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? Ñåãîäíÿ âñ¸ ÷àùå è ÷àùå ìîæíî
íå òîëüêî óñëûøàòü èç ÑÌÈ

î êîíôëèêòíîñòè øêîëüíîé ñðåäû,
íî è ïî÷óâñòâîâàòü å¸ äóõ è âëèÿíèå
íà ñåáå: äåòè ïîñòîÿííî ãîâîðÿò
î ðàçíûõ «ðàçáîðêàõ», ó÷èòåëÿ è ðî-
äèòåëè æàëóþòñÿ äðóã íà äðóãà è íà
äåòåé. Îùóùåíèå òàêîå, ÷òî âîçäóõ
íàïîëíåí ñêàíäàëàìè è îáèäàìè.
Íåóæåëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàê âû-
ñîêà ñòåïåíü êîíôëèêòíîñòè â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ?
Ìîæåò áûòü, ýòî ìî¸ ñóáúåêòèâíîå
âîñïðèÿòèå? È ÷òî ìîæíî ñäåëàòü,
÷òîáû ñíèçèòü ïðîÿâëåíèÿ øêîëü-
íîé êîíôëèêòíîñòè?
Å.Â., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

øêîëû, 47 ëåò 

Школа по-прежнему остаётся
одним из наиболее мощных со-
циализирующих институтов. Од-
нако она далеко не всегда спо-
собна быть достаточно эффек-
тивной в процессе воспитания
и социализации ребёнка. 

Сегодня дух школы в реакциях
на поведение детей и взрослых,
отличающееся от традиционных
устоев и нормативов, характе-

ризуется морализаторством,
угрозами наказанием, клейме-
нием, психологическим давле-
нием и даже буллингом.
И это не секрет. Попробуем
воспроизвести современную
реальность в образователь-
ных организациях: ребёнок,
чаще подросткового возраста,
упорно не посещает занятия
или приходит, когда ему
вздумается, нелестно отзыва-
ется об учителе или каком-то
предмете, подстрекает класс
к срыву занятий и т.д.,
и т.п. Как отреагирует шко-
ла? Правильно, сразу следу-
ет приглашение на беседу
к завучу, директору, вместе
с родителями, где угрозы на-
казанием — обязательный
элемент программы (отчисле-
ние из школы, перевод на
домашнее обучение или
в другое учебное заведение
открытого или закрытого ти-
па, обращение в КДН и ЗП
и многое другое). Всё это
лишь небольшая зарисовка
традиционно встречающегося
школьного конфликта, кото-

рый затянулся во времени,
не имеет явно выраженного
педагогического варианта
разрешения, зато имеет бога-
тые перспективы для навеши-
вания ярлыков. И такая кар-
тина, к сожалению, не еди-
ничный случай. Любая поис-
ковая система на запрос
«школьные конфликты» вы-
даст вам подробную и мас-
штабную информацию.

Опять-таки, к сожалению,
школьные конфликты стано-
вятся неотъемлемой чертой
культуры школы, искажая
и деформируя то доброе, ра-
зумное, вечное, что украшает
каждую школу, делает её осо-
бенной, неповторимой в глазах
детей и родителей и формиру-
ет в восприятии тот образ,
который у каждого остаётся
в памяти о школьных годах.

Эти и многие другие элементы
конфликтного поведения детей
и взрослых, с которыми участ-
никам образовательного про-
цесса приходится сталкиваться

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà,

âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè,
âîñïèòàíèÿ è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÔÈÐÎ,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Òå�à øêîëü�ûõ êî�ôëèêòîâ ñ êàæ�û� ��¸� ïðèîáðåòàåò âñ¸ áîëüøóþ àêòóàëü�îñòü. 
Ýòî �îëæ�î áåñïîêîèòü âñåõ, êòî ïðîôåññèî�àëü�î çà�è�àåòñÿ âîïðîñà�è âîñïèòà�èÿ
è ñîöèàëèçàöèè �åòåé è ïî�ðîñòêîâ. È�å��î ïîýòî�ó ýòà êî�ñóëüòàöèÿ ïðå��àç�à÷å�à �ëÿ
ðóêîâî�èòåëåé îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé, êóðèðóþùèõ âîñïèòàòåëü�ûé ïðîöåññ. Î�à òàêæå
�îæåò áûòü ïîëåç�à øêîëü�û� ñîöèàëü�û� ïå�àãîãà�, ïå�àãîãà�-ïñèõîëîãà�, î�áó�ñ�å�à�. 
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и участниками которых они не-
редко являются сами, — практи-
чески следствия более глубоких
причин, связанных с неблагополу-
чием в школе, дома или в обще-
нии с друзьями. В основе этих
причин, прежде всего, лежат са-
мые разнообразные конфликты. 

Конфликт — это наиболее ост-
рый способ разрешения противо-
речий, возникающих в процессе
взаимодействия людей и заклю-
чающийся в противодействии его
участников. Он обычно сопро-
вождается негативными эмоция-
ми и выходит за рамки правил
и норм.

Проводимые среди школьников
разных возрастных групп опросы
свидетельствуют, что наиболее
актуальными подростки считают
для себя конфликты в следующих
системных парах: «ученики —
родители», «ученики — учителя»,
«ученики — ученики». И этому
есть объяснение. 

Во-первых, конфликты между
людьми вообще неизбежны,
а между детьми, как активно
развивающимися субъектами —
регулярны. Дети, как правило,
не имеющие опыта разрешения
конфликтов и, тем более, не осо-
знавая процессов своего взросле-
ния, не могут самостоятельно
выйти из той или иной жизнен-
ной ситуации. 

Во-вторых, родители, которых так
же, как и нынешних детей, никто
не учил, каковы причины тех или
иных проблем и каким образом
можно успешно разрешать кон-
фликтные ситуации, приобретая
и наращивая свой личный опыт
и знания, часто совершают ошиб-
ки, иногда — непоправимые. 

В-третьих, даже профессио-
нальные и опытные педагоги,
как показывает практика, часто
оказываются без необходимых
средств для разрешения возни-
кающих проблем.

Во многих школах приняты та-
кие правила и способы реаги-
рования учителей на конфлик-
ты, что они не помогают осво-
ению навыков цивилизованного
общения, понимания, обустрой-
ства отношений, культурных
форм диалога и приобретения
авторитета, так необходимых
детям для жизни в нашем ре-
альном мире людей. Этому
способствуют и постоянные пе-
регрузки, которые испытывают
и дети, и учителя, и родители,
недоступность для многих из
них квалифицированной психо-
логической помощи и админис-
тративная «заорганизован-
ность» школьной жизни (не-
прерывный поток спускаемых
сверху циркуляров, распоряже-
ний, оформляемых отчётных
документов, проводимых про-
верок и т.д.) и многое другое,
что скрыто в глубинах психо-
логии каждого 
из нас. 

Способы разрешения конфлик-
тов, которые практикуются
учителями, чаще всего сводятся
к административным мерам
и манипуляции, что не только
не разрешает конфликт,
но и затрудняет дальнейшие
пути его урегулирования. 

В собственной практике рабо-
ты с учителями, социальными
педагогами, руководителями
образовательных организаций
в системе повышения квалифи-
кации в период с 2000 по
2013 гг., в рамках тренинговых

занятий педагогам предлагалось
продемонстрировать, как они
разрешают конфликты и про-
блемные ситуации с учениками,
родителями, коллегами. 

Анализ ответов и наблюдение
за поведением учителей
в предлагаемых педагогических
ситуациях позволили сделать
следующие выводы: 
� педагоги чаще всего исполь-
зуют такие способы, как мора-
лизаторство, клеймение, фор-
мальное разрешение и угрозу
наказанием;
� довольно часто это стратегия
действия «чужими руками»:
поиск авторитетного посредни-
ка, который с позиции силы
или власти окажет влияние на
источник конфликтной ситуа-
ции и, тем самым, сумеет
снять напряжённость (напри-
мер, это может быть директор
школы или инспектор по делам
несовершеннолетних);
� разрешение конфликтов по
типу «оба виноваты и поэтому
нужно мириться» практикуются
в младшем школьном возрасте;
� разрешение конфликтов по
формальному признаку «пого-
ворили и разошлись» (без вы-
работки определённой страте-
гии поведения участников кон-
фликта после него) способству-
ет накоплению негативных
эмоций, обид и формирует ба-
зис скрытой агрессии. 

Современные социологи и пси-
хологи считают, что сущест-
венными и определяющими по-
ложение факторами создавше-
гося положения являются,
с одной стороны, значительная
закрытость, автономность шко-
лы и семьи, а с другой —
проблемы владения соответст-
вующими знаниями, навыками
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и технологиями раннего распозна-
вания и эффективного разрешения
возникающих конфликтов, само-
стоятельно или при помощи
внешних воздействий.

Для улучшения положения могут
использоваться как известные
и применяемые инструменты
и процедуры, так и новые, до на-
стоящего времени используемые
меньше.

Школа сегодня может и должна
стать местом апробации и внедре-
ния технологий ценностно-гумани-
стического выбора и действия.
Одна из таких технологий, актив-
но развивающихся в регионах
России — технология обществен-
но активных школ, построенная
на четырёх основных элементах: 
� формирование низкоконфликт-
ной школьной среды — работа
во внутришкольном конфликтном
пространстве (разрешение кон-
фликтов путём создания тех или
иных процедурных и организаци-
онных инновационных форм ра-
боты); внедрение инновационных
технологий построения толерант-
ных и взаимоуважительных отно-
шений в школе; 
� демократизация процессов уп-
равления школой (повышение
прозрачности механизмов управ-
ления, принятие и реализация
жизненно важных для школы ре-
шений, вовлечение детей в про-
цессы управления и вовлечение
родительского сообщества
в жизнь школы); 
� содействие формированию
у ребёнка потребности в непре-
рывном обучении в течение всей
жизни (так называемой страте-
гии lifelong learning) через сово-
купность вовлекающих в само-
стоятельную деятельность интер-
активных социальных техноло-
гий; 

� активизация школы как об-
щественно-просветительского
и социально ответственного уч-
реждения во внешней сфере
деятельности (разработка и ре-
ализация действий, направлен-
ных на сотрудничество с окру-
жающим школу местным сооб-
ществом: партнёрство с органа-
ми власти, жителями, бизнесом,
общественными и другими не-
коммерческими организациями).

? Ñîâðåìåííóþ øêîëó, òàêóþ äè-
íàìè÷íóþ, ýìîöèîíàëüíî íå-

îäíîðîäíóþ, ÷àñòî òðóäíî óïðàâ-
ëÿåìóþ â âûñòðàèâàíèè ìåæëè÷-
íîñòíûõ îòíîøåíèé, íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü áåç òàêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ, êàê ïñèõîëîã, ñîöèàëüíûé ïå-
äàãîã, øêîëüíûé îìáóäñìåí. Ñ íå-
êîòîðûõ ïîð ñòàëà ïðèâëåêàòü âíè-
ìàíèå èíôîðìàöèÿ î øêîëüíûõ
ñëóæáàõ ïðèìèðåíèÿ. Õîòåëîñü áû
óçíàòü î íèõ ïîáîëüøå.
À.ß., ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, 39 ëåò

В России старт проекта по
реализации программ прими-
рения относится к 2000–2001
годам. Из системы правосудия
эти программы пришли в мас-
совую школу. Школьная
служба примирения (ШСП)
стала той структурой, которая
была призвана реализовывать
программы примирения в рам-
ках разрешения школьных
конфликтов.

Школьные службы примире-
ния — это российская модель
организации восстановительной
медиации в образовательном
учреждении, это структурное
образование, призванное стать
каналом трансляции цивилизо-
ванных норм взаимоотношений
между детьми через самих де-
тей; и при этом некоторые
дети (медиаторы) становятся

проводниками таких норм, ис-
пользуя их в ходе разрешения
конфликтных ситуаций. 

Общественно значимая функ-
ция школьной службы прими-
рения заключается в создании
оппозиции таким вариантам
разрешения конфликтов, как
силовые способы, наказание
и клеймение. 

В школьную службу примире-
ния (ШСП) обязательно вхо-
дят учащиеся-медиаторы
и взрослый куратор. Медиато-
ры — это специально подго-
товленные люди, ориентиро-
ванные на реализацию посред-
нической функции в разреше-
нии конфликта. Это могут
быть учащиеся, педагогические
работники образовательной ор-
ганизации; иные взрослые —
родители, сотрудники общест-
венной или государственной
организации — по согласова-
нию с администрацией образо-
вательного учреждения. 

В роли кураторов могут высту-
пать заместитель директора по
воспитательной работе, соци-
альный педагог или школьный
психолог. 

В современных условиях воз-
можно возложение функции
куратора на школьного уполно-
моченного по правам ребёнка
или по правам участников об-
разовательного процесса
(школьного омбудсмена). Та-
кое сочетание будет способст-
вовать наибольшей эффектив-
ности деятельности службы.

Важно понимать, что куратор
не может быть назначен воле-
вым решением. Это должен
быть человек, который:
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� сам заинтересован в развитии
восстановительных практик
в школе и принимает их ценности;
� имеет доступ к информации
о конфликтных ситуациях;
� пользуется авторитетом у учи-
телей и учеников;
� может отстаивать своё мнение
перед администрацией;
� может организовать нефор-
мальную группу школьников;
� готов продолжительное время
(не меньше года, а в среднем —
трёх лет) работать со службой
примирения. 

Такие условия позволят обеспе-
чить неформальный подход к ор-
ганизации деятельности ШСП.

Сегодня деятельность таких
служб существует в 15 регионах
России. По данным мониторинга,
проведённого Всероссийской ассо-
циацией восстановительной меди-
ации, только за 2011 год в ходе
разных восстановительных про-
грамм было разрешено более трёх
тысяч конфликтных и криминаль-
ных ситуаций, в которых участ-
вовали около десяти тысяч чело-
век, находящихся в конфликте.

? Â îñíîâó äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ
ñëóæá ïðèìèðåíèÿ ïîëîæåíà

èäåîëîãèÿ âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèà-
öèè. Êàêîâû îñíîâíûå ïîçèöèè ýòîé
èäåîëîãèè? Ñóùåñòâóþò ëè íîðìàòèâ-
íûå äîêóìåíòû, çàêðåïëÿþùèå ïðà-
âîâóþ ñòîðîíó ýòîãî âîïðîñà è îïðå-
äåëÿþùèå ïðàâîâîå ïîëå âîññòàíî-
âèòåëüíîé ìåäèàöèè?
Ò.Î., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

øêîëû,43 ãîäà

Сегодня происходит медленное
освоение идеологии необходимос-
ти работы с конфликтами, публи-
куются учебники по конфликто-

логии, много говорится о тех-
нологии управления конфлик-
тами. Здесь важно не оказать-
ся только на уровне знаний:
практика жизни требует от
каждого из нас осознанного
действия, поступка, который
отразил бы реальную ценность
полученного знания. В этом
смысле интересны размышле-
ния Г.П. Щедровицкого о ро-
ли конфликта как инструмента
воспитания: «Во многих педа-
гогических работах высказыва-
ется отрицательное отношение
к воспитанию методом «кон-
фликтов». Считается, что пе-
дагог-воспитатель не должен
их создавать и не должен ими
пользоваться в воспитательных
целях. Эта позиция неоправ-
данна. «Конфликты» (или
разрывы) во взаимоотношени-
ях между детьми постоянно
возникают. И задача воспита-
теля состоит совсем не в том,
чтобы стараться избежать их,
а в том, чтобы использовать
их в целях воспитания. Боль-
ше того, наверное, можно ска-
зать, что без этих конфликтов
воспитание вообще невозмож-
но… Если мы хотим воспиты-
вать реально, то нам, очевид-
но, придётся руководить кон-
фликтами». 

Так, развивая идею воспита-
тельной ресурсности конфлик-
та, с 1997 года Общественный
центр «Судебно-правовая ре-
форма» распространяет в Рос-
сии и странах постсоветского
пространства технологии вос-
становительного подхода, кото-
рый разрабатывается сегодня
в мире как система теоретичес-
ких представлений и совокуп-
ность способов, процедур
и приёмов работы в ситуациях
преступления и/или конфликта. 

Использование восстановитель-
ного подхода необходимо тог-
да, когда межчеловеческие от-
ношения насыщаются непони-
манием, ненавистью и мсти-
тельностью, которые обрывают
возможность протекания нор-
мальной человеческой жизни. 

Восстановительное правосудие
в школах реализуется с помо-
щью программ примирения.
Каковы цели медиаторов?
Примирение конфликтующих
сторон, исцеление жертв, за-
глаживание вреда силами
обидчиков, привлечение к этим
процессах ближайшего соци-
ального окружения. 

Восстановительная медиация
основывается на таких принци-
пах: 
� добровольность участия сто-
рон — принуждение в какой-
либо форме сторон к участию
недопустимо; стороны вправе
отказаться от участия в медиа-
ции как до её начала, так
и в ходе самой медиации;
� информированность сто-
рон — медиатор обязан пре-
доставить сторонам всю необ-
ходимую информацию о сути
медиации, её процессе и воз-
можных последствиях;
� нейтральность медиатора —
медиатор в равной степени
поддерживает стороны и их
стремление в разрешении кон-
фликта; еcли медиатор чувству-
ет, что не может сохранять
нейтральность, он должен пе-
редать дело другому медиатору
или прекратить медиацию;
� конфиденциальность процес-
са медиации — медиатор или
служба медиации обеспечивает
конфиденциальность медиации
и защиту от разглашения каса-
ющихся процесса медиации
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документов; исключение составля-
ет информация, связанная с воз-
можной угрозой жизни либо воз-
можности совершения преступле-
ния; при выявлении этой инфор-
мации медиатор ставит участни-
ков в известность, что эта ин-
формация будет разглашена;
� ответственность сторон и меди-
атора — медиатор отвечает за
безопасность участников на
встрече, а также соблюдение
принципов и стандартов; 
� заглаживание вреда обидчи-
ком — в ситуации, где есть
обидчик и жертва, ответствен-
ность обидчика состоит в загла-
живании вреда, причинённого
жертве; 
� самостоятельность служб при-
мирения — служба примирения
самостоятельна в выборе форм
деятельности и организации про-
цесса медиации.

Основу примирительных про-
грамм составляют встречи кон-
фликтующих сторон: жертвы
и правонарушителя, на которых
обсуждаются способы цивилизо-
ванного выхода из конфликта или
криминальной ситуации. Во время
таких встреч с помощью медиато-
ров изменяются отношения между
людьми: от отношений взаимного
отчуждения, а порой — ненавис-
ти, злобы и агрессии, стороны
шаг за шагом приходят к понима-
нию друг друга. Результатом та-
кого взаимопонимания может
быть извинение, заглаживание
вреда, понимание, прощение, при-
нятие, то есть такие простые дей-
ствия, на основе которых дер-
жится и не распадается общество. 

С 2009 г. специалисты Центра
«Судебно-правая реформа» приме-
няют разработанную технологию
восстановительной медиации, кото-
рая способствует налаживанию

взаимопонимания и «очеловечи-
ванию» взаимоотношений. 

Восстановительная медиация за
счёт восстановления способнос-
ти понимания ситуации, про-
блем, намерений, целей, норм
и установок позволяет не толь-
ко снять негативные представ-
ления у конфликтующих,
но и помогает восстановить до-
верие между ними.

Задача медиатора — помочь
людям понять друг друга, уз-
нать себя и причину того, что
привело к конфликту. Эта тех-
нология напоминает движение
по лестнице к здоровым отно-
шениям друг с другом. Каковы
важнейшие ступеньки этой ле-
стницы? Прежде всего
1) понимание своих чувств,
состояний и оснований дейст-
вия; 
2) понимание чувств, состоя-
ний и оснований действия дру-
гого человека (других людей); 
3) осознание совокупности об-
стоятельств и последствий си-
туации для себя и других лю-
дей; 
4) восстановительные дейст-
вия, позволяющие изменить
отношение друг к другу; 
5) ответственность за измене-
ние ситуации, совместный по-
иск решения и его реализация.

Один из основных документов
для работы школьной службы
примирения — Стандарты
восстановительной медиации,
разработанные в 2009 году
Всероссийской ассоциацией
восстановительной медиации.
Они разработаны в качестве
руководства и источника ин-
формации для медиаторов, ру-
ководителей и специалистов
служб примирения и органов

управления различных ве-
домств, а также других специ-
алистов и организаций, заин-
тересованных в развитии вос-
становительной медиации
в России. 

Концепция восстановительного
правосудия разрабатывается
и реализуется в форме различ-
ных практик во многих стра-
нах мира. Это новый подход
к тому, как обществу необхо-
димо реагировать на преступ-
ление, и практика, построенная
в соответствии с этим подхо-
дом. Идея восстановительного
правосудия состоит в том, что
всякое преступление должно
повлечь обязательства правона-
рушителя по заглаживанию
вреда, нанесённого жертве.

Настоящие стандарты восста-
новительной медиации опира-
ются на имеющиеся междуна-
родные и зарубежные доку-
менты: Декларация Генераль-
ной Ассамблеи ООН
2002/12 «Об основных прин-
ципах использования программ
восстановительного правосудия
в уголовных делах», «Реко-
мендация № R (99) 19 Ко-
митета Министров Совета Ев-
ропы государствам — членам
Совета Европы, посвящённая
медиации в уголовных делах»
(принята Комитетом Минист-
ров 15 сентября 1999 года на
679-й встрече представителей
Комитета), «Рекомендуемые
стандарты к программам меди-
ации ровесников, реализуемым
в рамках среднеобразователь-
ных учебных заведений», раз-
работанные Ассоциацией по
разрешению конфликтов
США, «Национальные стан-
дарты для связанных с судом
программ медиации» Центра
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по разрешению споров и Инсти-
тута судебной администрации,
а также другие стандарты медиа-
ции. 

С 2011 года в России начал дей-
ствовать Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиа-
ции)».

Однако он не распространяется
на повседневную деятельность
школьных служб примирения
и не запрещает проводить в них
медиацию. При этом школьные
службы примирения не вправе
применять процедуру медиации,
как она понимается Федераль-
ным законом № 193-ФЗ,
для урегулирования споров, воз-
никающих из гражданских пра-
воотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предприни-
мательской и иной экономичес-
кой деятельности, а также спо-
ров, возникающих из трудовых
и семейных правоотношений
(ч. 2 ст. 1 Федерального закона
№ 193-ФЗ).

? ×òî íåîáõîäèìî äëÿ ñîçäàíèÿ
øêîëüíîé ñëóæáû ïðèìèðåíèÿ?

Î.À., çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû,

48 ëåò

Если коротко, то для этого необ-
ходимо разработать проект созда-
ния ШСП и пакет документов,
нормативно регламентирующих
деятельность ШСП; определить
куратора; подготовить медиаторов
к реализации программ восстано-
вительной медиации.

Однако практика показывает, что
за видимой простотой организа-
ции ШСП скрывается длитель-
ный и очень не простой процесс.

Для этого разработана и реа-
лизуется образовательная про-
грамма, обеспечивающая созда-
ние школьных служб примире-
ния, которая включает в себя
несколько основных этапов. 

1-й этап. Информационный се-
минар «Школьные службы
примирения в России: опыт
и технология». Цель семина-
ра — информирование участ-
ников об идее и практике
школьных служб примирения
в России. 

2-й этап. Разработка необхо-
димой документации (положе-
ний о службе, перечня функ-
циональных обязанностей спе-
циалистов), а также способов
поддержки службы со стороны
администрации. 

3-й этап. Базовый семинар-
тренинг (3–4 дня) по подго-
товке ведущих (медиаторов)
школьной службы (взрос-
лых — будущих кураторов
школьных служб и школьни-
ков-медиаторов). 

Базовый семинар-тренинг
включает в себя следующие
блоки: 
� анализ в активной форме
(работа в малых группах) су-
ществующей в школе системы
реагирования на конфликты; 
� освоение (также в активной
форме) принципов и ценностей
восстановительного подхода
в разрешении конфликтов, мо-
дели восстановительной медиа-
ции, роли ведущего в програм-
мах примирения; 
� освоение коммуникативных
навыков, необходимых ведуще-
му (медиатору) для работы; 
� проигрывание навыков веду-
щих программ примирения

в малых группах на примере
реальных ситуаций; 
� проектирование будущей
службы примирения (способы
рекламы, получение информа-
ции о конфликтах и пр.). 

4-й этап. Запуск практики
школьной службы примирения.
Задача на этом этапе — про-
вести несколько программ при-
мирения, чтобы появился пер-
вый опыт, который необходимо
анализировать с помощью су-
первизии. 

5-й этап. Супервизия работы
школьной службы (2 дня)
проводится на материале про-
блем, с которыми столкнулись
ведущие программ примирения. 

6-й этап. Проведение тренинга
2-й ступени (3–4 дня).
На этом тренинге происходит
дальнейшая отработка навыков
медиатора и способов работы
с более сложными случаями
(групповые конфликты, кон-
фликты и криминальные ситуа-
ции, требующие взаимодейст-
вия медиаторов, социальных
работников, психологов и т.д.). 

7-й этап. Тренинг для трене-
ров (3–4 дня). Этот тренинг
направлен на то, чтобы в реги-
оне работали собственные тре-
неры, которые могли бы про-
водить обучающие семинары
и готовить ведущих программ
примирения в школах. 

8-й этап. Включение специа-
листов ШСП в общероссий-
скую сеть восстановительных
практик. На этом этапе
предполагается участие в кон-
ференциях и семинарах обще-
российского и международно-
го уровня. ÍÎ


