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     едагогу в процессе своей профессио-

нальной деятельности приходится общаться с 
разными людьми: учениками, родителями, кол-
легами. Такое активное общение невозможно 
без конфликтов, которые являются неотъем-
лемой частью нашей жизни и профессиональ-
ного взаимодействия. В основе любого кон-
фликта лежит конфликтная ситуация – скры-
тый или открытый антагонизм двух или не-
скольких сторон, возникший по определен-
ному поводу, в частности, по причине несовпа-
дения целей, средств их достижения или раз-
ных интересов и др.  

Конфликт – явление многогранное, кото-
рое нельзя рассматривать однобоко, посколь-
ку он включает в себя как конструктивную, 
так и деструктивную стороны. Если кон-
фликт развивается по конструктивному сце-
нарию, то можно достичь положительных ре-
зультатов – помочь оппонентам понять друг 
друга, научить сочувствию, сотрудничеству и 
позитивному общению.  

В психолого-педагогической литературе 
отмечается, что конструктивный конфликт 
может выполнять познавательную функцию 
по отношению к людям, которые принимают 
в нем участие, поскольку именно в критиче-
ских ситуациях проявляются подлинный ха-

рактер, ценности и мотивы поведения людей – 
«друг познается в беде»; способствовать само-
познанию и адекватной самооценке лично-
сти, так как помогает правильно оценить свои 
силы и способности, выявить ранее неизвес-
тные стороны личности; закалить характер, 
способствовать проявлению таких качеств, 
как чувство гордости, достоинство и др.; по-
мочь избавиться от нежелательных свойств 
характера – чувств неполноценности, покор-
ности, раболепия; помочь снять стресс, если 
конфликт разрешается положительно для че-
ловека, в противоположном же случае внутрен-
няя напряженность возрастает; служит сред-
ством удовлетворения не только первичных, 
но и вторичных потребностей личности в 
самореализации и самоутверждении. Таким 
образом, конструктивный конфликт является 
важнейшим фактором социализации челове-
ка, поскольку в конфликте индивид за срав-
нительно небольшой отрезок времени может 
получить столько жизненного опыта, сколько 
он, возможно, никогда не получит вне кон-
фликта.  

Если же в конфликте превалирует дес-
труктивная сторона, то в результате страдает 
социальное и психическое состояние челове-
ка, нарушаются взаимоотношения с людьми, 
изменяется самооценка. Так, анализ совершен-
ных несовершеннолетними правонарушений 
показывает, что их первопричиной является 
чаще всего конфликт. Больше всего конфлик-
тов приходится на подростковый период, так 
как возраст тринадцати – шестнадцати лет 
характеризуется повышенной впечатлитель-
ностью, мнительностью и тревожностью.  

Наиболее частой причиной развития кон-
фликта в среде школьников становится борь-
ба за лидерские позиции, авторитет. Подро-
сток, имеющий лидерские качества характе-
ра, будет стремиться продемонстрировать окру-
жающим свою силу. Мальчики чаще всего до-
казывают собственное превосходство с помо-
щью физической силы, девочки пытаются 
манипулировать. Другой распространенной 
причиной конфликта в подростковой среде 
являются обиды и непонимание. Ситуация, 
когда в классе обижают слабого и беззащит-
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ного, сегодня не редкость. Конфликт, иници-
ированный необходимостью отстаивать свою 
индивидуальность, приводит к формирова-
нию у личности таких качеств, как недоверие 
и замкнутость. Школьный буллинг вреден не 
только для того, над кем постоянно издева-
ются, но и для всего детского сообщества, 
поскольку подростки наблюдают картину не-
лицеприятных агрессивных действий, за ко-
торыми часто стоит полная безнаказанность 
[1]. 

В настоящее время в педагогическом про-
цессе школы наиболее распространено реше-
ние конфликта с привлечением административ-
ного ресурса. Традиционный перечень адми-
нистративных мер по перевоспитанию нару-
шителя в большинстве случаев предполагает 
следующие: со школьником проводится про-
филактическая беседа, его проступок и по-
ведение могут разобрать на школьном совете 
по профилактике правонарушений и без-
надзорности среди несовершеннолетних, по-
ставить на внутришкольный учет или учет 
Комиссии по делам несовершеннолетних, что 
на какое-то время купирует проблему, но 
полностью не решит ее. Пребывание под-
ростка в колонии тем более не желательно и 
всегда рассматривается как крайняя мера, по-
скольку в колонии он проходит школу кри-
минализации, возвращаясь «профессиональ-
ным» правонарушителем. Педагоги, понимая 
это, а также не желая портить школе хоро-
шие показатели, не сообщают в полицию, а 
стараются решить проблему на месте.   

Во время школьных разбирательств на 
агрессора осуществляется давление, а он, в 
свою очередь, начинает защищаться и оправ-
дываться. При этом раскаяния и сочувствия 
жертве у подростка не возникает, несмотря 
на то, что эти чувства пытаются культивиро-
вать у него взрослые. Педагоги, не видя рас-
каяния, усиливают давление, говоря, что под-
росток должен испытывать определенные 
чувства, о наличии которых он может и не 
подозревать. В подростковой субкультуре, 
особенно среди мальчиков, не принято выра-
жать стыд, раскаяние и другие чувства, кото-
рые, с их точки зрения, могут интерпретиро-

ваться окружением как проявление слабости. 
Конечно, можно подростка изолировать: от-
садить на заднюю парту, перевести в другой 
класс или другую школу, но проблема оста-
нется нерешенной. Конфликт не прекращен, 
он обретает латентную форму и всегда готов 
рецидивировать.  

Со стороны жертвы данная ситуация так-
же выглядит не выигрышно, поскольку обыч-
но в кабинет директора приводят и наруши-
теля, и жертву, педагоги «прорабатывают» 
каждого. Нарушителя – за его действия, а 
жертву – за то, что спровоцировала. Нередко 
после этого одноклассники пострадавшей 
стороне объявляют бойкот или начинают 
отвергать за то, что она «жалуется». Замече-
но, что подростки, которые часто станови-
лись жертвами агрессии в школе, впоследст-
вии сами становятся нарушителями. Таким 
образом, агрессия является цикличной. При 
подобном «внешнем» разрешении конфликта 
(«Помиритесь, пожмите руки и больше так не 
делаете, я проверю!») страдают обе стороны. 
Без активной позиции обоих участников кон-
фликта, их собственного желания разрешить 
ситуацию, «за них» это сделать невозможно. 
В любом случае отношения между наруши-
телем и жертвой оказались разрушенными, и 
никто не помогает их восстановлению. Если 
теперь представить, какое количество кон-
фликтов происходит в школе каждый день, 
то становится понятна и разобщенность клас-
сов, и образование групп «отверженных» или, 
наоборот, агрессивно настроенных школьных 
группировок.  

Вместе с тем, существует действенная 
альтернатива малоэффективному админист-
ративному подходу к разрешению школьных 
конфликтов – восстановительный подход или 
медиация. Актуальность этого подхода оче-
видна в свете Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р, в которой отмечается необ-
ходимость оказания помощи детям в выра-
ботке моделей поведения в различных труд-
ных жизненных ситуациях, в том числе про-
блемных, стрессовых и конфликтных [7]. 
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Медиация (от латинского «mediаге» – по-
средничать) является способом разрешения 
споров с помощью посредника. Исторические 
источники свидетельствуют о том, что издрев-
ле в разных культурах при улаживании спора 
часто присутствовала третья сторона. В Рос-
сии посредническая деятельность имеет дав-
нюю традицию и встречается, например, в 
«Уставе о банкротстве» 1740 г. применитель-
но к спорам между купцами. До этого в Рос-
сии тоже существовало посредничество, но 
использовалось слово «третéй» (производное 
от «третий») [5]. Его роль и полномочия бы-
ли весьма разнообразны, но задача остава-
лась неизменной – повысить вероятность 
справедливого решения на переговорах по 
улаживанию конфликта. Роль гаранта спра-
ведливости является основной в деятельно-
сти медиатора и в наши дни.  

Первые попытки применения в школе 
медиации были предприняты еще в начале 
1980-х гг. в США. С тех пор этот метод в раз-
ных формах используется достаточно широ-
ко в образовательном пространстве во мно-
гих странах мира. 

Восстановительная медиация – это про-
цесс, в котором медиатор создает условия 
для восстановления способности людей по-
нимать друг друга и договариваться о прием-
лемых для них вариантах разрешения про-
блем, а при необходимости – о заглаживании 
причиненного вреда, возникшего в результа-
те конфликтных ситуаций. В ходе восстано-
вительной медиации важно, чтобы стороны 
имели возможность освободиться от негатив-
ных состояний и обрести ресурс для совмест-
ного поиска выхода из ситуации. Восстано-
вительная медиация включает предваритель-
ные встречи медиатора с каждой из сторон 
по отдельности и общую встречу сторон с 
участием медиатора. Понятие «восстановитель-
ная» указывает на важность восстановления 
человеческих отношений, на то, что разреше-
ние конфликта должно фокусироваться на 
восстановлении пострадавшего и обидчика, 
на их исцелении от боли и страданий, а также 
на заглаживании обидчиком нанесенного по-
страдавшему вреда. 

В 2013 г. Приказом №93 Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 18 февраля 2013 г. было создано федераль-
ное государственное учреждение «Федераль-
ный институт медиации». Специалистами дан-
ного учреждения проанализирован и обобщен 
опыт, который был накоплен в Австрии, 
Германии, Великобритании, США и других 
странах, и на этой основе разработан ориги-
нальный метод с использованием восстано-
вительного подхода для образовательной сфе-
ры – школьная медиация, учитывающий осо-
бенности российского образования, семей-
ных отношений и социокультурных условий.  

Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 гг. определяет 
ряд мер, имеющих прямое отношение к школь-
ной медиации и службам примирения (ме-
диации), а именно: 

– приоритет восстановительного подхода 
и мер воспитательного воздействия; 

– наличие системы специализированных 
вспомогательных служб (в том числе служб 
медиации); 

– развитие сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия; 

– организация школьных служб медиации, 
нацеленных на разрешение конфликтов в об-
разовательных учреждениях, профилактику 
правонарушений детей и подростков, улучше-
ние отношений в образовательном учрежде-
нии;  

– внедрение технологий восстановитель-
ного подхода, реализацию примирительных 
программ и использование механизмов воз-
мещения ребенком-правонарушителем ущерба 
потерпевшему, а также проведение социаль-
ной, психологической и иной реабилитацион-
ной работы с жертвами преступлений, ока-
зание воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних правонарушителей [8]. 

Это обуславливает основные задачи школь-
ной медиации: создание безопасной среды, 
благоприятной для развития личности с 
активной гражданской позицией, умеющей 
принимать решения и отвечать за свои по-
ступки; воспитание культуры конструктивно-
го поведения в конфликте, основанной на ме-
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диативном мировоззрении, в основе которого 
лежит признание ценности человеческой жиз-
ни, уникальности каждой отдельной лично-
сти, принятие, уважение права каждого на 
удовлетворение собственных потребностей и 
защиту своих интересов (но не в ущерб чу-
жим интересам); улучшение качества жизни 
всех участников учебно-воспитательного 
процесса (каковыми являются семья, воспи-
татели, педагоги, администраторы воспита-
тельно-образовательных учреждений, психо-
логи, социальные педагоги, социальные ра-
ботники, школьные инспекторы, дети, под-
ростки, юношество) с помощью медиативно-
го подхода, основывающегося на позитивном 
общении, уважении, открытости, доброжела-
тельности, взаимном принятии как внутри 
групп взрослых и детей, так и между этими 
группами. 

Таким образом, школьная медиация яв-
ляется инновационной технологией, рассчи-
танной на использование во всех институтах, 
принимающих участие в формировании 
личности ребенка: от семьи и детских садов – 
до высшей школы. В общеобразовательной 
школе данную технологию реализует спе-
циально созданная Служба школьной медиа-
ции (или Школьная служба примирения), ко-
торая может состоять из работников образо-
вательной организации, учащихся и их роди-
телей, прошедших необходимую подготовку 
в области применения восстановительного 
подхода и обучение основам метода школь-
ной медиации [6]. 

В России школьные службы примирения 
создаются с 2000 г. при поддержке центра 
«Судебно-правовая реформа» и разрабаты-
вают именно российскую модель школьной 
медиации. Цель службы – способствовать 
развитию в школьном сообществе способно-
сти к взаимопониманию, к мирному разреше-
нию споров и конфликтных ситуаций, а 
также закреплению культуры восстановления 
взаимоотношений как традиции. В службе 
примирения участникам конфликта предлага-
ют сесть за «стол переговоров», услышать и 
понять друг друга, а затем самостоятельно 
договориться о взаимоприемлемом способе 

выхода из конфликта. Встреча проводится толь-
ко при добровольном согласии участников, 
поскольку если подростки самостоятельно 
принимают решение, то скорее всего они его 
выполнят. Часто взаимопониманию мешают 
гнев, обида, предубеждение по отношению 
друг к другу, поэтому нужен нейтральный 
посредник (медиатор). Он подготовит участ-
ников к встрече и поможет им организовать 
конструктивный диалог.  

Деятельность службы примирения разво-
рачивается по следующим направлениям:  

– формирование нового типа реагирова-
ния на конфликтные ситуации; 

– работа с конфликтами, нарушениями 
дисциплины и правонарушениями осущест-
вляется с помощью восстановительных про-
грамм медиации: «кругов сообщества», «школь-
ных восстановительных конференций», «се-
мейных конференций»; 

– реализация программ, которые прово-
дятся по всем переданным в службу случаям, 
где стороны конфликта известны и признают 
свое участие в произошедшем инциденте, 
при проведении программ медиаторы руко-
водствуются стандартами восстановительной 
медиации и порядком работы медиатора. 

Сегодня школьные службы примирения 
созданы во многих регионах и областях Рос-
сии: Архангельская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Кировская об-
ласть, Красноярский край, Липецкая область, 
Москва, Пензенская область, Пермский край, 
Республика Алтай, Чувашская Республика, 
Республика Татарстан, Республика Дагестан, 
Самарская область, Саратовская область, Са-
халинская область, Ставропольский край, Туль-
ская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, Камчатский край и др.  

В 2010 г., по данным Фонда защиты де-
тей от жестокого обращения, школьные служ-
бы примирения вошли в «Лучшие практики 
деятельности по защите прав ребенка». Первая 
медиация, проведенная школьниками-медиа-
торами, прошла 16 декабря 2002 г. в мос-
ковской школе № 464, эту дату считают на-
чалом деятельности школьных служб прими-
рения в России. Медиация проводилась по 
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конфликту между учителем и учеником, 
конфликт был успешно разрешен [2].  

По данным мониторинга, проведенного 
Всероссийской ассоциацией восстановитель-
ной медиации, на 2016 г.: 

– число регионов, передавших данные в 
мониторинг (это те регионы, в которых дей-
ствуют школьные и территориальные служ-
бы медиации) – 22; 

– количество действующих служб при-
мирения – 521, из них в которых медиатора-
ми работают взрослые и учащиеся – 415, в 
которых медиаторами работают только 
взрослые – 106; 

– число членов служб примирения: ме-
диаторов взрослых – 975, медиаторов школь-
ников (учащихся) – 1926, участников службы 
примирения – 1956; 

– количество организаций, в которых со-
здана служба или работает медиатор, из них: 
среднего общего образования – 473, высшего 
и профессионального – 0, дошкольного обра-
зования – 3; 

– всего количество заявок (обращений) – 
3253, из них полученных от: сотрудни- 
ков образовательных организаций – 1360, 
ПДН/ОДН – 83, КДНиЗП – 91, самих участ-
ников ситуаций – 1513, других источников – 
206; 

– прекращение уголовного дела после 
медиации по статье 25УПК (76 УК) и 427.427 
УПК (90, 91 УК) – 4. 

– количество завершенных программ: ме-
диаций – 2198, школьных конференций – 73, 
кругов сообщества – 244, восстановительных 
профилактических программ – 363 [4]. 

Метод школьной медиации внедряется в 
Камчатском крае. Так, по данным мониторинга, 
осуществленного специалистами камчатского 
государственного бюджетного учреждения 
«Камчатский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», в настоящее 
время в Камчатском крае действуют 15 
служб медиации (примирения) в десяти му-
ниципальных районах (городских округах) 
Камчатского края: МБОУ «Средняя школа 
№ 7» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (одна из самых первых образователь-

ных организаций, начавшая работу в данном 
направлении в 2009 г.); МКОУ «Мильковская 
средняя школа № 2» Мильковского муници-
пального района; МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1 пгт. Палана»; 
МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжин-
ского муниципального района; МБОУ «Ос-
сорская средняя школа» Карагинского муни-
ципального района; МБОУ Средняя школа 
№ 4 п. Ключи Усть-Камчатского муниципаль-
ного района; МОКУ «Соболевская средняя 
школа» Соболевского муниципального райо-
на; МОКУ «Устьевая школа основного обще-
го образования» Соболевского муниципаль-
ного района; МОКУ «Крутогоровская школа 
основного общего образования» Соболевско-
го муниципального района; МБОУ «Средняя 
школа № 9» Вилючинского городского окру-
га; МБОУ «Хаилинская средняя школа» 
Олюторского муниципального района; МБОУ 
«Ачайваямская средняя школа» Олюторского 
муниципального района; МБОУ «Тиличикская 
средняя школа» Олюторского муниципаль-
ного района; МБОУ «Хайрюзовская началь-
ная школа-детский сад» Тигильского муни-
ципального района; МБОУ «Седанкинская 
общеобразовательная школа» Тигильского 
муниципального района. 

Службы медиации (примирения) созда-
ны в основном в организациях общего обра-
зования, одна служба создана в начальной 
школе-детском саду. Общее количество уча-
стников действующих служб медиации (при-
мирения) в Камчатском крае составляет 99 
человек. К сожалению, освоивших програм-
му дополнительного профессионального об-
разования в объеме не менее 72 часов по ос-
новам медиации (примирения), то есть про-
фессионально обученных медиаторов, в на-
стоящее время в Камчатском крае нет. Коли-
чество взрослых медиаторов действующих 
служб медиации (примирения) составляет 48 
человек. Из них 41 – педагогический работ-
ник и 7 родителей из учреждений общего об-
разования. В 2015–2016 учебном году посту-
пило 29 заявок (обращений) в службы ме-
диации (примирения) в Камчатском крае для 
проведения процедуры медиации: 15 заявок 
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поступило из комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 8 – от со-
трудников образовательных организаций и 6 – 
от непосредственных участников конфликт-
ных ситуаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие медиации в Камчатском крае про-
исходит достаточно активно, хотя можно 
констатировать ряд проблем, характерных не 
только для Камчатского края как региона, 
значительно удаленного от федерального 
центра, но и для всей страны: 

1. Службы медиации являются частью 
системы ювенальной юстиции, которая в 
нашей стране еще не сформировалась и име-
ет в большей степени негативный обществен-
ный резонанс, поэтому наблюдается опреде-
ленное отрицательное отношение к службам 
медиации и нежелание их создавать со сто-
роны руководства образовательных органи-
заций. 

2. Упрощенное понимание миссии медиа-
тора, согласно которому любой человек после 
специально пройденного обучения, а это, как 
правило, кратковременные курсы повыше-
ния квалификации, может стать медиатором. 
Мы считаем, что необходимо воружать медиа-
тора специальными техниками ведения пере-
говоров, чтобы не подменять восстанови-
тельную медиацию простым разбиратель-
ством в спокойном тоне, для этого необходи-
мо научить медиатора профессиональному 
ведению переговоров, чтобы обидчик осоз-
нал степень причиненного вреда жертве и за-
хотел загладить нанесенный вред, чего чаще 
всего не происходит. 

3. Службы медиации в основном созда-
ются в школах, они отсутствуют в коллед-
жах, техникумах, вузах, на предприятиях, 
поэтому теряется преемственность в воспита-
нии восстановительной культуры граждан-
ского общества. Стоит отметить, что в области 
правового оформления медиация не забыта – 
как профессия она предусмотрена профес-
сиональными стандартами (2014). Появились 
прецеденты сотрудничества государственных 
уполномоченных с медиаторами: с региональ-
ными уполномоченными по правам человека, 

по правам ребенка, по защите прав предпри-
нимателей; нарастает интерес судебной си-
стемы к применению медиации в виде при-
мирительных процедур в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве и создании 
комнат примирения; интерес к медиации ста-
ли проявлять крупнейшие компании России 
и банковский сектор [3, с. 12]. 

4. Необходимость введения в штатное 
расписание школы должности независимого 
медиатора, роль которого чаще всего выпол-
няет социальный педагог или школьный пси-
холог. Работа в школьной службе примире-
ния (медиации) является для них не основ-
ной, а дополнительной нагрузкой, что не по-
зволяет этим специалистам в полном объеме 
заниматься проблемами разрешения конфлик-
тов и воспитанием восстановительной куль-
туры у участников образовательного процесса. 

5. Анализ программ дополнительного про-
фессионального образования по подготовке 
медиаторов показал, что в их содержании 
превалируют психологические дисциплины, 
вооружающие слушателей коммуникативны-
ми техниками, при этом в значительно мень-
шем объеме представлены технологии медиации. 

5. Отсутствие возможности приглашения 
в школу для конструктивного разрешения 
конфликтов независимых медиаторов, так на-
зываемых медиаторов со стороны, что связа-
но, во-первых, с отсутствием сообществ ме-
диаторов, во-вторых, – с отсутствием спе-
циальных программ подготовки данных спе-
циалистов. 

Способы преодоления данных проблем и 
перспективы развития служб медиации в 
школах видятся в следующем: 

– создание ресурсного центра школьной 
медиации на базе любой из общеобразова-
тельных школ населенного пункта, которая 
обучала бы детей и взрослых восстановитель-
ной технологии, делилась бы опытом созда-
ния школьных служб примирения; 

– профессиональное обучение будущих 
медиаторов; 

– заключение договоров о сотрудниче-
стве с другими образовательными организа-
циями по созданию школьных служб прими-
рения (медиации); 
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– создание сообщества медиаторов, объе-
диняющего взрослых и школьников населен-
ного пункта, где медиаторы будут встречать-
ся и обсуждать сложные вопросы, делиться 
опытом, проводить супервизии; 

– выделение ставки для медиатора, кото-
рый мог бы заниматься вопросами органи-
зации работы школьной службы примирения; 

– организация совместной деятельности 
работников Комиссии по делам несовершен-
нолетних и школьных служб примирения, 
поскольку многие конфликтные вопросы и 
проблемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних могли бы быть разре-
шены без постановки детей на учет в Комис-
сию; 

– развитие программы медиации «Круги 
заботы», которая бы позволила наладить ра-
боту с неблагополучными семьями и осу-
ществлять раннюю профилактику безнадзор-
ности детей и подростков. 

Подводя итог сказанному, отметим, что 
школа является зеркалом нашего общества, 
где концентрируются как позитивные, так и 
негативные социальные процессы. Современ-
ное общество остро нуждается в способности 
людей конструктивно взаимодействовать. Для 
этого необходимо развивать социальный ин-
теллект, менталитет сотрудничества, социаль-
ного партнерства, учить детей и подростков 
конструктивным способам разрешения кон-
фликтов, не даром в концепции медиации 
период школьного обучения является самым 
важным звеном в социальном развитии 
личности. От того, как будет в этот период 
организован процесс познания и понимания 
школьником конфликтов, во многом зависит 
будущее общества. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены недостатки адми-

нистративного подхода к разрешению кон-
фликтов в подростковом сообществе, обосно-
вана необходимость использования в воспи-
тательной практике школы технологии вос-
становительной медиации, а также необходи-
мость создания в образовательных органи-
зациях службы примирения как структуры, 
реализующей медиативную технологию.  

Ключевые слова: конфликт в подрост-
ковой среде, восстановительный подход к 
разрешению конфликта, восстановительная 
медиация, медиатор, служба примирения в 
школе. 

SUMMARY 
The article reveals the disadvantages of the 

administrative approach to conflict resolution in 
the adolescent community, the necessity of using 
the technology of restorative mediation in the 
educational practice of the school is grounded. 
The necessity of creating reconciliation service 
in the educational organizations as a structure 
implementing mediative technology is substanti-
ated. 

Key words: conflict in the teenage envi-
ronment, a restorative approach to conflict reso-
lution, restorative mediation, mediator, recon-
ciliation service at school. 
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