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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

ОПЫТ АПРОБАЦИИ 

 
Аннотация: в статье деятельность школьной службы медиации впервые рассматрива-

ется как педагогическая технология. Элементы данной педагогической технологии раскры-

ваются с позиций системно-деятельностного подхода. Педагогическая технология понимает-

ся авторами в двух аспектах: как реализация спроектированного процесса обучения и как ре-

альное взаимодействие педагога с детьми. Сформулированы принципы и условия реализации 

технологии. Уточняются направления работы службы медиации. Новизна технологии – ори-

ентация процесса медиации не только на успешное разрешение конфликтов, но и на обуче-

ние участников медиативных процедур. Предлагаются критерии оценки эффективности ра-

боты службы медиации. В соответствии с этими критериями проанализированы результаты 

апробации предложенной технологии в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга в 2016/17 и 

в 2017/18 учебных годах. По результатам апробации выявлены затруднения, требующие 

дальнейшей теоретической и методической разработки, в том числе проблема обучения под-

ростков-медиаторов и учет гендерных аспектов при проведении процедуры медиации. 

Ключевые слова: школьная медиация, педагогическая технология, конфликтологиче-

ская компетентность. 

Lebedeva K., Derkatch A. 

 

SCHOOL MEDIATION SERVICE AS AN EDUCATIONAL TECHNOLOGY: 

THE RESULTS OF THE APPROBATION 

 
Abstract: the activity of the school mediation service is considered for the first time as an ed-

ucational technology. The elements of this educational technology are revealed from the positions 

of the system-activity approach. The education technology is understood by the authors in two as-

pects: as the implementation of the projected learning process and as real teacher-child interactions. 

The principles and conditions of technology implementation are formulated. The areas of work of 

the mediation service are specified. The novelty of the technology is the focus of the mediation pro-

cess not only on the successful conflict resolution, but also on the training of mediation participants. 

The article suggests criteria for evaluating the effectiveness of the mediation service. In accordance 

with these criteria, the results of the approbation of the proposed technology in the state educational 

institution School (Gymnasium) № 505 of St. Petersburg in 2016/17 and 2017/18 academic year are 

analyzed. Based on the results of the approbation the problems and challenges were identified. The 

approbation showed that the proposed technology  require further theoretical and methodological 

development, including the problem of the mediation training for adolescent mediators and consid-

eration of gender aspects during the mediation procedure. 

Key words: school mediation service, educational technology, conflictological competence. 
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Создание служб медиации в образовательных организациях было проведе-

но в 2013‒2014 гг. в соответствии с рекомендациями [11] и различными ин-

структивными письмами. В данных рекомендациях и методических материалах 

достаточно полно были изложены цели и задачи медиации как альтернативы 

любому директивному способу решения споров, охарактеризован медиативный 

подход и сама служба медиации образовательной организации. В частности, 

даны следующие основополагающие определения: 

1. Медиативный подход – деятельностный подход, основанный на принци-

пах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного 

общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного раз-

решения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиа-

ции как полноценной процедуры. 

2. Метод «Школьная медиация» – это инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса в качестве современного аль-

тернативного способа разрешения споров. 

3. Служба школьной медиации – эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной организации, уча-

щихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение осно-

вам метода школьной медиации и медиативного подхода. 

4. Основная цель служб школьной медиации состоит в формировании бла-

гополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного 

развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Кроме того, был обозначен один из путей осуществления медиации – со-

здание «групп равных» из числа подростков, прошедших соответствующее 

обучение. Регламентация деятельности службы медиации определяется локаль-

ным нормативным документом, который разрабатывает образовательная орга-

низация. 

Актуальность медиации как педагогической технологии. Анализ при-

веденных положений и методических работ, посвященных их реализации, поз-

волил нам выявить ряд противоречий, решение которых и было положено в 

основу разработанной нами технологии. Так, например, не может быть одно-

значно истолкован регламент деятельности службы медиации. Локальными до-

кументами образовательной организации определены фактически аналогичные 

(педагоги, обучающиеся, родители) комиссии, рабочие группы и т. д. Их работа 

определяется наличием той или иной проблемы, требующей решения. Служба 

медиации вполне может стать одной из таких комиссий или рабочих групп. 

Например, О. А. Преображенская [10] исходит из того, что служба медиации 

функционирует именно по мере возникновения ситуаций, требующих разреше-

ния, а не на постоянной основе. 

Противоречие возникает и из попытки спроектировать критерии и показа-

тели эффективности работы самой службы медиации. Так, формально получа-

ется, что чем больше конфликтов возникло и разрешено, тем более эффективна 

служба медиации, а отсутствие выявленных конфликтов позволяет говорить о 
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неэффективности службы медиации. Также при разработке медиации как педа-

гогической технологии мы исходили из того, что результат применения «мето-

да медиации», как и обучение его использованию, должны соответствовать об-

щей направленности процесса обучения, заложенной во ФГОС. 

Описание процесса медиации с использованием понятия «метод медиа-

ции», на наш взгляд, не соответствует тем широким целям и задачам деятель-

ности службы медиации, которые заявлены в нормативных документах [11], так 

как очевидно, что этих целей нельзя достичь посредством одного метода или 

подхода. Под данным «методом медиации» фактически понимается процедура 

медиации как альтернативного способа решения конфликтов, описанная в Фе-

деральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)»  [13].  

Однако, как отмечают исследователи, этот закон не распространяется на 

деятельность школьных служб медиации [7]. При этом констатируется, что 

школьная медиация может рассматриваться как собирательное понятие, харак-

теризующее все многообразие вариантов общения детей, подростков и молоде-

жи как между собой, так и с представителями других возрастных групп. Эта 

точка зрения хорошо согласуется с современными представлениями о взаимо-

отношениях в образовательной среде: учитель – ученик, ребенок – родитель, 

учитель – класс, учитель – родители, учитель – администрация, ученик – уче-

ник. Все они достаточно сложны и имеют специфические условия развития [4]. 

В соответствии с этим конфликты, возникающие в образовательной среде и 

входящие в поле деятельности школьной службы медиации, могут быть клас-

сифицированы следующим образом: личностные, учебные, коммуникативные, 

организационные, методические [14]. 

Учитывая это, на наш взгляд, более рационально рассматривать деятель-

ность службы медиации именно как педагогическую технологию, включающую 

концептуальные основы, систему методических элементов, прогнозируемые ре-

зультаты, что обеспечило бы управляемость и воспроизводимость. 

Понятие «педагогическая технология». Несмотря на длительный путь 

технологизации отечественного образования, термин «педагогическая техноло-

гия» до сих пор не может быть однозначно истолкован. Отмечается, что поня-

тие педагогической технологии (вслед за М. В. Клариным) является неточной 

калькой англоязычного термина, фактический перевод которого «образователь-

ная технология», причем, по мнению В. В. Гузеева, педагогическая технология 

имеет более общий характер, чем частнометодические (то есть предметные) 

технологии обучения [2, с. 142‒143, с. 161]. Также нам близка точка зрения, что 

понятие «педагогическая технология» содержит технологии обучения, техноло-

гии воспитания и развития [12].  

Поэтому при рассмотрении медиации (учитывая отмеченный выше специ-

фический, разнонаправленный характер этой деятельности, а также то, что дея-

тельность службы медиации планируется, реализуется, анализируется в усло-

виях образовательного учреждения педагогом) мы понимаем педагогическую 

технологию в двух аспектах: 
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‒ как систематическое и последовательное воплощение на практике зара-

нее спроектированного процесса обучения, а также как систему способов и 

средств достижения целей и соблюдения условий управления этим процессом 

(В. П. Беспалько, В. М. Монахов и др. [1; 9]); 

‒ как реальное взаимодействие педагога с детьми, что является решаю-

щим фактором взаимодействия детей с окружающим миром, посредством тон-

кого психологически оправданного «прикосновения к личности», искусством 

которого владеет педагог (вслед за Н. Е. Щурковой [15, с. 12]). 

Концептуальные основы. В разработке технологии медиации мы опира-

лись на системно-деятельностный подход, который позволяет рассматривать 

данную педагогическую технологию как систему взаимосвязанных элементов 

(этапов технологии). Эти компоненты функционируют в условиях субъект-

субъектного взаимодействия участников процесса медиации в их деятельности 

по разрешению конфликтных ситуаций. Технология является личностно-

ориентированной. Это реализуется через признание равенства личностей как 

участников медиативных процедур, так и медиаторов, участвующих в разреше-

нии ситуации. Процесс медиативных процедур, как и процессы обучения, вос-

питания и развития, включает субъекта (каждого из участников процесса меди-

ации, в том числе медиаторов) в пространство и многообразие межиндивиду-

альных связей, является одной из движущих сил развития его как личности. 

Именно поэтому при рассмотрении медиации как педагогической техноло-

гии неизбежно возникающие в образовательном учреждении конфликты не 

рассматриваются как нечто негативное, подлежащее искоренению. Напротив, 

возникновение и разрешение конфликтов в рамках системно-деятельностного 

подхода может рассматриваться как особый вид общения и взаимодействия 

участников образовательного процесса, а с позиции достижения результата – 

конфликтологической компетентности [8]. В структуре конфликтологической 

компетентности А. А. Деркач [3, с. 135‒136] выделяет следующие компоненты: 

гностический (систему теоретических знаний), проектировочный (умения орга-

низации деятельности по решению конфликтов), регулятивный (владение стра-

тегией и технологией решения конфликтов), рефлексивный (организация дея-

тельности с учетом мониторинга собственного поведения), нормативный (сле-

дование нормам поведения). 

Анализируя различные подходы к пониманию конфликтологической ком-

петентности как свойства личности, В. П. Жуковский и Л. А. Скворцова [5] свя-

зывают это свойство с актуализацией внутренней установки на предотвращение 

конфликта либо целесообразными действиями по его минимизации, обоснован-

но дополняя структуру мотивационным компонентом. 

Указание на наличие в структуре конфликтологической компетентности 

системы соответствующих знаний позволяет рассматривать работу службы ме-

диации как направленную не только на успешное разрешение конфликтов, но и 

на обучение субъектов медиативной деятельности. Кроме того, являясь лич-

ностным качеством, которое может быть присуще всем участникам образова-

тельного процесса, она может рассматриваться в контексте личностного разви-
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тия и использования всего набора технологий и средств, имеющихся в психоло-

гии, педагогике и частных методиках обучения. 

В соответствии с представлениями о педагогической технологии, кон-

фликтологической компетентности и ее компонентах, а также целями деятель-

ности служб медиации, мы выделили ряд принципов медиации как педагогиче-

ской технологии: 

‒ принцип равенства (все участники медиативных процедур, включая 

подростков-медиаторов, равны, мнение каждого должно быть учтено); 

‒ принцип объективности (разрешение конфликтов лишено субъективиз-

ма, опирается на факты и доводы сторон); 

‒ принцип деятельности (постановка текущих задач и их решение вне за-

висимости от наличия или отсутствия конфликтов, требующих вмешательства 

службы медиации); 

‒ принцип ведущей роли личностного развития (вне зависимости от нали-

чия или отсутствия конфликтов, требующих вмешательства службы медиации, 

деятельность службы направлена на формирование знаний (компетенций) у 

всех участников образовательного процесса о природе конфликтов, подходах к 

их разрешению и т. д.); 

‒ принцип мотивации (результат обучения медиаторов, а также разреше-

ния конфликтов зависит от наличия положительной мотивации всех задейство-

ванных субъектов образовательного процесса). 

Этапы реализации. При двухлетней апробации технологии в гимназии № 

505 Санкт-Петербурга в 2016/17 и 2017/18 учебных годах сформулированные 

выше принципы отражены в проектировании и реализации системы взаимосвя-

занных и взаимообусловленных этапов разработанной технологии. 

Первый этап – подготовительный. В начале учебного года происходит 

формирование и уточнение списка членов службы медиации (представители 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей). Фор-

мируется «группа равных» – группа подростков-медиаторов. Учитываются 

личное желание обучающихся, рекомендации администрации и классных руко-

водителей. Практикуется включение в число медиаторов подростков, потенци-

ально способных быть вовлеченными в различные конфликты. Включаются и 

обучающиеся, проявляющие успехи в учебной, исследовательской, спортивной 

или творческой деятельности, являющиеся авторитетами для сверстников. Со-

ставляется план работы службы медиации на год, проходят первые встречи и 

консультации ее членов. 

Второй этап – обучающий. Осуществляется обучение членов службы ме-

диации и подростков-медиаторов по программе А. В. Микляевой, рекомендо-

ванной СПбАППО [6]. Основные направления обучения – природа и типология 

конфликтов, психология конфликта, законодательные и нормативные аспекты 

разрешения конфликтов в образовательных учреждениях (ознакомление с акту-

альными психологическими и конфликтологическими представлениями, зако-

нами, внутренними документами образовательного учреждения). Обучение до-

пускает ознакомление учащихся с отдельными аспектами в дистанционном ре-

жиме, с возможностью отсутствия на общих собраниях при наличии уважи-
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тельной причины. Теоретические знания закрепляются приобретением практи-

ческого навыка медиации конфликтов посредством разбора и обсуждения кон-

кретных примеров (кейсов) успешного разрешения конфликтных ситуаций. 

Конфиденциальность в отношении участников указанных споров и разногласий 

сохраняется. Таким образом, обучение подростков-медиаторов навыкам медиа-

ции конфликтов носит и теоретический, и практический характер. 

Третий этап – активный. Выявление конфликтов и их разрешение осу-

ществляется с учетом интересов всех сторон. Проводятся заседания службы, в 

том числе внеочередные, на которые приглашаются стороны конфликта. Непо-

средственное участие подростков-медиаторов позволяет учесть уклад и тради-

ции образовательного учреждения, сложившиеся отношения внутри коллектива 

обучающихся. На этом этапе принимается обоюдное и добровольное решение 

между сторонами конфликта о том, как остановить конфликт и предотвратить 

его возможное возникновение в будущем.  

Четвертый этап – профилактический. Осуществляется постоянный мо-

ниторинг за уже разрешенными конфликтами и последующими действиями 

сторон. Результаты мониторинга обсуждаются на рабочих встречах службы ме-

диации. Подростки-медиаторы обеспечивают обратную связь с коллективом 

обучающихся, что дает возможность не замалчивать конфликты, а при наличии 

соответствующего интереса рассказать о принятых мерах и о результатах. Это 

позволяет избежать социальной напряженности, вызванной недостатком ин-

формации, повысить доверие участников образовательного процесса к службе 

медиации. 

Пятый этап – рефлексивно-оценочный. На этом этапе происходит об-

суждение членами службы медиации и подростками-медиаторами предприня-

тых действий и их результатов. Итоги работы службы медиации доводятся до 

сведения всех участников образовательных отношений. 

Отметим, в ходе двухлетней апробации все данные этапы реализации тех-

нологии осуществлялись параллельно, за исключением подготовительного.  

Условия реализации технологии. Апробация позволила выявить и сфор-

мулировать ряд условий реализации медиации как педагогической технологии. 

Эти условия отражают новизну описанной технологии, обеспечивают воспро-

изводимость технологии и ее этапов в других образовательных учреждениях, 

другими специалистами. В числе этих условий: 

‒ функционирование школьной службы медиации постоянно, а не только 

в тех случаях, когда требуется разрешение конфликта; 

‒ деятельность службы медиации направлена не только на разрешение 

конфликтов и создание благоприятной психологической и социальной атмо-

сферы в образовательном учреждении, но и на обучение членов службы медиа-

ции, педагогов и родителей; 

‒ подростки-медиаторы, подготовка которых ведется в рамках работы 

службы медиации, получают не только соответствующие знания и умения, но и 

практический опыт по их эффективному применению; 

‒ деятельность службы медиации – это, в первую очередь, процесс обуче-

ния подростков-медиаторов и педагогов; 
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‒ учет специфики и сложившегося уклада образовательного учреждения 

за счет интеграции деятельности службы медиации в воспитательный процесс. 

Результаты апробации. Вопрос об оценке эффективности деятельности 

школьной службы медиации – один из наиболее сложных и остро стоящих на 

сегодняшний день. В числе критериев, по которым может производиться оцен-

ка, формализованные (число успешно разрешенных конфликтных ситуаций, 

наличие или отсутствие обоснованных жалоб, удовлетворенность субъектов 

медиативного процесса и т. д.) и объективные. К объективным мы относим та-

кие, как, например, число подростков-медиаторов, успешно прошедших обуче-

ние; отношение числа успешно разрешенных конфликтов к общему числу кон-

фликтов, выявленных службой медиации. Однако если критерии еще удается 

выделить (опираясь и на упомянутые в статье нормативные документы), то по-

казатели к этим критериям не могут быть унифицированы.  

Результативность реализации технологии подтверждают критерии: 

1. Успешность разрешения конфликтов. Например, за 2017/18 учебный год 

служба медиации зафиксировала 6 конфликтных ситуаций. Успешно разреше-

ны 5 конфликтов (причина разногласий – сложности во взаимоотношениях 

между обучающимися 5−7-х классов), что соответствует показателю свыше 

80 % (1 неразрешенный конфликт – проблема внутрисемейных взаимоотноше-

ний). 

2. Удовлетворенность участников образовательного процесса деятельно-

стью службы медиации. По опросам родителей и участников образовательного 

процесса за два года не было зафиксировано жалоб и претензий к деятельности 

службы медиации.  

3. Оценка со стороны подростков-медиаторов. Для подростков-медиаторов 

обучение навыкам медиации является не только приобретением новых знаний, 

но и практической возможностью выступать в разных социальных ролях, при-

меряя на себя различные модели поведения. Опыт, полученный подростками-

медиаторами в ходе совместной деятельности с другими членами медиации, 

способствует объективной оценке собственной позиции и коррекции своего по-

ведения. Подростки-медиаторы (6 человек), подготовка которых была осу-

ществлена в рамках реализации технологии, высоко оценили проводимую ра-

боту и выразили желание и в дальнейшем участвовать в работе службы медиа-

ции. Двое выбрали психолого-педагогические направления для дальнейшего 

обучения в вузе. Увеличилось и число желающих среди обучающихся гимназии 

присоединиться к деятельности службы. 

Наряду с этим отметим и проблемы, возникшие в ходе апробации техноло-

гии. Одна из них заключается в том, что программа, по которой ведется обуче-

ние подростков-медиаторов, ориентирована на учащихся 8−10-х классов. При 

подготовке к формированию «группы равных» из числа учащихся 6−7-х клас-

сов (что программой не предусмотрено) мы сталкиваемся с необходимостью 

адаптации программы, материал и содержание которой трудны для их восприя-

тия. Не исследован гендерный аспект школьной медиации: могут ли девочки 

выступать медиаторами в конфликтах, участниками которых являются мальчи-

ки, и наоборот? В связи с переходом на ФГОС нам представляется перспектив-
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ным оценивать результаты реализации медиации как педагогической техноло-

гии, пользуясь инструментарием, заложенным в эти стандарты. Например, ре-

зультаты обучения подростков-медиаторов и получение ими опыта разрешения 

конфликтов может быть рассмотрено как развитие личностных универсальных 

учебных действий (УУД). 

Был бы интересен анализ спектра проблем, решенных школьной службой 

медиации. В статье упоминаются факты работы не только с подростковыми 

«группами равных», но и с различными категориями взрослых (учителями, ро-

дителями). Этот опыт также был бы интересен в контексте непрерывного обра-

зования.  

Результаты нашего исследования открывают перспективы перехода дея-

тельности школьных служб медиации на качественно новый уровень, разработ-

ки гибкого инструментария для оценки их эффективности. 
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