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В настоящее время Российская Федерация поднимает вопрос о развитии 
восстановительной медиации в образовательных организациях, как эффектив-
ного инструмента разрешения конфликтных ситуаций. Для нашей страны бы-
ло всегда жизненно важно участие и взаимодействие различных народов, 
культур и религий, поскольку благополучие и жизнедеятельность России зави-
сят от равного уровня развития народов. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связан-
ные с реализацией механизма восстановительной медиации в образовании.  

Целью исследования является изучение российского опыта восстанови-
тельной медиации в общеобразовательных учреждениях и определение нор-
мативно-правовой основы ее регулирования. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: изу-
чить предпосылки возникновения восстановительной медиации в общеобразо-
вательных организациях; выявить популярные мотивы вступления в конфлик-
ты среди учащихся школ; провести научный анализ основных принципов вос-
становительной медиации в образовательных организациях России; опреде-
лить возможности использования правовых средств регулирования таких об-
щественных отношений.  

Важно заметить, что восстановительная медиация – это процесс, в котором 
медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг 
друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем 
(при необходимости – о заглаживание причиненного вреда), возникших в резуль-
тате конфликтных или криминальных ситуаций [1]. Ключевым аспектом в вос-
становительной медиации является процесс налаживания диалога между сторо-
нами для того, чтобы они смогли увидеть ситуацию глазами противника.  

Обязательное наличие особой процедуры защиты государством прав и 
интересов несовершеннолетних закрепляет Конвенция «О правах ребенка» 
1989 г. В рамках движения за восстановительное правосудие в России с 2002 
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года была сформирована практика Школьных служб примирения [1], где про-
водятся медиации по школьным конфликтам, в качестве медиаторов выступа-
ют сами дети под руководством взрослого куратора. Волонтеры (дети) обуча-
ются у куратора-преподавателя мастерству восстановительной медиации, уме-
нию бесконфликтного общения. 

Анализ специальной литературы и практический опыт позволяют вы-
явить основные принципы школьной восстановительной медиации: 

 Добровольность участия сторон. Конфликтующие принимают уча-
стие во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме участия сто-
рон недопустимо. 

 Информированность сторон. Куратор-преподаватель предоставляет 
сторонам всю необходимую информацию о сути восстановительной медиа-
ции, ее структуре и возможных результатах. 

 Нейтралитет медиатора. Медиатор в равной степени поддерживает 
участников и их желание завершения конфликта. 

 Конфиденциальность процесса восстановительной медиации. Медиа-
ция носит конфиденциальный характер. Куратор-преподаватель или школьная 
служба примирения обеспечивает конфиденциальность процесса и защиту от 
разглашения документов. 

 Ответственность сторон и медиатора. Медиатор отвечает за безопас-
ность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. 
Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвую-
щие в медиации. Куратор-преподаватель не может советовать сторонам при-
нять то или иное решение по существу конфликта. 

 Заглаживание вреда обидчиком. В ситуации, где есть обидчик и жерт-
ва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного 
жертве. 

Благодаря такому способу проведения восстановительной медиации 
раскрываются мотивы поведения сторон, что способствует разрешению ситу-
ации и обрести взаимовыгодное решение конфликта. 

При проведении исследования было выявлено три самых частых моти-
вации вступления в конфликтные ситуации: 

 «меня оскорбили» – 73,7 % юношей, 65,6 % девушек; 
 «оскорбили моего друга» – 45 % юношей, 34,1 % девушек. 
Также по результатам опроса определено, что девушки чаще, чем юно-

ши вступают в конфликты из-за ревности – 11 % против 6,9 %, за вариант 
«снять эмоциональное напряжение» проголосовало 10,2 % против 7,7 %. 

Вовремя нерешенные конфликты являются предпосылкой к появлению 
буллинга в школе. Школьный буллинг (травля) – явление, нарушающее право 
ребенка на образование, одно из основополагающих прав человека [2]. Самы-
ми часто встречающимися последствиями буллинга являются: депрессия, не-
устойчивая самооценка, переживание одиночества, генерализованная и соци-
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альная тревожность. Важен планомерный способ решения этой проблемы, ко-
им является наличие Школьных служб примирения и максимальное вовлече-
ние волонтеров, обученных методам восстановительной медиации.  

Помимо международных и конституционных норм, школьная восстано-
вительная медиация регулируется положениями многих нормативных актов, в 
частности, федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 № 120-ФЗ; «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ; «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; указом Пре-
зидента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 
гг.» от 01.06. 2012 № 761; актами Правительства РФ об утверждении Концеп-
ции развития сети служб медиации до 2017 г. и «О программе подготовки ме-
диаторов» от 03.12.2010 № 969; приказом Министерства образования и науки 
«Об утверждении программы подготовки медиаторов» от 14.02.2011 № 187, а 
также другими актами и методическими рекомендациями. 

Таким образом, в настоящее время созданы правовые условия для более 
интенсивного разворачивания восстановительного подхода в работе с несо-
вершеннолетними. Трудность реализации поставленных задач заключается в 
отсутствии единого подхода к включению технологии медиации в процесс 
разрешения правовых споров [4]. Представляется необходимым на основании 
положительного практического опыта повсеместно на локальном уровне сде-
лать обязательным наличие Школьной службы примирения с утверждением 
положения о ней, где должны быть прописаны общие положения работы и це-
ли, задачи. Это позволит расширить спектр действия механизма медиации и 
предотвратить конфликтные ситуации. 
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