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В 1990-е годы количество преступлений, со-
вершённых подростками, увеличилось вдвое.
Вес карательных мер в отношении несовер-
шеннолетних неуклонно повышается, хотя
пребывание их в воспитательно-трудовых
колониях не способствует позитивным из-
менениям, а даёт навыки организации, кон-
спирации, связи с преступным миром взрос-
лых, возможности приобретения оружия,
наркотиков и т.п. В связи с этим одна из са-
мых значимых задач сегодня — поиск путей
уменьшения преступлений среди несовер-
шеннолетних и повышения эффективности
профилактической работы.

Анализ учебно-воспитательной работы в образо-
вательных учреждениях города свидетельствует,
что несмотря на то что используются разнообраз-
ные формы и методы воспитательного характера,
результаты профилактической работы не могут
считаться удовлетворительными. Ежегодно уве-
личивается число учащихся с делинквентным по-
ведением, нередки случаи конфликтов, крими-
нальных ситуаций в школе. Причина
агрессивности, применения силовых способов
разрешения конфликтов — в неумении подрост-
ков общаться, устанавливать межличностные от-
ношения в коллективе.

Меры воздействия, применяемые комиссией по
делам несовершеннолетних к правонарушителям
и их родителям, в большинстве случаев не дают
положительного эффекта. Разрешение конфлик-
тов традиционными методами не устраняет глу-
бинных причин, чаще приводит к формальному
соглашению, в конечном итоге — к затяжному
конфликту.

В нормативно-правовых документах, регламен-
тирующих деятельность социального педагога в
образовательных учреждениях, в психолого-пе-
дагогической литературе раскрыты некоторые
подходы к профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних. Так, Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»
предписывает оказание социально-психологиче-
ской помощи детям, имеющим отклонения в по-
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ведении, организацию общедоступных спортивных секций и кружков, ме-
ры по реализации программ и методик, направленных на формирование за-
конопослушного поведения (9. С. 3–54).

Исследования Д.И. Фельдштейна, Б.Н. Алмазова, А.А. Аладьина, И.А. Нев-
ского и др. посвящены психологии воспитания, проблемам межличност-
ных отношений в группе, методам и приёмам коррекции поведения подро-
стка-правонарушителя. Г. Паренс, И.А. Фурманов, А.А. Адлер,
Л.М. Семенюк в своих работах рассматривают проблему агрессивности.
А.Б. Кокин раскрывает педагогические основы решения конфликтов в под-
ростковом возрасте. Е.Я. Мелибруд, Р.С. Немов и др. описывают модели по-
ведения в конфликтных ситуациях. К. Роджерс, Л.А. Петровская, Н.П. Ани-

кеева, А.С. Прутченков предлагают методы активного
воздействия на личность для коррегирования отклоняю-
щегося поведения. М.А. Галагузовой, Ю.В. и Т.А. Василь-
ковыми описаны методики индивидуальной работы с пра-
вонарушителями.

Мы разделяем мнение автора и полагаем, что необходи-
мы специальные меры, направленные на оздоровление
социальной жизни и внутреннего мира детей и подрост-
ков. Необходима гуманизация отношения общества к де-
тям, переход от карательного реагирования на различные
отклонения поведения несовершеннолетних к оказанию
всесторонней и своевременной помощи им, т.е. «восста-
новление приоритета воспитания над наказанием…
Прежде всего работа с несовершеннолетними должна
быть ориентирована на предупреждение конфликтных
ситуаций, приводящих к деформациям развития лично-
сти» (10. С. 207–209).

Особый интерес для нас представляют взгляды кримино-
лога Н. Кристи, идеи Х. Зера, изложивших принципы и ме-
тодологические основы восстановительного правосудия,
суть которого — примирить жертву и правонарушителя,
восстановить их отношения (8. С. 5).

Идея посредничества не нова (2, С. 33–85), более того, она закреплена в нор-
мативно-правовых актах (3. С. 6). Однако программы восстановительного пра-
восудия отличаются от посредничества, которое ограничивается лишь дости-
жением соглашения сторон в случае конфликта. Посредничество в рамках
восстановительного правосудия должно помогать «восстанавливаться людям
и их отношениям, служить возрождению сообщества» (5).

Исследование научно-методической литературы и социально-педагогичес-
кой практики позволило выдвинуть предположение о том, что если в образо-
вательном учреждении создать службу примирения, то:

— восстановительные технологии будут использоваться педагогами в повсед-
невной практике при разрешении конфликтов и криминальных ситуаций;

— к проведению восстановительных процедур будут привлекаться члены
школьного сообщества, а к деятельности по реабилитации правонарушите-
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в предупреждении 

противоправного и 

преступного поведения

несовершеннолетних

может быть обеспечен

только совместной 

работой всех 

субъектов, осущест-

вляющих работу с 

детьми и подростками

группы риска» 
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ля — все субъекты, осуществляющие работу с детьми и подростками группы
риска;

— будут соблюдаться принципы методологии посредничества (нейтральность,
добровольность, конфиденциальность), т.е. мы создадим условия, которые
помогут несовершеннолетним;

— участники образовательного процесса овладеют социальными навыками
ненасильственного разрешения межличностных проблем;

— восстановятся отношения, нарушенные в результате
конфликта или криминальной ситуации;

— повышение в сознании подростка роли человека и сооб-
щества, развитие чувства ответственности будет способст-
вовать профилактике девиантного поведения несовершен-
нолетних.

В основе нашего исследования лежат представления о про-
филактике (14. C. 369), делинквентности и девиантности (13.
C. 10), правонарушении (11), конфликте (7), криминальной
ситуации (11. C. 298), отклоняющемся поведении (10. C. 288),
восстановительном правосудии (1. C. 6).

При получении информации о случаях конфликтного или
криминального характера ведущий программы примире-
ния встречается с каждым из участников для обсуждения
его отношения к случившемуся и желания участвовать во
встрече друг с другом.

В случае согласия сторон ведущий проводит примиритель-
ную встречу, на которой обсуждаются следующие вопро-
сы: каковы последствия ситуации для обеих сторон? Ка-
ким образом можно решить ситуацию? Как сделать, чтобы
это не повторилось? При необходимости составляется
план по возмещению ущерба и социально-психологичес-
кой реабилитации.

В качестве показателей эффективности предлагаемого
подхода к решению проблем могут быть использованы данные о:

— снижении конфликтности в образовательном учреждении посредством ана-
лиза числа обращений в службу и удачных случаев примирения;

— снижении агрессивности и насилия в образовательном учреждении с
помощью наблюдения за поведением, опрос, анализ проективных методик;

— развитии коммуникативных способностей путём бесед с участниками вос-
становительных процедур, с педагогами;

— росте правосознания, приобретённых социальных навыках и изменении по-
ведения в конфликтных ситуациях благодаря анализу способов разрешения
межличностных проблем;

— соблюдении соглашений с использованием контроля выполнения пунктов
договора;

Цель службы 

примирения — содейст-

вовать профилактике

правонарушений и соци-

альной реабилитации

участников конфликтов

и конфликтных 
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ра; обучение педагогов 

и школьников методам

урегулирования 

конфликтов.



— количественном сокращении в образователь-
ном учреждении детей группы риска и увели-
чении числа лиц, владеющих восстановитель-
ными технологиями.

Работа службы примирения в нашей школе на
основе выделенных показателей свидетельству-
ет об эффективности выбранного нами пути.
Первые программы продемонстрировали заин-
тересованность участников в решении собст-
венных поведенческих проблем. Участие в диа-
логе содействовало изменению отношения
подростков друг к другу, к самим себе. Получив
возможность выразить свои эмоции, многие ос-
вободились от негативных чувств. Услышав рас-
сказы потерпевших о своих переживаниях, под-
ростки- правонарушители стали более серьёзно
воспринимать последствия своих действий. Ро-
дители также заинтересовались примири- тель-
ными встречами. Педагоги и подростки увлек-
лись идеей мирного решения конфликтов.

Школьная служба примирения приносит несо-
мненную пользу, ведь процесс примирения при-
нимает во внимание нужды жертвы, правонару-
шителя и общества. Эта деятельность
направлена к тому, чтобы разрешать конфлик-
ты не только в школе, но и в семье, т.е. в конеч-
ном итоге на профилактику преступности сре-
ди несовершеннолетних и профилактику
социального сиротства.
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