследований, оценивающих его 
эффективность в сокращении конфликтов в шко-
лах, остается довольно низким [16 - 18]. Для реше-
ния этой проблемы необходимы знания для соз-
дания инструментов разрешения и предотвраще-
ния ускоренного роста конфликтов, с которыми 
сталкиваются образовательные учреждения во 
многих странах мира.
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Согласно [19] медиация (посредничество) 
представляет собой структурированный интерак-
тивный процесс, в котором третья сторона без 
пристрастия помогает конфликтующим сторонам 
с помощью специальных методов общения и 
переговоров. Всем участникам медиации предла-
гается принимать активное участие в процессе. 
Этот процесс сосредоточен на потребностях, пра-
вах и интересах сторон, и его цель помочь сторо-
нам найти оптимальное решение [20]. Найдено, 
что самые ранние записи об использовании меди-
ации в качестве социальной практики относятся к 
Древней Греции [21]. Еврейские традиции разре-
шения конфликтов были перенесены в зарождаю-
щиеся христианские общины, которые считали 
Христа своим верховным посредником. Библия 
называет Иисуса посредником между Богом и 
человеком. Эта концепция посредничества была 
окончательно принята, чтобы определить роль 
духовенства как посредника между общиной и 
Богом и между верующими. В современном мире 
использование посредничества впервые распро-
странилось в Соединенных Штатах Америки и 
Канаде, зародившись в сфере трудовых отноше-
ний, как институциональная практика. Программы 
школьной медиации в каждой стране формиру-
ются по-разному, в зависимости от того, на чем 
больше сосредоточены медиаторы – на решении 
возникающих конфликтов или на воспитательных 
эффектах медиации. Актуальным остается 
вопрос: достаточно ли приобретения необходи-
мого навыка педагогам и администрации школы 
или школьная медиация должна становиться про-
фессией.

Большую часть времени ребенок проводит в 
школе, поэтому школьные отношения в значи-
тельной степени влияют на его дальнейшую 
судьбу. Именно в школе он учится строить отно-
шения с окружающими. Если за время обучения 
ребенок не освоил допустимые в обществе спо-
собы взаимодействия, возникает риск, что в даль-
нейшем он не сможет выстраивать отношения или 
будет отвергаемым. Что в последствии может при-
вести к правонарушениям, попыткам суицида, 
примыканию к разного рода группировкам и т.п. 
Следуя поставленной цели, рассмотрение необ-
ходимости применения методов медиации для 
разрешения конфликтов в школьной среде, необ-
ходимо изложить некоторые мысли о школьном 
конфликте, его формах и причинах возникнове-
ния. Школа, в виду присущих ей характеристик, 
является благоприятной средой для развития кон-
фликтных ситуаций. Так, например, в ходе иссле-
дования конфликтов в начальной школе с целью 
выявления их влияния на преподавание и обуче-
ние в Гане (наблюдение в 30 государственных 
начальных школах 10 округов одного района реги-

она Ашанти, 2015) [22] было определено, что наи-
более распространенные конфликты, наблюдае-
мые в школах, проявлялись как ссоры, драки, 
крики, агрессия, толчки и издевательства, запуги-
вание среди учеников; словесные оскорбления, 
избиение и чрезмерные наказания, применяемые 
к ученикам учителями; ссоры между учителями и 
родителями, повышенный тон в разговоре, обмен 
резкими словами и оскорблениями; крики родите-
лей на своих детей за «плохое поведение» или 
неуспеваемость в школе, угрозы наказать их 
дома; жаркие споры, ссоры и серьезные разногла-
сия между директорами и учителями. 

Возникновение конфликтов между школьни-
ками и учителями дети объясняли тем, что учи-
теля позволяли себе использование ненорматив-
ной лексики в адрес учеников и / или их родите-
лей. Следует отметить, что ученики выражали 
серьезную озабоченность по поводу сомнитель-
ных комментариев, которые делают некоторые 
учителя, если ребенку трудно понять, чему его 
пытаются научить. По словам учеников, после 
уже разрешенного конфликта между учителем и 
учеником некоторые учителя отказываются отпу-
скать эту проблему, а используют ее как оружие 
для наказания ученика-обидчика за плохие отно-
шения с ним. Сообщалось, что в некоторых ситуа-
циях учитель мог ненавидеть ученика-обидчика 
до такой степени, что отказывался проверять 
упражнения, которые выполнялись учеником, 
отвечать на задаваемые им вопросы, или вызы-
вать ученика, когда тот осмеливался поднять руку, 
чтобы ответить на вопрос учителя. Учитель мог 
просто игнорировать ученика во время всех заня-
тий в классе. Ученики также дали понять, что ино-
гда при возникновении конфликта между учите-
лем и учеником, другие учителя присоединяются к 
конфликту и в знак солидарности со своим колле-
гой также преследуют ученика в школе, что делает 
его несчастным, незащищенным и заставляет 
испытывать смущение перед одноклассниками.

Исследование показало, что ссоры и драки 
между школьниками чаще всего возникают из-за 
того, что они дразнят друг друга за высокий / низ-
кий рост, чрезмерную полноту или худобу, или 
неспособность отвечать на вопросы во время 
урока. Издевательства над младшими школьни-
ками со стороны старшеклассников, зависть из-за 
неравных личных ресурсов, кража карманных 
денег и письменных принадлежностей одними 
школьниками у других также являются источни-
ками трений, напряжения и драк в школе. Данные 
показывают, что наиболее серьезной проблемой 
взаимоотношений являются конфликты между 
школьниками [23]. Необходимо отметить, что 
позитивные отношения между учителем и ребен-
ком служат защитным фактором для социального 
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и академического развития детей. Данные иссле-
дования подтверждают, что напряжение может 
подорвать желание учеников посещать занятия в 
школе и доказывают необходимость внедрения 
примирительных практик, начиная с младшей 
школы.

Распространенной причиной конфликтов 
является негативное отношение детей друг к 
другу, которое может привести к недопониманию и 
создать препятствия в общении. Вероятно, самый 
простой способ предотвратить конфликт – обе-
спечить благоприятные условия для позитивного 
общения в школьной среде [2]. Заметим, что когда 
ребенок первый раз приходит в школу, происходит 
перестройка всей системы его социальных отно-
шений с действительностью. К школьнику предъ-
являются новые требования, в его жизни появля-
ется еще один значимый взрослый – учитель, 
отношения с которым начинают определять отно-
шение ребенка к родителям и к другим детям. 
Начиная с первых дней учебного года, у младших 
школьников возникают предсказуемые конфликты 
по поводу обмена материалами, выбора партне-
ров по выполнению заданий или решения, с кем 
играть. Первые классы начальной школы прихо-
дятся на возрастной период, включающий ряд 
изменений поведения, связанных с физическим, 
умственным и социальным формированием лич-
ности. Психологи определяют этот этап как отро-
чество раннего детства, а также кризис семи лет 
[24].

Кризисом семи лет исследователи называют 
возрастной период младшего школьника. Божо-
вич определяет его как «период рождения соци-
ального Я ребенка» [25]. По мнению специали-
стов, в возрасте 7 лет в детском мозге начинают 
происходить большие изменения. Определено, 
что в этот период происходит осознание своего 
места в социуме, в мире тесных взаимоотноше-
ний [26]. Это время, когда происходит переоценка 
ценностей: игра уходит на второй план, тогда как 
учебная деятельность, «высокоценимая взрос-
лыми», приобретает большую ценность. По неко-
торым причинам дети младшего школьного воз-
раста могут быть агрессивными [27]. Исследова-
тели считают, что агрессивное поведение ребенка, 
как в классе, так и за его пределами, может быть 
результатом стресса, неврологических проблем 
или эмоционального дефицита [28]. Иногда 
ребенку просто не хватает уверенности в себе, и 
он восполняет это агрессивным поведением. В 
этом отношении дети в первую очередь ищут вни-
мания и получают удовольствие, добиваясь его 
своей агрессивностью. Видя, что сила привлекает 
внимание, ребенок повышает свою самооценку, 
угрожая другим детям в классе. Причиной подоб-
ного поведения иногда бывает отсутствие связи 

или привязанности, в которых нуждается ребенок. 
В таком случае агрессивное поведение самый 
безопасный способ общения с другими, даже если 
он очень негативен. Обычно ребенок знает, что 
его агрессивное поведение неуместно, но возна-
граждение в виде повышенного внимания может 
перевесить неодобрение авторитетных взрослых 
[29].

Социально-эмоциональным навыкам дети 
учатся, наблюдая, практикуя и, в конечном итоге, 
перенимая поведение. Таким образом, агрессив-
ное поведение ребенка может быть обусловлено 
привычным для него поведением близких взрос-
лых [30]. Если в семье ребенка конфликт является 
способом решения проблем, то его реакция на ту 
или иную конфликтную ситуацию в школе будет 
содержать паттерны, которые он выучил в семье: 
ребенок будет проявлять вербальную или физи-
ческую агрессию или, наоборот, замыкаться в 
себе, избегать конфликта, находить причины не 
ходить в школу [31]. Возрастающий уровень кон-
фликтности и актов насилия в сфере образования 
оказывают разрушительное влияние, нанося глу-
бокий ущерб, как в личном, так и в академическом 
развитии пострадавших. Негативные последствия 
агрессивного поведения среди детей и поиск 
защитных факторов, предотвращающих или 
замедляющих его развитие, стали актуальными 
вопросами, требующими внимания во многих 
странах мира, где высокий процент учащихся 
средних школ (90%) говорят, что они были свиде-
телями случаев агрессивного поведения школьни-
ков [19].

Метод «школьная медиация» – социальный 
инструмент эффективного предупреждения и раз-
решения споров, регулирования взаимоотноше-
ний в конфликтной ситуации, позволяющий созда-
вать безопасную среду для всех участников обра-
зовательного процесса и способствующий удов-
летворению базовых психологических 
потребностей человека [7]. Его применение спо-
собствует удовлетворению таких основных 
потребностей обучающихся, как потребность в 
безопасности и защищенности, привязанности и 
принадлежности [32]. Конфликт признан двигате-
лем социального развития, и его эффекты поло-
жительны в том случае, когда конфликт управ-
ляем [33]. Таким образом, медиация в школе в 
качестве стратегии предотвращения и управле-
ния конфликтами может иметь положительное 
влияние, выходящее за рамки прямых измерений 
интенсивности и частоты конфликтов между 
школьниками [32].

Акцент восстановительных подходов на 
управлении отношениями предполагает, что поло-
жительные результаты можно ожидать на межлич-
ностном уровне отношений как между учениками, 
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так и за пределами влияния на внутриличностные 
отношения учителя и учеников [34]. Целью вне-
дрения «школьной медиации» является реализа-
ция практики конструктивного ненасильственного 
взаимодействия в конфликтных ситуациях [35]. 
Улучшение социально-эмоциональных навыков 
учащихся становится все более важной задачей. 
Такие аспекты, как умение слушать, ставить себя 
на место другого человека, понимание, способ-
ность ценить другого человека и показывать это 
ему, доверие, способность сотрудничать и т.д. – 
это навыки, которые школьники могут улучшить, 
или приобрести посредством метода школьная 
медиация [36]. 

Первые попытки применения методов 
посредничества в образовательной среде были 
предприняты в США в начале 1980-х годов. На 
данный момент медиативные практики широко 
используются в воспитательно-образовательной 
сфере многих стран мира [32]. С точки зрения уча-
стия и доброжелательного подхода к ребенку, при 
использовании медиации в школах одним из 
основных направлений является предоставление 
детям информации и опыта восстановительных 
практик. Школьную медиацию можно рассматри-
вать как учебную среду, в которой дети учатся не 
только управлять конфликтами, но и использо-
вать свое право быть услышанными. Кристи [37] 
утверждал, что школьные конфликты следует 
рассматривать как процесс обучения социальным 
навыкам. Что конфликтующих следует поддержи-
вать, а не наказывать или исключать из школы. 
Посредничество в школах стоит рассматривать 
как аспект укрепления социальных навыков не 
только для школьной жизни, но и для будущего. В 
нескольких исследованиях сообщается, что вос-
становительные практики укрепляют права 
ребенка быть услышанными, укрепляют его демо-
кратию, улучшают социальные навыки ребенка, 
повышают способность брать на себя ответствен-
ность, уменьшают социальную изоляцию или 
навешивание ярлыков, предотвращают эмоцио-
нальное насилие и издевательства в школах [38].

В обзоре «Восстановительное правосудие в 
школах США: обзор исследований» [39] авторы 
отмечают, что в школах используются разные при-
мирительные / восстановительные практики, в 
основе которых методы участия предложены в 
качестве альтернативы карательным методам. 
При решении конфликтов из-за нарушений школь-
ных правил, а также в случаях издевательств 
используются медиативные практики. Изучив раз-
личные отчеты об исследованиях в США, иссле-
дователи пришли к выводу, что медиативный под-
ход изменил поведение учеников более эффек-
тивно, чем наказания. Учителя стали лучше отно-
ситься к своим ученикам, ученики проявляли 

больше уважения к сотрудникам школы, и вмеша-
тельства в социальные отношения в классе тре-
бовалось значительно меньше, чем до использо-
вания медиативного подхода. Они обнаружили, 
что улучшение позитивной школьной атмосферы, 
толерантность и поддержка между обучающи-
мися также были отмечены как последствия вос-
становительного подхода [40]. Однако следует 
учитывать необходимость более тщательного 
изучения с различных точек зрения результатов 
исследовательских отчетов при разработке прак-
тики медиации в школах.

Этика справедливости и заботы должна 
быть основой всей деятельности в школьной 
среде [41]. Практика профессионального внедре-
ния восстановительного мышления может дости-
гать результатов в таких вопросах, как повышение 
безопасности, улучшение школьного климата, 
уменьшение изоляции и отчуждения, запугивания 
и другого тревожного поведения во всем школь-
ном сообществе, а также предотвращение исто-
щения среди персонала. Школьная медиация не 
основывается на дисциплине, а предлагает аль-
тернативный процесс, в котором рассматривается 
социальное обучение навыкам гражданственно-
сти. С помощью медиативных методов предот-
вращения / решения конфликтов, человек учится 
решать проблемы не только в школе, но и в любом 
обществе, в каком бы он не находился.

Выводы
В ходе анализа существующих на данный 

момент исследований выявлен ряд существен-
ных недостатков в формировании служб школь-
ной медиации непрофессиональными медиато-
рами или в лучшем случае, прошедшими 72-часо-
вые курсы повышения квалификации педагогами 
образовательных учреждений или школьными 
психологами и социальными педагогами. В насто-
ящее время существующие службы школьной 
медиации чаще всего привлекают к работе штат-
ный педагогический состав, социальных педаго-
гов, психологов, заместителей по воспитательной 
части и обучающихся, при этом, при разрешении 
конфликтных ситуаций, используя директивные 
методы, тем самым обесценивая профессию 
медиатора.

В существующих более 25 тыс. службах 
школьной медиации вовлечены в процесс порядка 
70 тыс. педагогических работников, из которых 
только 1/3 часть имеет профильное базовое обра-
зование медиатора. Опыт 8-ми летнего обучаю-
щего процесса по магистерским программам и 
программам переподготовки по специальности 
«медиатор в социальной сфере» в таких вузах, 
как МГППУ и др. показывает, что каждый год могут 
выпускаться более 1500 медиаторов. 41.3 тыс. 
школ России испытывают потребность в профес-



205

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2021

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

сиональных медиаторах. Служба школьной меди-
ации, имеющая профессионального медиатора, 
независимого от администрации образователь-
ного учреждения, способствует обеспечению 
ребенку (младшему школьнику) базовой потреб-
ности в безопасности. Это исследование поддер-
живает точку зрения о том, что интеграция, 
сотрудничество и согласованность являются клю-
чевыми факторами для развития конструктивной 
стратегии управления конфликтами и повышения 
успеваемости в школе. Посредничество в школе 
способствует созданию более здорового обще-
ства, если практика внедрения его методов про-
исходит путем профессионального обучения вов-
леченных лиц при заинтересованности и участии 
администрации школы, а также наблюдении и 
вовлеченности родителей учеников. 

Недостаточно уделяемое внимание службе 
школьной медиации в начальной школе, на наш 
взгляд, является упущением со стороны образо-
вательной среды. Мы полагаем, что внедрение 
службы школьной медиации в начальной школе 
под эгидой профессионального медиатора приве-
дет к созданию безопасного пространства, сниже-
нию конфликтности среди обучающихся началь-
ных классов и поможет им в дальнейшей жизни 
конструктивно разрешать возникающие кон-
фликты, что обусловит повышение качества 
жизни в целом и повысит компетенции общества 
в будущем. Хотя данный систематический обзор 
показывает, что интерес к принятию методов 
медиации для разрешения конфликтов в началь-
ной школе растет, текущая база данных ограни-
чена и в лучшем случае неубедительна. Резуль-
таты, касающиеся методологического качества, 
подчеркивают значительную потребность в допол-
нительных и более качественных исследованиях 
этой темы. Очевидно, что для изучения эффек-
тивности и результатов медиативного подхода в 
школах необходимы подробные академические 
исследования. Важно оценить такие вопросы, 
которые приносят пользу, связанную с восстано-
вительной практикой, чтобы найти и понять эле-
менты, которые обеспечивают качество в практи-
ческом применении методов школьной медиации, 
чтобы школы могли в полной мере воспользо-
ваться восстановительным подходом. В эти 
наблюдения должны быть включены как педагоги-
ческие, так и молодежные культурные аспекты.
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