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      ведение. Противоречия современно-

го мира, несомненно, оказывают влияние на 

жизнь образовательной организации. Конф-
ликт для нее – это неизбежное явление, т. к. 
участники образовательного процесса как ни-
когда находятся в ситуации взаимных тре-

бований.  

В течение 12 лет принимались программ-

ные федеральные и региональные докумен-
ты, регулирующие деятельность служб прими-

рения (медиации) (далее – СП(М)). Например, 

17 мая 2023 года Указом Президента РФ бы-
ла введена в действие Стратегия комплекс-

ной безопасности детей в Российской Федера-

ции на период до 2030 года, которая предус-
матривает реализацию «восстановительных 

технологий при работе с детьми (в том числе 

совершившими общественно опасные деяния, 
но не достигшими возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность), включая раз-

витие служб медиации (примирения) в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность» [18]. 

Сегодня активно занимаются разработкой 
методических и практических материалов с 

опорой на зарубежный опыт Центр «Судебно-

правовая реформа» (А. Ю. Коновалов, Н. В. Пу-

тинцева, Р. Р. Максудов, И. С. Маловичко и 
др.), Центр медиации и права (Ц. А. Шамли-

кашвили и др.) и публикаций, определяющих 

векторы развития, правовые основы СП(М), 
исходя из нормативных и методических до-

кументов. 

На современном этапе требуется научное 
осмысление психолого-педагогической значи-

мости СП(М) в современной образовательной 

организации, ее роли в достижении личнос-
тных результатов обучающихся в соответ-

ствии с ФГОС.  

Цель статьи – охарактеризовать СП(М) как 
коллективный субъект гуманистической вос-

питательной системы, описав его воспитатель-

ный потенциал и алгоритм действий по его 
включению в гуманистическую воспитатель-

ную систему. 

Изложение основного материала статьи. 
СП(М) будет тогда действенной, когда орга-

нично войдет в систему образовательной ор-

ганизации как ее компонент. СП(М) реализует 
восстановительные программы: восстанови-

тельную медиацию, круги сообщества, школь-

ную конференцию и др. Она обладает воспи-
тательным потенциалом, т.е. возможностями 

и средствами для решения воспитательных за- 
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Таблица 1 

Воспитательный потенциал СП(М) 
 

Компоненты 

воспитательного 

потенциала 

Описание компонента 

Аксиологический 

компонент 

СП(М) является проводником ценностей восстановительной медиации: 

сотрудничества, поддержки, договора, справедливости [15].                                
В ряду общечеловеческих ценностей особое место занимают                          

Человек и Мир 

Телеологический 

компонент 
СП(М) может ставить следующие воспитательные цели.  

Во-первых, «способствовать складыванию и развитию в школьном 

сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению 
споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной 

традиции» [5, с. 6] или складыванию восстановительной культуры. 
«Восстановительная культура «усиливает» воспитательное пространство, 

позволяет грамотно и эффективно выстраивать воспитательные                           
отношения в образовательной организации любого уровня                               

от дошкольного учреждения до вуза. Восстановительная культура 
формируется тогда, когда у субъектов образовательного процесса 

появляется устойчивое позитивное отношение к вышеуказанным 
ценностям» [14, с. 185]. 

Во-вторых, содействовать личностному росту обучающихся в присвоении 

названных ценностей, и как следствие этого профилактика асоциальных 
явлений в образовательной среде. 

В-третьих, обеспечить благоприятное развитие коллективов обучающихся  

в процессе реализации восстановительной программы «круг сообщества», 
которая позволяет сплотить членов классного коллектива вокруг решения 

возникающих проблем, выработать правила жизнедеятельности, проявить 
свою и позицию и услышать каждого, т. е. войти в «полипозиционное 

общение» (Д. В. Григорьев) 

Концептуальный 

компонент  

В основе СП(М) деятельности лежат идеи восстановительного                        

правосудия, которое подразумевает ненасильственную реакцию                          
на совершение правонарушения, восстановление нарушенных прав, 

состояния,  т. е. заглаживание вреда и возмещение нанесенного ущерба.                                      
В широком смысле восстановительный подход предполагает,                                

что при возникновении расхождений во мнениях, позициях людей 
возможно обращаться к ненасильственному общению или 

восстановительной коммуникации. Взаимодействие осуществляется                     
на принципах сотрудничества, добровольности, равенства, 

конфиденциальности, нейтральности медиатора (ведущего программы), 
ответственности за принятые решения. Все участники проблемной 

(конфликтной) ситуации ставятся в рефлексивную позицию,                                    
они анализируют свои чувства и чувства другого, последствия 

произошедшего, варианты взаимовыгодного решения.                                              
Между участниками восстанавливается способность договариваться, 

совместно прогнозировать будущее без негативных эмоций 
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дач. Нам представляется допустимым кратко 

описать воспитательный потенциал СП(М) в 
соответствии с моделью, разработанной автор-

ским коллективом Центра теории воспитания 

ИТИП РАО (ныне – Лаборатория развития 

личности в системе образования Института 

стратегии развития образования) (табл. 1). 
При таком подходе к воспитательному по-

тенциалу СП(М) логично считать ее элемен-

том гуманистической воспитательной системы. 

Таблица 1 (продолжение) 

Воспитательный потенциал СП(М) 
 

Компоненты 

воспитательного 

потенциала 

Описание компонента 

Методический 

компонент 

Современная восстановительная практика расширила свой арсенал,                

и сегодня выделяют следующие программы, которые ведут к достижению 

поставленных целей:                                                                                                   
– программа примирения (примирение между школьниками);                                 

– восстановительная медиация (урегулирование споров (конфликтов) 
между педагогами и родителями, педагогами и обучающимися);                              

– круг сообщества;                                                                                                          
– «Семейный совет»;                                                                                                   

– «Программа по заглаживанию вреда»;                                                                   
– «Школьно-родительский совет» (в формате Круга);                                                

– восстановительный подход к управлению дисциплиной в классе;                       
– восстановительный подход к управлению и развитию образовательной 

организации [6] 

Интерактивный 

компонент 

СП(М) – структурное подразделение образовательной организации, 

поэтому напрямую взаимодействует со всеми субъектами образовательного 
процесса:                                                                                                                                   

– классными руководителями при отборе волонтеров, конфликтных 
ситуациях с участием учеников и родителей их класса, проведении кругов 

сообщества;                                                                                                                        
– педагогами-предметниками при возникновении конфликтных ситуаций   

и их участии в кругах сообщества;                                                                              
– педагогами-психологами и социальными педагогами при реализации 

восстановительных программ;                                                                                       
– администрацией при решении организационных вопросов по проведению 

восстановительных программ и обучению членов и волонтеров СП(М), 
конфликтов и совершении дисциплинарных проступков и т.п.;                            

– родителями при реализации всех восстановительных программ и участии 
в работе СП(М) в качестве волонтеров.                                                                                 

За пределами образовательной организации социальное партнерство может 
складываться:                                                                                                              

– с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
правоохранительными органами по поводу правонарушений со стороны 

обучающихся и их родителей;                                                                                      
– территориальной службой примирения (медиацией) при конфликтах, 

выходящих за пределы образовательной организации и реализации 
восстановительных программ;                                                                                         

– детскими и молодежными общественными объединениями                      
при проведении конкурсов, фестивалей, форумов, посвященных проблемам 

профилактики конфликтов, буллинга и т. п. 
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Мы придерживаемся идей научной школы 
академика Л. И. Новиковой, рассматривая по-
нятие воспитательной системы как «целостно-
го социального организма, возникающего в 
процессе взаимодействия основных компонен-
тов воспитания и обладающего такими инте-
гративными характеристиками, как образ жиз-
ни коллектива, его психологический климат» 
[20, с. 40]. Интеграцию всех компонентов си-
стемы в целостности обеспечивает управле-
ние, которое предусматривает три вектора: 
управление процессом развития; управление, 
ориентированное на создание и укрепление це-
лостности; корректирующее управление, спо-
собствующее включению каждого субъекта 
«в систему коллективных дел и отношений в 
наиболее благоприятной для него позиции» 
[19, с. 17]. 

Так как СП(М) создаются во многих обра-
зовательных организациях, то возникает проб-
лема интеграции этого коллективного субъек-
та в сложившеюся систему. 

Мы рассматриваем понятие «коллектив-
ный субъект» «с позиции его связи с другими 
людьми в контексте некоторой общности. 
Общность представляется как взаимозависи-
мая, взаимосвязанная, объединенная совмес-
тной деятельностью группа людей» [1, с. 140]. 
СП(М) как раз является такой общностью, 
включающий администраторов, педагогов, ро-
дителей, обучающихся, т. е. детско-взрослой 
общностью. 

Отталкиваясь от характеристики детско-
взрослой общности И. Ю. Шустовой, в СП(М) 
имеют место общие потребности и интересы, 
осуществляется пересечение ценностей и смыс-
лов участников в совместной деятельности и 
общении по созданию безопасной образова-
тельной среды, развитию ненасильственного 
урегулирования конфликтов, реализации прин-
ципа сотрудничества и т. п. 

В процессе интеграции СП(М) мы ориен-
тируемся на адаптивное управление. Под адап-
тивностью в теории управления понимают спо-
собность системы эффективно адаптироваться 
к ситуации, среде, к новым требованиям объек-
та и ситуации. Для воспитательной системы 
важна адаптация к людям, детям и взрослым, 
сообществу [9, с. 14–15]. 

Первый этап по интеграции СП(М) в вос-

питательную систему – это создание проект-
ной команды из субъектов воспитательной 

системы: представителей администрации, пе-

дагогов, обучающихся, родителей. А. М. Мои-
сеев хорошо отразил специфику проектных ко-

манд в образовательных организациях; в на-

шем случае команда характеризуется смешан-
ным составом, ориентирована на «оптимиза-

цию функционирования школы, осуществле-

ние новшеств» [10, с. 67]. 
Состав проектной команды определяется 

в процессе наблюдения, анкетирования, собе-

седования. Это люди, которые являются но-
сителями гуманистических ценностей, ориен-

тированные на внутреннее урегулирование 

возникающих проблем. 
Второй этап – соотнесение системообра-

зующей деятельности воспитательной систе-

мы и деятельности СП(М). Например, в осно-

ве деятельности образовательной организации 
лежит здоровьесбережение («Школа здоро-

вья»). Перед проектной командой возникает 

вопрос: каким образом СП(М) будет встроена 
в реализацию этой идеи? Очевидно, что конф-

ликт, как правило, наносит ущерб психологиче-

скому здоровью человека, а умение его кон-
структивно разрешать помогает чувствовать се-

бя комфортно. Из этого тезиса строится обос-

нование деятельности СП(М). Или «Школа ин-
дивидуального выбора», которая стремится к 

созданию условий для самопознания, самореа-

лизации, самоутверждения во всех видах дея-
тельности, где главной ценностью выступает 

свободный индивидуальный выбор. В проб-

лемной ситуации (ситуации конфликта) мы 
всегда делаем выбор: что сказать, каким обра-

зом поступить, и т. п. СП(М), создавая про-

странство для рефлексии и диалога, предостав-
ляет возможность ответить на эти вопросы. 

Третий этап – разработка проекта. Для по-

нимания сущности проекта мы опираемся на 
определение А. М. Моисеева, что это – «ком-

плексная деятельность временного коллекти-

ва специалистов в условиях активного взаимо-
действия с внешней средой, которая направле-

на на выполнение четко обозначенной цели и 
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получение конкретного результата (измене-

ния) в заданный промежуток времени с исполь-
зованием ограниченных финансовых и других 

ресурсов» [11]. В нашем случае цель – это соз-

дание и развитие СП(М) с определением ее на-
правлений работы и позиции в воспитатель-

ной системе образовательной организации. 

Этап создания проекта включает осуще-
ствление управленческих функций как целепо-

лагание и планирование с пониманием органи-

зационной деятельности. В проекте могут быть 
отражены критерии и показатели контроля.  

С 2021 года в г. Туле реализуется проект 

«Командная медиация» (руководитель проекта 
И. С. Дорошенко, Ассоциация дополнительно-

го профессионального образования «Научно-

исследовательский образовательный центр»). 
За два года прошли обучение по основам 

школьной медиации и разработали проект 

СП(М) Центра образования 420 человек (22 

команды из образовательных организаций), в 
числе которых администраторы, педагоги и ро-

дители, обучающиеся.  

Разработка проекта осуществлялась коман-
дой в режиме мозгового штурма («шторма»). 

В основу проектного семинара мы положили 

структуру работы над проектом Е. М. Беляко-
ва, А. Н. Иоффе и Н. М. Воскресенской [2]. С 

перспективой дальнейшего осмысления проек-

та в логике жизненного цикла А. М. Моисеева 
[11]. 

Отметим, что роль ведущего проектного 

семинара схожа с ролью медиатора, его зада-
ча – поддержать команду в поиске решения, 

организовать работу на принципе сотрудниче-

ства и взаимной ответственности; соответствен-
но, он задает вопросы, резюмирует, перефрази-

рует, отражает чувства и т. п. 

Проектный семинар – это запуск систем-
ной работы команды СП(М). 

С 2022 года в курсах участвуют обучаю-

щиеся 8–11 классов. Включение волонтеров 
СП(М) в процесс совместного обучения стало 

«импульсом, порождающим детско-взрослую 

общность» [21, с. 3], т. к. в процессе проектно-
го семинара происходило «непосредственное 

общение и взаимодействие при коллективном 

обсуждении общих целей и задач, нахождение 

совместных решений…» [21, с. 3]. Деятель-
ность СП(М) становится значимой для всех 

участников проекта. В ходе обсуждения обу-

чающиеся стимулируют активную мыследея-
тельность взрослых членов команды. Педаго-

ги и родители видят потенциал обучающихся 

в работе СП(М). 
Участвуя в проектном семинаре, волонте-

ры понимают свои возможности в принятии 

совместных решений, что их, в свою очередь, 
стимулирует их к распространению практики 

сотрудничества в своих классных коллективах. 

Выводы. В процессе наблюдения за после-
дующей деятельностью команд СП(М) в тече-

ние нескольких месяцев нам удалось выявить 

ряд проблем: 
1. Заданная многозадачность деятельно-

сти администраторов и педагогов образова-

тельной организации, постановка ситуативных 

задач не позволяют сосредоточиться на вну-
тренних проектах, возникает трудность в рас-

становке приоритетов. 

2. Команда была создана «сверху». На за-
нятиях появился интерес к проблеме, но моти-

вация к действию не сформировалась. Напри-

мер, классный руководитель применяет полу-
ченные знания на уровне класса, но не считает 

себя членом команды. 

3. Представители администрации не берут 
на себя роль лидера проекта (не обязательно 

руководителя, а именно лидера). Так, личность 

директора – лидера команды играет в проекти-
ровании ведущую роль. Эту роль можно опи-

сать как вдохновляющую. 

4. Членам команды трудно принять то, 
что выходит за рамки их обычной профессио-

нальной деятельности. Отсюда перенос сроков 

проведения запланированных мероприятий, 
реальное сокращение членов команды, возврат 

к исходному состоянию. 

5. Коммуникативные трудности при взаи-
модействии взрослых и детей. Волонтерам, 

не имеющим опыт в проектной деятельности, 

сложно отвечать на вопросы. Не все взрослые 
могут сразу перейти на равную позицию с 

обучающимися. 
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Мы видим перспективу решения этих 
проблем в следующем: 

– в педагогизации дополнительных про-
фессиональных программ по проблемам ме-
диации, включении в соответствующие про-
граммы для руководителей образовательных 
организаций модуля по управлению развитием 
СП(М);  

– в логико-структурированном научно-
практическом обосновании повышения эффек-
тивности гуманистической воспитательной 
системы при наличии такого коллективного 
субъекта как СП(М); 

– в методическом сопровождении проек-
тирования СП(М) в образовательных органи-
зациях; 

– в согласованности приоритетов и дей-
ствий образовательной организации и муни-
ципальных органов управления в сфере обра-
зования, в том числе по организации и раз-
витию СП(М); 

– в расширении курса занятий для обучаю-
щихся по проектированию и совместным за-
нятиям по восстановительной коммуникации. 

Таким образом, мы полагаем, что СП(М) 
как коллективный субъект, обладающий зна-
чимым воспитательным потенциалом, может 
гармонично интегрироваться в гуманистиче-
скую воспитательную систему образователь-
ной организации, что обеспечит ее наиболее 
эффективное функционирование, нацеленное 
на личностный рост обучающегося посред-
ством создания пространства взаимопонима-
ния и доверия. Позиция коллективного субъек-
та СП(М) в этом играет ключевую роль. Мо-
тивация администрации и педагогов, реализа-
ция проектного подхода к управлению, воз-
можность глубокого проникновения в пробле-
му позволят прийти к желаемому результату. 

АННОТАЦИЯ 
Службу примирения (медиации) (далее – 

СП(М)) целесообразно рассматривать в обра-
зовательной организации как элемент воспи-
тательной системы. СП(М) представляет мо-
дель восстановительной медиации, нацеленной 
на восстановление способностей субъектов об-
разовательного процесса понимать друг дру-
га и мирно разрешать возникающие пробле-
мы. В результате исследования материалов по 

организации деятельности СП(М) в образова-
нии описан воспитательный потенциал СП(М) 
и предложен алгоритм действий по интегра-
ции СП(М) в гуманистическую воспитатель-
ную систему.  

Ключевые слова: служба примирения 
(медиации), восстановительная медиация, вос-
питательный потенциал, воспитательная сис-
тема, коллективный субъект, адаптивное уп-
равление.  

SUMMARY 
The reconciliation (mediation) service (herei-

nafter referred to as the R(M)S) should be consi-
dered in an educational organization as an ele-
ment of the educational system. R(M)S presents 
a model of restorative mediation aimed at re-
storing the abilities of subjects of the educational 
process to understand each other and peacefully 
resolve emerging problems. As a result of the 
study of materials on the organization of R(M)S 
activities in education, the educational potential 
of R(M)S is described, an algorithm of actions 
for the integration of R(M)S into the educational 
system is proposed. 

Key words: reconciliation (mediation) ser-
vice, restorative mediation, educational potential, 
educational system, collective subject, adaptive 
management. 
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