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Аннотация 

Сложные конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной сфере возникают 

ежеминутно, так же, как и в жизни в целом. Медиация относится к конфликтам, как к 

неотъемлемой части жизни.  
Ключевые слова: медиация, конфликты, примирение, преступность, 

предупреждение, решение конфликтов, помощь. 
 

                                              Содержание 

1. Что такое медиация и кто такие медиаторы. 

2. Зачем нужна медиация школе? 

3.  Как помогает медиация в решении школьных конфликтов. 

Медиация (примирение) - это способ урегулирования споров при содействии 

медиатора (независимое лицо или лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников 

в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу 

спора) на основе добровольного участия в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения. 

Главная цель медиации в воспитательно – образовательном контексте – выработка 

сторонами взаимоудовлетворяющего решения, ориентированного на будущее 

сотрудничество. Конфликт в школе, как и в обществе, возможен. Но надо учиться решать 

его мирным путем. 

В процессе медиации каждый участник, как ребенок, так и взрослый, как обидчик, 

так и «жертва», может рассчитывать на то, что будет выслушан, услышан, его постараются 

понять, он сможет высказать свою позицию и видение ситуации, а также может предложить 

свою альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной 

обстановке, создается необходимое чувство безопасности, где может создаваться 

разрешение спора, где стороны могут прийти к соглашению, которое, скорее всего, будут 

склонны реализовывать, так как непосредственно участвовали в его создании. 

http://sch5.goruno-dubna.ru/
https://multiurok.ru/id61261548/activity
mailto:lizochka111_89@mail.ru
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Школьная служба медиации это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление подростков школы. 

Основная цель службы школьной медиации состоит в формирование 

благополучного, 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 конфликты. 

Задачи службы медиации: 
 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного 

подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп; 

 внедрение новых форм, технологий и методов работы для решения 

конфликтов мирным путем; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания, повышение эффективности социальной и психологической помощи, 

оказываемой детям; 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения 

процедуры медиации в повседневной педагогической практике. 

Как помогает медиация в решении школьных конфликтов. 

Служба школьной медиации готова работать со всеми участниками образовательного 

учреждения и организовать медиацию между: 

 учениками; 

 учениками и родителями; 

 родителями; 

 учителями и родителями; 

 учениками и учителями. 

На встрече выполняются следующие правила: 

 Поскольку каждый человек имеет право высказать свое мнение, то 

перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет дано каждому участнику. 

 На встрече нужно воздержаться от ругани и оскорблений. 

 Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация о происходящем на 

встрече не разглашается. 

 Вы в любой момент можете прекратить встречу или просить 

индивидуального разговора с ведущим программы. 

 В школьной службе можно разрешать споры, а также конфликтные ситуации 

между детьми, педагогами, родителями, администрацией школы, детьми и педагогами, 

педагогами и родителями. Для разрешения данных споров можно обращаться к кураторам 

школьной службы в учебном учреждении. 

Чем служба примирения может помочь школьникам 

 Научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми. 

 Научиться убеждать других словами, а не силой. 

 Участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной 

(волонтерской) деятельности. 

 Научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными. 

 Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы 

конфликты не перерастали в правонарушения. 

 Помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям). 

 Начать осваивать новую профессию-медиатор, получать уникальные навыки 

и опыт миротворческой деятельности. 

 Лучше понимать сверстников и взрослых. 
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Аннотация 

 

Доклад носит ознакомительный характер. Цель – познакомить слушателей с 

основными видами конфликта, выделить структуру конфликта, его отличительные черты.  

 

                                                      Содержание 

 

Наша жизнь полна противоречий и столкновений. Конфликты постоянно возникают 

между членами семьи, между частными лицами и организациями, между представителями 

различных государственных, политических, общественных структур, между отдельными 

регионами внутри страны, между государствами и т.п. Конфликтов невозможно избежать 

ни в какой сфере деятельности – производственной, управленческой, предпринимательской 

и др. Особенно, наверное, тема конфликтов близка педагогическим работникам, ведь в силу 

своей профессии мы постоянно сталкиваемся с конфликтными ситуациями, бываем в них 

либо прямыми участниками, либо третьими лицами. Поэтому преподавателю важно знать, 

что представляет собой конфликт как социально-психологическое явление, какова его 

природа, причины возникновения, какой должна быть стратегия поведения в конфликтной 

ситуации и т. п. 

В психологии конфликт определяется как столкновение двух или более 

разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в условиях противодействия, то 

есть конфликт – это всегда столкновение интересов, мнений, целей, различных 

представлений о способе их достижения. 

Существует несколько вариантов типологии конфликтов. Одним из оснований для 

типологии является принадлежность конфликтующей стороны к тому или иному субъекту 

конфликтного действия.  

В связи с этим выделяются следующие типы конфликтов:  

1. внутриличностные конфликты,  

2. межличностные конфликты,  

3. межгрупповые конфликты. 

1) Внутриличностные конфликты представляют собой столкновение двух 

противоположно направленных целей (потребностей, мотивов, интересов) у одного и того 

же человека.  

Существуют различные виды внутриличностных конфликтов: мотивационный, 

нравственный, ролевой и адаптационный. 

Мотивационный конфликт – то, что испытывают человек, когда он вынужден идти 

на компромисс при удовлетворении своих потребностей (например, ребенка заставляют 
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учиться, а он не хочет, хочет закурить вейп, чтобы быть наравне со сверстниками, но 

боится). 

Нравственный конфликт – это столкновение моральных норм в индивидуальном 

или общественном сознании, связанное с борьбой мотивов и требующее морального выбора 

(примеры: обзывать и травить одноклассника вместе со всеми или послушать голос совести; 

выбор – спасти женщину или ребенка). 

Ролевой конфликт – это конфликт, в котором участвуют две или более роли 

(ролевые программы), предъявляющие к человеку требования, которые не могут быть 

удовлетворены одновременно (быть хорошей матерью или хорошим педагогом). 

Адаптационный конфликт характеризуется, обострением чувств неуверенности, 

тревожности, мешающих человеку адаптироваться к новым жизненным условиям, 

например, новый ученик в классе. 

2) Межличностный конфликт – для них характерны ситуации противоречия, 

разногласия, столкновения между людьми. Межличностные конфликты могут охватывать 

все сферы человеческих отношений. 

Конфликт между личностью и группой возникает, когда член группы отступает 

от сложившихся в группе норм поведения и труда. Другой распространенный конфликт 

этого типа – между группой и руководителем.  

3) Межгрупповой конфликт возникает между различными (формальными и 

неформальными) группами в организации, между высшим и более низкими уровнями 

управления. 

Возможны также классификации конфликтов: 

по горизонтали (между рядовыми сотрудниками, не находящимися в подчинении 

друг к другу); 

по вертикали (между людьми, находящимися в подчинении друг к другу) 

и смешанные, в которых представлены и те, и другие.  

Допустима также классификация по характеру причин, вызвавших конфликт. 

Конфликты различают и по их значению для организации, а также по способу их 

разрешения. 

В этом плане различают конструктивные и деструктивные конфликты. 

Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, которые затрагивают 

принципиальные стороны, проблемы жизнедеятельности организации и ее членов, 

разрешение которых выводит организацию и личность на новый, более высокий и 

эффективный уровень развития, появляются условия для сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Деструктивные конфликты приводят к негативным, часто разрушительным 

действиям, которые иногда перерастают в склоку и другие негативные явления, что резко 

снижает эффективность работы группы или организации. 

Конфликт представляет собой сложную взаимосвязанную систему и динамически 

развивающийся процесс. В каждом конфликте выделяются такие составляющие, как 

предмет конфликта, его участники, условия протекания, мотивы сторон, их цели позиции 

(см. Рисунок 1. Структура конфликта.). 

 



8 
 

 
Рисунок 1. Структура конфликта 

 

Предмет конфликта – это то противоречие, ради разрешения которого стороны 

вступили в противоборство; проблема, которая служит основой конфликта. 

Участниками конфликта называются все лица (частные, официальные, 

юридические), имеющие отношение к конфликту, его развитию и разрешению. Среди них 

выделяются основные участники, т. е. главные противоборствующие лица, стороны, 

которые активно выступают друг против друга. Чаще всего их называют оппонентами. 

Важную роль в конфликте играют так называемые группы поддержки, субъекты, 

которые стоят за оппонентами. Это могут быть руководители или подчиненные 

оппонентов, коллеги по работе, друзья, лица, связанные с ними какими-либо 

обязательствами и т. п. Наличие таких групп, в значительной степени, определяет широту 

конфликта и его исход. 

К другим участникам относят лиц, оказывающих эпизодическое влияние на ход 

конфликта. 

Условия протекания конфликта – это микро- и макросреда, в которой развивается 

конфликт, социальное окружение его участников, существенно влияющее на понимание 

содержательной стороны конфликта, его целей и мотивов. 

Мотивы сторон – побудительные причины, поводы к вступлению в конфликт. 

Нередко мотивы, которые декларируются участниками, не совпадают с действительными, 

не всегда осознаваемыми, а порой и скрываемыми. Поэтому различают мотивы явные и 

скрытые. 

Цели сторон – то, чего добиваются конфликтующие субъекты, предмет стремления 

оппонентов. Различают стратегические и тактические цели. 

Позиции участников конфликта – это отношение оппонентов к конфликтной 

ситуации, проявляющееся в поведении и поступках. 
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Медиация в семейных конфликтах. Преимущества и недостатки.  
 

Козлова Елена Александровна 

педагог-психолог 

МБОУ гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова, 

http://sch8.goruno-dubna.ru/, 

kcelena031704@rambler.ru 

 

 

 

 

 

                       Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание медиативной технологии в работе 

с семьей. В статье рассматриваются основные аспекты медиации, этапы, формы, ее 

преимущества и недостатки, а также уделяется внимание коммуникативным умениям 

медиатора. В помощь психологам приводятся коммуникативные техники и упражнения для 

развития активного слушания. 

 Материалы, содержащиеся в статье, будут полезны работникам системы 

образования, прежде всего педагогам, психологам, социальным педагогам, а также для всех 

интересующихся проблемами профилактики и коррекции девиантного поведения 

школьников. 

                                                                  Содержание 

 В какое время мы живем? Какая семья сегодня? 
Семья существенно изменилась, стала другой, совсем не похожей на брак наших 

родителей, бабушек и дедушек. Об этом очень точно в своей книге написала АННА 

ЯКОВЛЕВНА ВАРГА: «…современный брак сегодня основан на чувствах, отношениях и 

разделенных смыслах. Семья, основанная на рациональных соображениях выживания и 

совместного ведения хозяйства, утратила свое исключительное значение. Для рождения 

детей сейчас не обязательно создавать семьи и жить в семье. Женщина может 

обеспечивать себя самостоятельно, родить «для себя», это никого уже не пугает, 

существует донорское оплодотворение, институт суррогатного материнства». Поэтому 

главное требование к браку сегодня – только эмоциональное, клиенты хотят 

«ежесекундного неукоснительного счастья», как только возникает «несчастье», брак 

распадается, и люди уже не хотят это терпеть и жить друг с другом. 

Брак приобретает самые разные формы: становится бикарьерным (оба супруга  

наравне делают карьеру), бинуклеарным (после развода и заключения нового брака дети 

от разных браков воспитываются вместе и перемещаются из одной семьи в другую), 

появились однополые браки, бездетные браки (чайлд-фри), «белый» брак (партнеры не 

вступают в сексуальные отношения), открытый брак (есть договоренность о возможности 

иметь сексуальные отношения на стороне), визитный (раздельное проживание и встречи 

по выходным). Брак стал предельно детоцентричным (родители уделяют много времени и 

внимания воспитанию детей, детей немного, может происходить перекос в сторону 

родительских функций в паре, которые заслоняют супружеские). 

Тенденция будущего - многообразие семьи. Легкость ее создания и распада будут 

только нарастать, соответственно будут возникать разные новые терапевтические техники 

и подходы работы с семьями.  

К одному из таких подходов можно отнести семейную медиацию. 

http://sch8.goruno-dubna.ru/
mailto:kcelena031704@rambler.ru
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ 

Конфликты в семье считаются наиболее распространенными формами всех конфликтов. 

Особенность семейного конфликта заключается в том, что в него вольно или невольно 

втягиваются все члены семьи. Конфликты между супругами и другими членами семьи 

характеризуются разной степенью накала чувств и особенностями, такими как: 

· высокая степень эмоциональности; 

· молниеносное развитие этапов конфликта; 

· разные формы противоборства, может начинаться с обычной ссоры и заканчиваться 

тяжелым скандалом; 

· способы решения тоже разные: примирение, соглашение, компромисс или окончательно 

– развод; 

· возникновение тяжелых последствий: травмы от избиения, иногда летальные исход 

(на почве ревности или алкогольного опьянения). 

Психология семейных конфликтов рассматривает два направления в их развитии: 

конструктивные, которые – заканчиваются принятием решения, устраивающего обе 

стороны, и ведут к развитию и укреплению связи между членами семьи, преодолению ими 

кризиса в результате решения противоречий; 

деструктивные, которые не ведут к выработке нового решения устраивающего обе 

стороны, в итоге приводящие к разводу. 

Последствия деструктивных конфликтов всегда печальны: 

· создается психотравмирующая, нездоровая ситуация для всех членов семьи, если 

есть маленькие дети, то они максимально тяжело переживают ссоры родителей; 

· психосоматические недуги частые спутники семей, где процветают постоянные 

конфликты; 

· психоэмоциональный накал может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и 

ранней смертности; 

· разрушение семьи как ячейки общества; 

· воспитание детей в неполноценной семье ведет к формированию у него низкой 

самооценки; 

· в аддиктивных семьях конфликты часто приводят супругов к тяжелым травмам, иногда к 

гибели. 

И если члены семьи понимают, что конфликтная ситуация достигла апогея, никто не 

хочет уступать, а все использованные средства ни к чему не привели, нужно обратиться к 

профессионалу - человеку, который профессионально занимается урегулированием 

конфликтов. Этот человек либо семейный психолог, либо медиатор. А для урегулирования 

внутрисемейных конфликтов может быть применена как семейная консультация (терапия), 

так и процедура медиации. Однако функции медиатора отличаются от функций семейного 

психолога. Семейная медиация не является терапией или юридическим 

консультированием. 

Медиация (mediare (лат.) – посредничать) – это одна из технологий урегулирования споров, 

с участием третьей стороны – медиатора. 

Семейная медиация это процесс, в котором независимое третье лицо (медиатор) помогает 

участникам семейного конфликта (в частности, родителям на грани расставания или 

развода) принимать приемлемые для обеих сторон осознанные решения по заявленным ими 

вопросам. 
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Чаще всего решаемые в рамках семейной медиации споры касаются вопросов, 

связанных с воспитанием детей, их содержанием, местом жительства и жизненным 

укладом после разъезда родителей (например, выбор детского сада, школы, кружков по 

интересам), разделом имущества после развода, дальнейшим общением детей с 

родителями, а также всевозможных иных вопросов, связанных с разводом и жизнью 

порознь. 

Важнейшими темами обсуждения между участниками становятся совместная забота 

родителей об интересах ребенка: полноценная реализация его права на общение с каждым 

из них (встречи, общение по телефону, летний отдых со вторым родителем) и совместное 

участие в его материальном обеспечении (выплата алиментов и т.п.) Как правило, на стадии 

острого конфликта между родителями попытки договориться по этим важным вопросам 

иногда выливаются в ситуацию торга, когда ребенок может восприниматься родителем, с 

которым он проживает в настоящий момент, как личная собственность, и использоваться 

для манипуляций. Тенденция к рассмотрению ребенка его как объекта обмена в товарно-

денежных отношениях, является очень опасной, которой медиатору следует противостоять, 

создавая условия для более доверительного взаимодействия между сторонами. В хорошо 

проведенной семейной медиации встречные уступки воспринимаются сторонами скорее, 

как проявление доброй воли и взаимные дары, чем результат жесткого торга. Поэтому 

очень важно помочь участникам медиации сфокусироваться на интересах своих детей, как 

самостоятельных личностей, и подумать не только о себе, но и о чувствах и потребностях 

детей. Как правило, родители сами осознают, что благополучие детей — это главное, и 

приветствуют стремление медиатора выстроить дискуссию вокруг этого приоритетного 

вопроса. 

Медиатор ориентирован на достижение четких соглашений между участниками спора о 

том, как они будут решать конкретные вопросы. Медиация как процесс, ориентированный 

на будущее, позволяет семье выстроить стратегии своего дальнейшего взаимодействия, и 

сосредоточен на том, как люди хотели бы видеть будущее, а не на подробном анализе 

прошедших событий. 

Процедура медиации может проводиться только тогда, когда стороны присутствуют 

добровольно, когда на них никто не оказывает давление, когда их не принуждают к этому.  

Добровольный характер процедуры медиации способствует тому, чтобы стороны приняли 

действительно то решение, которому будут следовать. 

Медиатор контролирует процесс, но не влияет на мнения участников или результат. 

Медиатор способствует тому, чтобы стороны могли договориться, чтобы они смогли 

услышать и слышать друг друга. Он следит за тем, чтобы стороны не «перешли в атаку», 

помогая им увидеть эмоции, друг друга и найти те общие интересы (у членов семьи они 

всегда есть), которые позволяют сторонам принять верное для них решение. 

Особенностью процедуры урегулирования семейного конфликта является то, что 

непосредственные участники конфликта при выработке вариантов его урегулирования 

должны учитывать интересы всех заинтересованных лиц, прежде всего детей. Активное 

участие членов семьи в урегулировании конфликта позволяет им брать на себя 

ответственность за принимаемое решение, открывает возможности нахождения 

внутренних ресурсов семьи. 

В семейных конфликтах, зачастую стороны приходят в состоянии «войны», как противники 

- они говорят на разных языках и только медиатор видит и слышит, что говорят они чаще 
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всего об одном и том же. Переформулируя сообщения, медиатор помогает сторонам 

конфликта услышать друг друга. 

Аллахвердова О.В. выделяет несколько этапов в медиативном процессе. 

Первым, из которых является презентация сторон – рассказ каждой стороны, в чем суть их 

спора, разногласий, конфликта. Второй этап дискуссия по выработке вопросов для 

обсуждения и переговоров. Третий – кокус – индивидуальная работа медиатора с каждой 

из сторон. Затем дискуссия по выработке возможных предложений для урегулирования 

конфликта.  

И наконец, подготовка проекта соглашения и выход из медиации. 

На каждом из перечисленных этапов, медиатор выполняет разные функции и роли. 

Подробно эти функции были рассмотрены нами в предыдущих публикациях на эту тему  

Социальная сущность медиации заключается в том, что посредник должен 

последовательно и целенаправленно создавать такую ситуацию, при которой меняется 

ментальность, а за ней и поведение человека. Именно это определяет особый тип поведения 

всех участников в медиации.  

Основные принципы восстановительной медиации. 

Добровольность участия сторон. 

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к 

участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации как до ее начала, 

так и в ходе самой медиации. 

Информированность сторон. 

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути 

медиации, ее процессе и возможных последствиях. 

Нейтральность медиатора. 
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление разрешить конфликт. 

Если медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен передать 

дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать от 

какой-либо из сторон 

вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон. 

Конфиденциальность процесса медиации. 

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации 

обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения документов, 

касающихся процесса медиации. Исключение составляет информация, связанная с 

возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении 

этой информации медиатор ставит участников в известность, что она будет разглашена. 

Медиатор передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело 

на медиацию. Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу 

медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны 

быть изменены. 

Ответственность сторон и медиатора. 

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также за соблюдение 

принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны 

конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то 

или иное решение по существу конфликта. 

Выделяют несколько форм восстановительной медиации:  

1. Круг сообщества (круг примирения) – программа, направленная на работу с групповыми 

конфликтами (ситуации изгоев, межэтнические конфликты и пр.). Такая восстановительная 

программа может проводиться с разными целями: круги принятия решения, круги 
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поддержки и исцеления (когда не требуется решение) и пр. Однако круг всегда собирается 

по какой-то проблемной ситуации, которая требует отклика. В заседании круга сообщества 

принимают 

участие только те, кого так или иначе затронула проблема, и кто готов прилагать усилия 

для ее решения. Привлекая к обсуждению проблемы заинтересованных людей, медиатор 

обеспечивает их активное участие в принятии решения и разделении ответственности за его 

выполнение. При этом важнейшим результатом круга примирения является разрешение 

проблемной ситуации через 

создание и укрепление общин (школьный класс, группа друзей, родственников и т. д.). 

Главной особенностью круга сообществ является наличие возможности для каждого 

участника высказать свою точку зрения и быть услышанным другими участниками круга. 

Медиатор направляет разговор в конструктивное русло, поддерживает атмосферу круга и 

его единство, помогает переформулировать резкие и излишне эмоциональные 

высказывания участников конфликта. При этом решение поставленных на обсуждение 

вопросов лежит на участниках 

конфликта, посредник лишь способствует нормализации коммуникации, достижению 

взаимопонимания и выработке соглашения. 

2. Семейная конференция (семейная восстановительная встреча) – программа, 

способствующая активизации ресурса семьи для выработки ее членами собственного плана 

по выходу из проблемной ситуации для обеспечения безопасности и благополучия 

несовершеннолетних членов семьи. Семейная конференция проводится, когда в 

проблемную ситуацию включена семья ребенка, например, конфликтные внутрисемейные 

отношения, негативно сказывающиеся на ребенке, угроза лишения родительских прав и др. 

На семейную конференцию приглашается максимально широкий состав семьи: родители, 

бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры и другие родственники (в особых случаях 

соседи, коллеги и прочие заинтересованные лица). Суть семейной конференции 

заключается в передаче семье ответственности за разработку плана по выходу из 

проблемной ситуации. Другими словами, 

программа направлена на активизацию ресурсов семьи и ближайшего социального 

окружения для выработки самостоятельного решения по выходу из кризисной ситуации. В 

процессе семейной конференции создаются условия, которые позволяют всем членам 

семьи услышать друг друга, осознать долю своей ответственности, приложить усилия для 

восстановления разрушенных 

связей и найти выход из проблемной ситуации. Медиатор в процессе конференции 

выполняет вспомогательную роль, заключающуюся в предоставлении информации о 

возможностях получения услуг. 

       Важнейшим результатом семейной конференции является принятие плана исправления 

ситуации, который вырабатывается самими участниками, а социальное сопровождение 

осуществляет их ближайшее окружение и значимые люди.  

      Семейную конференцию используют с целью профилактики семейного 

неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. 

 

Методы работы 
На этапе выявления проблем: 

диагностический: сравнительный анализ, обобщение, анализ жизненной ситуации, карта 

социальных связей семьи, наблюдение, интервью, циркулярное интервью, социометрия, 

генограмма, тестирование, анкетирование, рисунок семьи беседа, биографический метод 

(история своей жизни, семьи, семейной системы) и т.д. 

На этапе проведения медиации: 

метод семейной дискуссии (активное слушание, молчание, перефразирование, 

повторение, обобщение, директивы, конфронтация, «я»-высказывание, рефрейминг); 
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Примеры вопросов: 

1. Как остановить насилие в семье? / Что нужно сделать, чтобы Ирина перестала 

употреблять наркотики? / Где детям будет безопаснее жить? / Каким образом нужно 

организовать учебную деятельность Пети, чтобы повысить его успеваемость в школе? 

2. Кто занимается, чем и когда? 

3. Кто соберется вместе в случае невыполнения плана и необходимости внести 

изменения? 

Второй и третий вопросы остаются неизменными. Второй вопрос выявляет активных 

участников, а третий вопрос является стимулирующим на случай трудностей и возлагает 

ответственность за реализацию плана на семью. 

Процесс обращения за проведением медиации очень влияет на качество предстоящей 

встречи. Референт, координатор и независимый ведущий делают все от них зависящее для 

прояснения центрального вопроса, цели и ожиданий от семейной групповой конференции. 

Сотрудничество всех сторон крайне необходимо, также, как и четкое разграничение ролей 

и ответственности каждого. Неразрешенные вопросы могут отрицательно сказаться на 

результате встречи семьи. 

 

Коммуникативные умения медиатора. 

На успешность процедуры может оказать влияние присутствие у медиатора таких 

качеств, как: умение слушать и анализировать; умение ясно излагать свои мысли, 

гибкость в мышлении и гибкость поведения, умение управлять своими эмоциями и не 

давить на стороны, несмотря на собственный опыт и знания, помогают сопернику. Это 

возможно с помощью такого инструмента, как техники активного слушания. 

Активное слушание – это такая обратная связь, которая позволяет контролировать 

правильность восприятия услышанного. В активном слушании слушающий использует 

словесную форму для подтверждения того, что он понимает услышанное. 

 

Основными видами техники активного слушания являются: 

перефразирование, или эхо-техника, развитие идеи, резюмирование. 

1. Эхо-техника. 

Сущность эхо-техники в том, что собеседнику возвращается его высказывание, 

сформулированное своими словами. Это всего лишь повторение отдельных слов или 

словосочетаний, произнесённых Вашим собеседником. Повторение без изменений. Эхо-

техника используется чаще всего тогда, когда человеку надо бы выговориться, но он по 

каким-то причинам всё время «притормаживает», цедит слова, делает большие паузы. 

Эхо-техника тогда побуждает человека продолжить рассказ, тем самым облегчая ему 

самому задачу говорить до конца, когда это так необходимо. Тогда повторяемые слова 

нужно повторять в виде вопроса или полувопроса-полуутверждения. 

Существует, собственно, два вида эхо-техники: 

Эхо, отражающее эмоции. 

Эхо, отражающее содержание. 

Главная цель перефразирования – уточнение информации. 

«По вашему мнению:...» , «Другими словами, вы считаете, что при выборе колбасы очень 

важны 

цвет и качество реза», 

«Как я понял...», «Другими словами...», «По Вашему мнению...», «Насколько я Вас 

понял...», «Вы считаете», что...», «Вы хотите сказать, что...». 

2. Развитие идеи. 

Собеседник выводит логическое следствие из слов партнера или выдвигает 

предположение относительно причин высказывания: «Видимо, потому что...», «Если 

исходить из того, что вы сказали, то...» 

Используются крайне редко, поскольку, может быть неточной и искажать смысловое поле 

высказывания партнера или быть лишающей партнера его защитной маски. «Встреча с 
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самим собой» в присутствии других не всегда приятна. 

3. Резюмирование. 

Это подытоживание основных идей и чувств «говорящего». Этот прием помогает 

соединить отрывки разговора в единое целое. Резюмирование помогает разделять 

информацию на блоки, выделяя главное. Отличается от перефразирования, так как в 

последнем мы лишь повторяем речь собеседника своими словами, показывая свою 

внимательность. 

Такая технология урегулирования спора как медиация требует, чтобы медиатор меньше 

говорил сам, а больше задавал вопросы. Для этого посреднику нужно отрабатывать 

навыки, умения вовремя задать правильный вопрос. 

Вопрос является ещё одним наиболее часто используемый инструмент медиатора, который 

представляет собой форму мысли, выраженную в языке предложением, которое произносят 

или пишут, когда хотят что-нибудь спросить, то есть получить интересующую 

информацию. Благодаря вопросам человек прокладывает мост в неизвестное.  

Вопросы делятся на открытые и закрытые в зависимости от того, предлагаются 

ли после их формулировки возможные ответы. 

«Открытые» вопросы дают большее количество информации от сторон, нежели 

«закрытые». Это связано с тем, что на открытый вопрос отсутствует однозначный ответ 

типа «да-нет», как при закрытых вопросах. 

Еще стоит выделить такой тип как «альтернативный» вопрос, который отличается от «да-

нет» вопроса по такой важной характеристике, как уравновешенность формулировки. В 

медиации он может способствовать генерированию идей, тем самым способствуя 

сторонам выработать наиболее приемлемой для них соглашение. 

В целом можно сказать, что доброжелательность к людям, но в то же время, 

настойчивость и терпение в достижении целей, работоспособность помогают посредникам 

управлять процессом. Быть терпимым к критике и способность работать в агрессивной 

среде. 

Мешает же медиатору авторитарность поведения, отсутствие гибкости, «зацикленность» 

на собственном мнении, неумение наладить контакт с людьми, желание всех поучать и 

уверенность, что он знает как надо для других. 

      Таким образом, в процессе медиации коммуникация будет становиться эффективной. 

 

Преимущества медиации  

Добровольность. Поскольку нельзя заставить договориться того, кто этого не желает – 

добровольность выступает важнейшим принципом медиации. Сам факт согласия сторон на 

процедуру уже означает их заинтересованность в сотрудничестве.  

Стороны могут разрешать конфликт в судебном порядке и с помощью медиации 

параллельно. Например, решив вопрос о стране проживания ребенка и опеке с медиатором, 

а разделить имущество в судебном порядке. Кроме того, даже начав судебный процесс, 

стороны могут попросить отложить судебное заседание для обращения к медиатору.  

Равенство сторон. Каждая из сторон имеет равные права: выбрать медиатора по взаимному 

согласию, начать и закончить процедуру медиации, влиять на решение, высказывать свою 

позицию, мысли и предположения, принимать решения.  

Удовлетворение интересов обеих сторон. Успешное завершение процедуры и заключение 

медиативного соглашения означает достижение такого согласия, при котором выигрывают 

обе стороны. Такой подход резко снижает возможность его дальнейшего неисполнения и 

оспаривания.  
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Гибкость. Медиация учитывает, как правовые, так и неправовые составляющие конфликта, 

что позволяет всесторонне подойти к разрешению спорной ситуации. Например, при 

определении порядка общения отдельно проживающему родителю стороны вправе 

установить обоюдно удобный порядок общения, соответствующий интересам ребенка. В то 

время как формулировки судебных актов зачастую формальны, порождают множество 

споров в ходе исполнения и не учитывают многообразия деталей конкретной ситуации.  

Особое значение данное преимущество приобретает в спорах о международном похищении 

детей. В соответствии с действующим законодательством решение о возвращении ребенка 

в страну обычного проживания принимается в сокращенные сроки, а вопрос опеки 

рассматривается в другом судебном разбирательстве. 

Конфиденциальность. Информация, тем или иным образом относящаяся к процедуре 

медиации, конфиденциальна.  

Скорость. Процедура медиации занимает несоизмеримо меньше времени, чем судебное 

разбирательство, которое длится месяцы или даже годы. Медиатор и стороны должны 

принимать все возможные меры для того, чтобы решить конфликт не более чем за 

шестьдесят дней. Если процедура проводится после начала судебного разбирательства, то 

такой срок является обязательным.  

В иных ситуациях (сложность спора, дополнительная информация) срок может быть 

увеличен до ста восьмидесяти дней при договоренности сторон и согласии медиатора. На 

практике хватает всего нескольких встреч.  

Указанное преимущество имеет значение для транснациональных споров о детях, родители 

которых граждане различных государств. Например, медиация может выступать в качестве 

превентивной меры для того, чтобы не допустить похищение ребенка: совместными 

усилиями с участием медиатора решить, проживание в каком государстве в наибольшей 

степени будет отвечать его интересам.  

Недостатки медиации  

Неготовность участников. Нередко желание найти компромисс воспринимается как 

слабость. Одна из сторон в таком случае проявляет склонность к неуступчивости, а также 

желание перенести ответственность за разрешение конфликта на кого-либо другого. 

Зачастую стороны отказываются от альтернативных способов решения конфликта со 

словами «пусть решит суд». Более того, в силу эмоциональной напряженности многим 

участникам такой способ кажется проще из-за решения только юридической стороны 

вопроса.  

Некомпетентный медиатор. Нет никаких ограничений к тому, чтобы процедуру проводил 

непрофессиональный медиатор. Однако требования к нему крайне малы: он должен быть 

старше 18 лет, быть дееспособным и не иметь судимости.  

На практике не каждый человек способен из-за личностных качеств взять на себя роль 

нейтрального медиатора, способного подтолкнуть стороны к достижению 

взаимопонимания. Без специальной подготовки и знаний страдает качество процедуры. К 

сожалению, некоторые специалисты ведут себя недобросовестно и неэтично, что может 

оказать влияние на всё развитие института медиации.  

Не для каждого конфликта. Некоторые конфликты являются немедиабельными. 

Например, одна из сторон не желает вести переговоры в конструктивном ключе, ведет себя 

недобросовестно. Другой вариант - если присутствует существенное неравенство сторон, 
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которое медиатор не в силах сбалансировать. К таким конфликтам, относятся ситуации в 

которых имело место насилие (как физическое, так и психологическое).  

Риск неисполнения договоренностей. Успешная процедура заканчивается медиативным 

соглашением, в котором отображаются все достигнутые сторонами договоренности. Когда 

соглашение составлено некорректно, это порождает значительные сложности в исполнении 

– его не получится утвердить в суде, стороны могут игнорировать его условия или 

исполнять только при обращении в суд с требованием о понуждении или при обращении к 

судебным приставам-исполнителям.  

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ  

Любое медиативное соглашение должно соответствовать требованиям законодательства: 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения.  

Особые требования предъявляются в случае обращения к медиации в момент судебного 

разбирательства – условия должны учитывать необходимость совершения сторонами 

различных процессуальных действий (признание искового заявления полностью или 

частично, полный или частичный отказ от исковых требований и пр.). Условия соглашения 

не могут ограничивать право стороны обратиться в суд за защитой собственных прав и 

интересов как в случае неисполнения медиативного соглашения, так и в случае, если 

стороны не смогли прийти к согласию в целом. Разрешение конфликта медиацией не 

должно затрагивать прав третьих лиц.  
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Практикум.  Упражнения, развивающие коммуникативные умения 

1. Угадай изображение 

Для этого упражнения нужно создать команду (не менее 4 человек). Команда выбирает 

одного человека, который проверяет изображение и описывает изображение, используя 

жесты рук и другие невербальные сигналы. 

Этот человек будет смотреть на изображение, а другие члены команды не будут смотреть 

на изображение. Остальные члены команды пытаются угадать название описываемого 

изображения на основе невербальных сигналов. 

Играйте в эту игру несколько раз и меняйтесь ролями с другими членами команды. Это 

упражнение научит вас читать и интерпретировать невербальные сигналы. 

2. Попросите кого-нибудь поделиться своим прошлым опытом 

Расскажите своим друзьям или членам семьи, желательно двум, чтобы они поделились 

историей своего прошлого. Например, когда человека госпитализировали в первый день в 

университете и т.д. Когда вы слушаете первого человека, старайтесь задавать вопросы. 

Затем поделитесь подобным опытом, когда вы слушаете другого человека. Спросите 

каждого выступающего, когда он чувствует себя услышанным и уважаемым. 

3. 3-минутный отпуск 

В этом упражнении говорящий рассказывает об отпуске своей мечты в течение трех минут. 

Говорящий должен описать, чего он/она хочет от отпуска, но без упоминания пункта 

назначения. 

Пока говорящий говорит, слушатель обращает внимание и использует только невербальные 

сигналы, чтобы показать интерес к тому, что говорит говорящий. 

Через 3 минуты слушатель должен обобщить ключевые моменты отпуска мечты спикера, а 

затем угадать название пункта назначения. 

Затем говорящий анализирует, насколько слушатель был близок к тому, что он/она сказал 

и в чем нуждался. Кроме того, говорящий анализирует невербальные сигналы слушателя.  

4. Обсудите с другом общую тему 

Объединитесь с другом и обсудите общую тему. Например, инфляция. 

Каждый из вас должен по очереди быть говорящим или слушающим. Когда говорящий 

заканчивает говорить, слушатель должен повторить основные тезисы говорящего и сделать 

комплимент. 

5. Перефразируйте то, что сказал говорящий 

Попросите вашего друга рассказать вам о себе — его любимой книге, худшем жизненном 

опыте и т. д. Когда он/она говорит, поддерживайте позитивный язык тела, например, 

кивайте и давайте словесные подтверждения, такие как «Я согласен», «Я понимаю» и т. д. 

Когда ваш друг (говорящий) закончит говорить, перефразируйте то, что он сказал. 

Например: «Я слышал, вы сказали, что ваш любимый музыкант…» 

6. "Продолжи искренне" 

Инструкция: Все садятся в круг. Ведущий подходит по очереди к каждому участнику и 

просит вытащить карточку. Участник читает вслух текст карточки и старается 

раздумывать как можно меньше, продолжает мысль, начатую в тексте, максимально 

искренне. А остальные, про себя, решают, насколько он искренен. Когда человек закончит 

говорить, те, кто сочли его речь искренней, молча поднимут свою руку. Если 

большинством (хотя бы в один голос) высказывание признается искренним, то 

говорившему разрешается на один шаг сместить свой стул вглубь круга (сближение). 

Тому, чье высказывание не признано как искреннее, дается еще попытка "вытянуть" 

карточку и продолжить высказывание. Обмен мнениями запрещен. Реплики по поводу 

высказываемого запрещаются, но разрешено задать вопрос говорящему — всего один 

вопрос от каждого. Когда все сумеют высказаться искренне, ведущий просит: "Каждому 

сделать выдох, затем медленно глубокий вдох — и задержать дыхание, пока я говорю. 

Теперь на выдохе надо выкрикнуть любые слова, пришедшие в голову, а если нет слов — 
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издать резкий звук, все что угодно. Вперед!" 

После такой голосовой эмоциональной "разрядки", обычно людям становится весело. 

Текст карточек-высказываний: 

 В обществе лиц противоположного пола я обычно 

чувствую себя... 

 У меня немало недостатков. Например... 

 Бывало, что близкие люди вызывали у меня почти 

ненависть. Однажды, помню... 

 Мне случалось проявлять трусость. Однажды, помню... 

 Я знаю за собой хорошие, привлекательные черты. 

Например... 

 Я помню случай, когда мне было невыносимо стыдно. Я... 

 Чего мне по-настоящему хочется, так это... 

 Мне знакомо острое чувство одиночества. Помню... 

 Однажды, мне было обидно и больно, когда родители... 

 Когда я в первый раз влюбился, я... 

 Я чувствую, что моя мать... 

 Я думаю, что секс в моей жизни... 

 Когда меня обижают, я готов... 

 Бывает, что я ссорюсь с родителями, когда... 

 Честно говоря, учеба в институте мне совсем... 

 Пустая карточка. Надо что-то сказать искренне на 

произвольную тему.  

Список вопросов для встречи.  Родительский план 

№п/п Вопросы, которые должны разрешить родители Отец Мать 

1. Место проживания ребенка.     

2. Посещение детей вторым родителем.     

3. Посещение детей во время каникул, праздников, отпусков.     

4. Содержание детей (статьи расходов (питание, оплата кружков, 

одежда, досуг, размер, порядок оплаты). 

    

5. Время провождения детей с третьими лицами (бабушки, дедушки, 

тети, дяди и другие родственники). 

    

6. Здоровье и медицинское обслуживание детей (осмотр врача, 

прививки, прием лекарств, особые нужды детей). 

    

7. Дисциплина, режим, развитие и образование детей.     

8. Карманные деньги, подарки, счета в банках.     

9. Вероисповедание, традиции и обряды.     

10. Изменения договоренностей в соответствии с нуждами детей.     

11. Коммуникация родителей (периодичность, канал общения (лично, 

скайп и т.д.). 

    

12. Форс-мажор и каким образом можно изменить расписание.     
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Аннотация 

В статье описан опыт использования медиации как средства разрешения конфликтов 

и предотвращения отклонений в поведении в условиях общеобразовательного учреждения. 

Авторами рассмотрено понятие медиации, определены основные особенности применения 

медиации для профилактики девиантного поведения школьников, описан опыт организации 

школьной службы примирения. 

 

Ключевые слова: медиация, примирение, служба, педагогические конфликты, девиантное 

поведение, правонарушения, медиативные технологии. 
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2. Школьная медиация 

3. Медиативные технологии 

4. Мастер-класс по медиации 

5. Выводы 

 

Современная школа является объектом, взаимодействующим с окружающей внешней 

средой, и одновременно имеет свою внутреннюю среду, которая состоит из субъектов, 

взаимодействующих между собой. Поэтому школа, как система, в которой находится 

большое количество взаимодействующих между собой субъектов, является пространством 

для появления различных конфликтов, влияющих на процесс взросления учеников. В 

современных образовательных учреждениях обучаются дети из разных социальных слоев, 

разных национальностей, разных стилей воспитания, что создает потенциально 

https://multiurok.ru/olga-1974-1974?ysclid=l7kzoy6hwk307903231
https://multiurok.ru/olga-1974-1974?ysclid=l7kzoy6hwk307903231
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mailto:adel24101999@yandex.ru
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конфликтную среду, в которой школьники вынуждены находиться значительную часть 

своего времени. В то же время, во многих школах приняты правила и способы реагирования 

учителей на конфликты, которые не дают результатов в освоении навыков цивилизованного 

общения, понимания, обустройства отношений, культурных форм приобретения 

авторитета, необходимых подросткам для будущей жизни». конфликтные ситуации, 

которые становятся все более опасными. Выход из создавшегося положения видится в 

привлечении в образовательный процесс школы процедур 

медиации, способствующих предотвращению разрешению конфликтных ситуаций. 

 

Школьная медиация 
 

Школьная медиация - процесс, в котором независимое третье лицо помогает 

конфликтующим участникам образовательного процесса (ученики между собой; ученики и 

учителя; учителя и родители; родители одних детей и родители других детей; учителя и 

представители администрации образовательного учреждения) понять друг друга, улучшить 

взаимодействие и принять взаимоприемлемое решение в возникшем конфликте. 

 

Процедуры школьной медиации «ученик-ученик» чаще всего проходят быстро и 

эффективно, так как дети открыты и искренни в проявлении своих эмоций. Другое дело, 

если конфликт касается учителя и ученика. Здесь учителя занимают оборонительную 

позицию: «Это вы с ним что-нибудь сделайте, со мной-то все в порядке». Используя в 

общении с детьми исключительно авторитарный стиль, учителя часто не думают о том, что 

в конфликте всегда участвуют две стороны, даже если одна из них «старше и умнее». Бывает 

инициируемая детьми процедура медиации получает резкий отказ со стороны педагогов и 

тем более родителей. 

 

Медиативные технологии 

Медиативный подход в работе с подростками – использование инструментов и технологий 

медиации, направленных на конструктивное общение и разрешение конфликтов. 

Медиативные технологии – способ разрешения разногласий и предупреждения 

конфликтов в повседневной, в том числе профессиональной сфере с целью 

сохранения/восстановления отношений с другой стороной и выработки взаимоприемлемого 

и взаимовыгодного, отражающего интересы обеих сторон, решения. 

Медиативные технологии: 
- Медиативные техники 

- Мультфильмы, притчи 

- Обучающие игры 

- Саморазвитие 

Медиативные техники: 

- Я-сообщение 

- Техники активного слушания 

- Использование вопросов 

- Эхо-техника 

Активное слушание 

 

Активное слушание — техника, позволяющая точнее понимать психологические 

состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, 

подразумевающих активное выражение собственных переживаний и соображений. 

Приемы: 

- Пауза 

- Уточнение 

- Пересказ 

- Развитие мысли 
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- Сообщение о восприятии 

- Сообщение о восприятии себя 

- Замечания о ходе беседы 

Приемы активного слушания 

 

Пауза даёт собеседнику возможность подумать. После паузы собеседник может сказать что-

то ещё, о чём промолчал бы без неё. Пауза так же даёт самому слушателю возможность 

отстраниться от себя (своих мыслей, оценок, чувств), и сосредоточиться на собеседнике. 

Уточнение - просьба уточнить или разъяснить что-либо из сказанного. В обычном общении 

мелкие недосказанности и неточности додумываются собеседниками друг за друга. Но 

когда обсуждаются сложные, эмоционально значимые темы, собеседники часто 

непроизвольно избегают явно поднимать болезненные вопросы. Уточнение позволяет 

сохранять понимание чувств и мыслей собеседника в такой ситуации. 

Пересказ (парафраз) - попытка слушателя кратко и своими словами повторить изложенное 

собеседником только что. При этом слушатель должен стараться выделять и подчеркивать 

главные на его взгляд идеи и акценты. Пересказ даёт собеседнику обратную связь, даёт 

возможность понять, как его слова звучат со стороны. В результате, собеседник либо 

получает подтверждение того, что он был понят, либо получает возможность 

скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ может использоваться как способ 

подведения итогов, в том числе промежуточных. 

Развитие мысли - попытка слушателя подхватить и продвинуть далее ход основной мысли 

собеседника. 

Сообщение о восприятии 

слушатель сообщает собеседнику своё впечатление от собеседника, сформировавшееся в 

ходе общения. Например, «Эта тема очень важна для вас». 

Сообщение о восприятии себя - слушатель сообщает собеседнику об изменениях в своём 

собственном состоянии в результате слушания. Например, «Мне очень больно это 

слышать». 

Замечания о ходе беседы - попытка слушателя сообщить о том, как, на его взгляд, можно 

осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, мы достигли общего понимания 

проблемы». 

ЭХО – техника 

Это один из основных инструментов в работе консультантов, психологов, 

переговорщиков, специалистов по разрешению конфликтов. 

Эхо-техника, в частности, помогает: 

•в буквальном смысле проверить правильность понимания слов клиента; 

•установить контакт, делом показать свою заинтересованность, поддержать; 

•помочь клиенту посмотреть на себя и ситуацию со стороны; 

•помочь клиенту проанализировать свои мысли и эмоции. 

Важно, что события сами по себе напрямую не вызывают эмоциональной реакции. 

Сначала мы интерпретируем события, даем им оценку. Иногда это происходит так 

неуловимо, что психологи назвали такие интерпретации «автоматическими мыслям». 

 

Использование вопросов 

Техники постановки открытых вопросов предполагают развернутый ответ и 

получение от партнера по общению дополнительной информации. Формулировки этих 

вопросов рекомендуется начинать со слов: «Что?», «Как?», «Каким образом?», «При 

каких условиях?» (например, «При каких условиях Вы хотите достигнуть изменения 

сложившейся ситуации?»). 

Вопрос «Почему?» в деловой коммуникации может мобилизовать защитные реакции 

партнера, вызвать его раздражение. Поэтому к его постановке рекомендуется прибегать как 

можно реже. 

К открытым также можно отнести: 
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➢ информационные вопросы, задаваемые с целью получения информации о каких-либо 

объектах, включенных в деловую ситуацию; 

➢ ознакомительные вопросы, предполагающие выявление мнения партнера по какому-либо 

конкретному вопросу; 

➢ зеркальные вопросы, повторяющие те слова партнера, которые акцентируют смысловой 

оттенок высказывания. 

Все перечисленные виды вопросов расширяют информационные рамки деловой 

коммуникации и создают благоприятные возможности для поддержания непрерывного 

диалога с партнером. 

Техника «Я-высказывание» и «Ты-высказывание» 

Отличия: 

«Ты-высказывание» – говорение о Другом с позиции «Я», оценка Другого или 

выплескивание чувств по поводу Другого, как Мне это видится. 

Например, «Ты меня раздражаешь!» или «Ты меня восхищаешь» 

«Я-высказывание» – говорение о Своих чувствах, состоянии с позиции «Я». 

 

Формула «Я-высказывания»: 

1) Описание ситуации, вызвавшей напряжение: Когда я вижу, что… Когда это 

происходит… Когда я сталкиваюсь с тем, что… 

2) Описание Вашего состояния, чувств в сложившейся ситуации: Я чувствую, что… Я 

не знаю, как реагировать … 

3) Объяснение причины состояния: Потому что… Это обусловлено тем, что… 

Использование мультипликации, притчи 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается прежде всего в 

универсальности языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему 

комплексного развивающего обучения. 

Притчи же всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для 

размышления. Это удивительное средство воспитания, обучения и развития. Мудрость, 

поданная в простой и ясной форме, учит думать, находить решения проблем, развивает 

воображение и интуицию. 

Технология обучающих игр 

Обучающие игры занимают важное место среди современных психолого-

педагогических технологий. 

У обучающих игр есть три основные функции: 
1. Инструментальная: определенные навыки и умения формируются в игровых 

упражнениях; 

2. Гностическая: накопление знаний и развитие мышления учащихся проходит при 

использовании дидактических методик; 

3. Социально-психологическая: коммуникативные навыки развиваются в ролевых играх. 

 

Технология саморазвития 

Ставит перед собой целью всестороннее развитие, воспитание самостоятельности, 

соединение в сознании ребенка предметного мира и мыслительной деятельности. 

Концептуальные положения: 
• Обучение должно проходить совершенно естественно в соответствии с развитием - 

подросток сам себя развивает. 

• Вся жизнь - от рождения до гражданской зрелости - есть развитие независимости и 

самостоятельности.  

• Учет сензитивности и спонтанности развития. 

• Отказ от миссии обучать; вместо обучения предоставить им условия для самостоятельного 

развития и освоения человеческой культуры. 

• Сознание ребенка является «впитывающим», поэтому приоритет дидактики — 

организовать окружающую среду для такого «впитывания». 
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Кейс 

Сергей и Олег — учащиеся 5 класса. Во время дежурства по классу (после уроков) 

— затеяли «догонялки». Учителя в это время вызвали в канцелярию, и мальчики оставались 

вдвоём. 

Когда через 15 минут учитель вернулся, то застал в кабинете тяжело дышащих мальчиков и 

разбросанные по полу тетради, учебники, ручки, спортивную форму и другие вещи. Сергей 

и Олег поняли, что сейчас им мало не покажется... Сергей сообразил первым, что нападение 

— лучшая защита, и стал сваливать вину за беспорядок на Олега. Тут уж и Олег молчать не 

стал и обвинил «во всём» приятеля. 

Вопрос: как учителю, используя медиативные техники, навести порядок в классе и показать 

своим ученикам пример эффективной коммуникации? 

Алгоритм конструктивного способа решения конфликта 

Способ основывается на двух навыках общения: 

* активное слушание; 

* «Я — сообщение» 

1. Прояснение конфликтной ситуации («Я-сообщение», далее - выслушивание сторон\ны) 

2. Сбор предложений («как же нам быть?»; «что же нам придумать?»; «как нам поступить?» 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого (стороны уже знают интересы друг 

друга, принимается то предложение, которое устраивает всех) 

4. Детализация решения (конкретные сроки, кто и что делает) 

5. Выполнение решения, проверка. 

 

Практическая часть: 

Упражнение «Волшебная лавка»  

Цель: Осмысление и осознание своих целей в жизни. 

Ведущий: Я хочу предложить вам упражнение, которое даст вам возможность посмотреть 

на самих себя. 

Инструкция: Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, и 

полностью расслабьтесь. Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке через лес. 

Вообразите, окружающую вас природу. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло в 

окружающем вас лесу? Что вы слышите? Какие запахи вы ощущаете? Что вы чувствуете? 

Внезапно тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам становится 

интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. Повсюду стоят сосуды, банки, 

коробки. Это – старая лавка, причем волшебная. Теперь представьте, что я – продавец этой 

лавки. Добро пожаловать! Здесь вы можете приобрести что-нибудь, но не вещи, а черты 

характера, способности – все, что пожелаете, но есть еще одно правило: за каждое качество, 

ваше желание, вы должны отдать что-либо, другое качество или от чего-то отказаться. Тот, 

кто пожелает воспользоваться волшебной лавкой, может подойти ко мне и сказать, чего он 

хочет. Задам вопрос: «А что ты отдашь за это?» он должен решить, что это будет. Обмен 

состоится, если кто-либо из группы захочет приобрести это качество, способность, умение, 

то, что отдается, или если мне, хозяину лавки, покажется этот обмен равноценным, 

понравится эта способность, умение. Через некоторое время ко мне может подойти 

следующий член группы. 

Анализ: что каждый участник пережил? 

(варианты качеств и желаний представлены в приложении, дети могут предлагать свои). 

Также предложены в лавке желаний отрицательные качества личности. (Приложение 1,2) 

Упражнение «Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы» 

Цель: Прежде чем развивать навык уверенности в себе, необходимо получить 

концептуальное понимание проблемы уверенности. Упражнение помогает членам группы 

отличить уверенный ответ от неуверенного и агрессивного ответов. 

Необходимое время: 1 час. 

Процедура: Каждому члену группы предлагают продемонстрировать в данной 

гипотетической ситуации неуверенный, агрессивный и уверенный ответы.  



25 
 

Предлагаю вам ознакомиться с одним упражнением, которое помогает тренировать 

коммуникативные навыки. Нередко бывает, что мы прикрываем свою неуверенность 

агрессией и давая агрессивный ответ считаем, что просто уверенно говорим. Данное 

упражнение предназначено для групп, но можно записывать свои ответы другим людям и 

анализировать их самостоятельно. Также внизу представлены различные ситуации, на 

которые требуется придумать три варианта ответа: агрессивный, неуверенный и 

уверенный.  

 

Ситуации можно предложить следующие: 

1. Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти. 

2. Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив вас. 

3. Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором. 

4. Ваш сосед отвлекает вас от интересного выступления, задавая глупые, на ваш взгляд, 

вопросы. 

5. Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует внешнему виду ученика. 

6. Друг просит вас одолжить ему вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а вы считаете его 

человеком неаккуратным, не совсем ответственным. 

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно разыграть данные 

ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого участника. На упражнение 

отводится 40-50 минут. 

Постарайтесь вовлечь всех членов группы, даже если при этом каждый участник предложит 

только один из трех ответов. Используйте одну ситуацию на каждого участника. Ролевое 

проигрывание ситуаций, которые в свое время создали или могут создать определенные 

сложности, может помочь вам идентифицироваться с наиболее агрессивным, уверенным в 

себе или неуверенным человеком, которого вы знаете. Помните, что невербальное 

поведение говорит столько же о вашем состоянии, сколько вербальное. Старайтесь, чтобы 

тон голоса, позы, выражение лица соответствовали словам. 

 

3. Упражнение «Пойми поведение другого» 

Цель: формирование толерантности к окружающим, непохожим на тебя. 

Необходимое время: 40 мин. 

Процедура: участники делятся на группы и решают предложенные ситуации, отвечая на 

вопросы: 

1 группа: «Почему человек себя так ведет?» 

2 группа: «Как помочь?» 

Ситуации: 

- на Вашем уроке ученик лазает под партой; 

- родитель заставляет ребенка снимать процесс урока на телефон; 

-ученик постоянно приходит без школьных принадлежностей, несмотря на Ваши 

замечания. 

4. Упражнение «Грозовая туча» Голдратта. 

Конфликт — это существенное разногласие по какому-либо вопросу, когда каждая из 

сторон не согласна с мнением другой стороны и не готова идти на компромисс. От 

возникновения такой ситуации не застрахован ни один коллектив. И поиск решения, которое 

удовлетворит все противоборствующие стороны, зачастую долог и труден. Но есть техника, 

который поможет упростить этот процесс. Рассмотрим, как решать конфликты с помощью 

«Грозовой тучи» Голдратта.  

Суть метода «Грозовой тучи» в том, чтобы применить системный подход и 

проанализировать причины возникновения конфликта. При этом нужно выявить основные 

требования и предположения обеих противостоящих сторон. Благодаря глубокому анализу 

можно найти решение, которое полностью устранит конфликт.  
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Конфликт, который можно попытаться решить по методу «Грозовой тучи», должен 

предполагать общую цель у противостоящих сторон. Кроме того, действия одной стороны 

должны ставить под угрозу потребности другой стороны. 

Главным инструментом метода «Грозовой тучи» выступает диаграмма, которая 

состоит из пяти элементов:  

 А — общая цель для участников конфликта; 

 В и С — потребности сторон, которые нужно решить для достижения А; 

 D и E — исходные предположения, которые противоречат и создают 

конфликт, и которые выступают необходимыми действиями для достижения 

B и С.  

 

 
 

Прямые стрелки на диаграмме показывают причинно-следственные связи. Утверждение у 

основания стрелки приводит к достижению утверждения у острия стрелки. Получается, 

что:  

 D является необходимым условием для достижения В; 

 E является необходимым условием для достижения C;  

 B и C одновременно являются необходимыми условиями достижения А.  

Зигзагообразная стрелка (молния) между D и E обозначает, что эти утверждения пребывают 

в конфликте, поскольку не могут быть выполнены одновременно.  
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По мнению Голдратта, суть конфликта кроется в деталях. Его причиной может быть 

какое-то ложное представление или непонимание предпосылок, на которых базируется 

видение противоположной стороны. Если придумать решение, которое опровергает ложное 

видение либо удовлетворяет предпосылкам обеих сторон, то можно полностью разрешить 

конфликт. 

«Грозовая туча» — это логическая диаграмма. Она представляет проблему в виде 

конфликта двух взаимоисключающих действий, помогает определить потребности, 

которые вызывают эти действия, и показывает общую цель, которой можно достичь, если 

удовлетворить обе потребности. 

Прежде чем решать конфликт с помощью «Грозовой тучи», важно убедиться, что обе 

стороны готовы к активному участию в поиске решения.  

Прежде всего, нужно выстроить диаграмму, составить краткое описание проблемы в целом 

и сформулировать суть конфликта. Для этого:  

1. Устанавливаем, в чём проявляются противоречия предположений каждой из сторон. 

Заполняем блоки D и E.  

2. Определяем потребности каждой стороны. Заполняем блоки В и С. 

3. Выявляем общую цель для сторон. Заполняем блок A.  

На этом этапе становится понятно, с какими именно предположениями предстоит работать 

и какие потребности необходимо удовлетворить для достижения общей цели.  

Для поиска решения необходимо понять, что движет каждой из сторон и чем обусловлены 

текущие позиции. То есть нужно определить исходные посылы. Для этого зачитываем связи 

в диаграмме так же, как и при проверке логики:  

 Для того чтобы A, я должен B, а для того чтобы B, я должен D, ПОТОМУ ЧТО… 

 Для того чтобы A, я должен C, а для того чтобы C, я должен E, ПОТОМУ ЧТО… 

То, что последует за фразой «ПОТОМУ ЧТО» и будет являться исходным посылом. 

Исходные посылы в «Грозовой туче» — это убеждения, наблюдения, концепции, факты, 

принципы, идеи и иные основания, которые приводят к определённому логическому 

заключению. 

Чтобы найти решение, нужно поставить под сомнение исходные посылы, 

вытекающие из связей в диаграмме. Именно они приводят к заключению о том, что 

есть причинно-следственные связи между каждым из конфликтующих действий и 

потребностью, которая выглядит закономерной необходимостью.  
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Если поставить под сомнение исходные посылы, то можно опровергнуть логику 

необходимости между потребностью и действием. В качестве аргументов может 

выступать всё, что способно опровергнуть тезис. Например, различные исследования, 

кейсы, прогнозы, личные примеры, общеизвестные факты и прочее.  

 
 

Опровержение исходных посылов устраняет связь между утверждениями. Стороны могут 

найти иное решение, которое отвечает их потребностям. Туча «рассеивается». 

Важно! Найденное решение должно полностью удовлетворять потребности обеих сторон и 

вести к достижению цели. При использовании «Грозовой тучи» недопустимо принятие 

компромиссных решений. Если прийти к решению «ни мне, ни тебе», то есть каждая из 

сторон пойдёт на вынужденные уступки, есть риск создания затяжного скрытого 

конфликта. 

Грозовая туча» Голдратта помогает участникам конфликта понять лежащие в его 

основе предположения и проанализировать их. При этом стороны осознают, что движутся 

к одной конечной цели. Это понимание в совокупности с аргументированным 

опровержением ложных предположений позволяет прийти к общему и обоюдовыгодному 

решению. 

 «Школьная служба примирения (медиации)» как волонтерская детско-взрослая 

организация снижает карательные методы воздействия, формирует благоприятную 

школьную среду через детей посредников, формируется толерантное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса, развивается взаимодействие на основе 

коммуникации, понимания и ответственного поведения. В такой организации работают 

принципы равенства взрослых и учащихся, появляется возможность школьного 

самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в практику образовательной 

организации Школьной службы примирения (медиации) позволяет снизить уровень 

конфликтности в образовательной организации; улучшить психологический климат в 

классных коллективах, улучшить настроение, с которым обучающиеся идут в школу, 

активизировать процесс конструктивного решения конфликтных ситуаций, которые 

возникают в процессе обучения и общения в школьном коллективе. 
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                                                           Аннотация 

 

Данный материал ориентирован для медиаторов, а также других лиц, являющихся 

членами школьной службы медиации, может быть использован в их практической 

деятельности, в переговорном процессе, в трансляции предлагаемых службой услуг. 

Приложения, представленные в докладе, предлагаются как образец рабочего материала в 

организации деятельности школьной службы медиации. 

 

Содержание 

1. Вступительное слово медиатора. 

2. Стенд школьной службы медиации. 

3. Приложение. 

 

Вступительное слово медиатора,  

как составляющая часть процедуры медиации 
 

Миссия школьной службы медиации развить и закрепить как культурную 

традицию способность людей к взаимопониманию.  

 Целью деятельности школьной службы медиации является содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.  

 Основная задача, которую решает школьная служба медиации – это организовать 

реабилитационную и профилактическую функцию, способствующую восстановлению 

нормальных отношений в школьном сообществе, сдерживая подростков от проявления 

агрессии и насилия. 

Медиация проводится в форме переговоров и включает в себя следующие этапы: 

1. открытие медиации (вступительное слово медиатора); 

представление сторон (исследование обстоятельств спора и интересов сторон); 

2. дискуссия сторон по выработке повестки дня и вопросов для обсуждения; 

3. индивидуальная беседа медиатора с каждой из сторон; 

4. выработка предложений по урегулированию спора; 
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5. подготовка медиативного соглашения и его подписание; 

6. завершение медиации. 

7. Поговорим о первом этапе медиации –вступительном слове. 

Во вступительном слове медиатор знакомится со сторонами и представляется сам, 

разъясняет сторонам их права, объясняет свои функции в этом процессе и свою роль в 

предстоящих переговорах, рассказывает сторонам об этапах проведения медиации 

Основная цель «вступительного слова» — подготовить стороны к переговорам, т. е. 

сделать процесс медиации ясным и предсказуемым для участников переговоров.  

Во вступительном слове объясняется, что такое медиация, принципы медиации, 

делается акцент на конфиденциальность процесса, сообщается о правилах поведения 

участников, медиатор выясняет мнение присутствующих о том, все ли стороны, от которых 

зависит принятие решения, присутствуют на переговорах и предлагает участникам 

подписать соглашение об участии в медиации, Цель вступительного слова - сделать процесс 

медиации ясным и предсказуемым для участников переговоров, создать атмосферу доверия 

как к процессу, так и к самому медиатору. Вступительное слово - начало медиации, задает 

правила поведения и процедуру. 

Если стороны не готовы к медиации и отказываются подписать процедурное 

соглашение (по разным причинам), то лучше медиацию вообще не начинать. Важно, чтобы 

вступительное слово медиатора давало сторонам чувство однозначности процесса 

медиации и неоспоримости процедурной его части. 

Вот стороны пришли на переговоры, сели за стол, медиатор занял место между ними 

и начал своё вступительное слово. 

Добрый день! 

Давайте познакомимся! Меня зовут_____________________, я назначена Службой 

медиации гимназии для организации нашей встречи. 

Предлагаю всем присутствующим представиться. 

Сегодня мы с вами проведём особые переговоры, которые называются медиацией. 

Проводятся они с участием третьей нейтральной стороны. Переговоры позволят вам 

наладить диалог и лучше узнать друг друга. Вы сможете попытаться найти такое решение 

вашей проблемы, которое будет устраивать каждого из вас.  

 Нашу встречу планируем продолжительностью в 2 часа.  

Скажите, все ли располагают данным временем? Если все согласны, давайте обсудим 

необходимость технических перерывов (обсуждение по времени и количеству). 

Перед тем, как начать процедуру медиации, хочу познакомить с некоторыми правилами, 

которые относятся к вашему участию в ней: 

- необходимо соблюдать правила вежливости, вести себя корректно: не обзываться, не 

оскорблять, не издеваться над кем-либо, не перебивать говорящего; 

-  вести себя честно и уважительно; 

- участие каждого в переговорах добровольное, у вас есть право выйти из них в любой 

момент; 
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- каждый участник соблюдает конфиденциальность наших встреч; 

- каждая сторона имеет равные в процедуре права; каждый несёт полную ответственность 

за то, как вы будете договариваться и какие принимать решения. 

Я, как нейтральный посредник, помогающий вам, должна соблюдать следующие правила: 

 я не могу принимать сторону одного из вас или выносить какие-либо оценки; 

 всё сказанное здесь, останется конфиденциальным. 

Все ли согласны с этими правилами?  

 Расскажу, что вас ожидает: совместное последовательное обсуждение вашей проблемы, 

ваших интересов, идей и предложений. Кроме того, мне необходимо будет переговорить с 

каждой из сторон индивидуально, возможно ни один раз. Вместе вы будете 

договариваться, предлагать идеи, выбирать решения, оценивать их последствия.   

Моё посредничество поможет наладить диалог между вами, поможет вам услышать друг 

друга, самим прийти к взаимовыгодным решениям. Вы составите письменное соглашение 

в соответствии с вашими интересами, возможностями. 

Какие есть неясности и вопросы перед предстоящей работой? 

При повторной медиации с этими же сторонами вступительное слово обязательно 

повторяется. Медиатор напоминает сторонам процедуру, особенности медиации, их права 

и порядок работы. 

Стенд школьной службы медиации. 

Стенд службы может быть оформлен по-разному. Однако, исходя из опыта 

профессионалов, на нем в любом случае имеет смысл разместить следующие элементы: 

 Послание к потенциальным клиентам службы с описанием направлений ее работы.  

 Описание принципов, возможностей службы медиации.  

 Темы просветительских мероприятий. 

 Контакты сотрудников службы. 

 Расписание занятий юных медиаторов. 

 др. 

 

В случае со стендом МБОУ «Гуманитарно-эстетической гимназии №11» 

конкретное дизайнерское решение продиктовано уже сложившейся в школе 

деятельностью службы медиации (см. Приложение) 
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Приложение 
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Сказкотерапия как условие преодоления детских конфликтов 
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Аннотация 

В статье описывается метод сказкотерапии как незаменимое условие преодоления 

конфликтов среди детей младшего школьного возраста. Наблюдается целесообразность 

данного метода при применении различных вариантов реализации сказкотерапии, показаны 

конкретные приемы работы, представлен комплекс занятий, которые позволят достичь 

желаемого результата. 

Ключевые слова: сказкотерапия, сказка, младший школьный возраст, конфликт, 

инсценировка. 

 

                                                       Содержание  

Различные факторы приводят людей к возникновению различных конфликтных 

ситуаций, не исключением является и образовательной сфере. Большую тревогу вызывают 

возрастание жестокости, агрессивности, конфликтности у детей.  Начиная с дошкольного 

возраста, у детей наблюдаются трудности в общении со сверстниками, что порождает 

конфликт и, следовательно, острые переживания (обида, неприязнь, злость и др.).  

Межличностные отношения детей в школьном возрасте достаточно сложны и 

многоплановы и представляют целостную систему со своей сложной внутренней 

структурой и динамикой развития. Вопрос о необходимости изучения этих отношений 

неоднократно поднимался различными российскими исследователями, среди которых: 

Коломинский Я.Л., Рояк А.А., Репина Т.А., Мухина В.С., Аркин Е.К., Усова А.П., Аржанова 

А.И., Кульчицкая Е.И. 

Рассмотрим понятие «конфликт» - это отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами, конкретными людьми или группами.   

Детские конфликты – это противоречия между детьми по поводу предметов, 

игрушек, интересов, трудностей в общении (отношения детей с одноклассниками, с 

родителями, воспитателями и другими взрослыми), ценностей, интересов, потребностей, 

сопровождаемое острыми эмоциональными переживаниями. 

При проведении изучения состояния конфликтности у детей младшего школьного 

возраста имеющих интеллектуальные нарушения, нами были сформированы и выделены 

наиболее чаще встречающиеся причины возникновения конфликтов:  

 атмосфера соперничества;  

https://zaprobr.edumsko.ru/
mailto:mokina1961@inbox.ru
mailto:annkurashova@mail.ru
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 неумение общаться; 

 неадекватность выражения эмоций; 

 атмосфера нетерпимости, враждебности; 

 неадекватность самооценки (слишком завышенная или заниженная);  

 не сформированность самоконтроля при решении конфликта;  

 подражание современным отрицательным героям из мультфильмов и 

компьютерных игр;  

 перенос навыков общения из внутрисемейных конфликтов на общение со 

сверстниками. 

Рассмотрение феномена детских отношений, на фоне которых развёртывается 

конфликт, позволяет перейти к его описанию, анализу, а затем и поиску наиболее 

целесообразных путей разрешения. Здесь особое место уделяется конфликту у детей 

младшего школьного возраста и такому условию его разрешения как сказкотерапия, в 

сущности, которой заложен обмен позитивным жизненным опытом, поиск нестандартных 

выходов из различных ситуаций с последующим применением в жизненных 

обстоятельствах. 

Более подробно раскроем технологию «сказкотерапия». В науке сказкотерапия 

известна около 12 лет, впервые о ней заговорили в Санкт-Петербурге.  Сказкотерапия 

(«лечение сказкой») – метод, использующий форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. 

Она развивает все стороны речи, корректирует поведение, повышает самооценку, 

создаёт благоприятный психологический климат в коллективе. Театрализованная игра 

помогает детям становиться более раскрепощёнными, общительными, у них формируется 

сопереживание, сочувствие, эмпатия, интенсивно развивается речь. Сказка является 

универсальным, комплексным методом воздействия.  

Проанализированную психолого-педагогическую литературу и собственные 

исследования, мы выяснили, что отношение к себе и миру в младшем школьном возрасте 

формируется с помощью трех компонентов:  

1. Познавательный компонент (развитие представления, знаний о мире, людях и 

самом себе); 

2. Эмоциональный компонент (развитие эмоционального отношения, чувств к 

миру, людям и к себе); 

3. Поведенческий компонент (развитие деятельностной, регулятивной стороны 

отношений). 

Выделенные компоненты адекватно формируются в младшем школьном возрасте. 

Важно, чтобы отношения к миру и себе были целостными, гармоничными, адекватными и 

позитивными. 

В процессе сказкотерапии ребенок осознает следующее: как устроен этот мир, кто 

его создал; что происходит с человеком в разные периоды его жизни; как этапы в процессе 

самореализации проходят мужчина и женщина; какие ловушки, трудности, искушения, 

препятствия можно встретить в жизни и как с ними справляться; как приобретать и ценить 

дружбу и любовь; какими ценностями руководствоваться в жизни; как строить отношения 

с окружающими, родителями; как бороться и прощать. 

Сказка помогает в преодолении конфликтов между детьми школьного возраста. 

Через восприятие сказок мы воспитываем ребенка, развиваем его внутренний мир, даем 

знания о законах жизни и способах проявления творческой силы и смекалки. Сказка может 

в самое короткое время показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает 

возможность примерить на себя и пережить чужую судьбу, чувства. 

В качестве основных педагогических условий преодоления конфликтов у детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями посредством 

сказкотерапии могут выступать следующие: 
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- разработка комплекса занятий, акцентирующих внимание на анализе поступков 

героев сказок и создающих возможность заниматься работой с агрессивными, 

конфликтными детьми, с детьми завышенной и заниженной самооценкой, эгоцентричными, 

а также неуверенными в себе, используя в единстве их знания, умения, жизненный опыт; 

- использование алгоритма технологии знакомства со сказкой, включающего 

последовательность шагов: чтение сказки и беседа с детьми по ее содержанию; рисование 

по мотивам сказки, способствующие формированию опыта преодоления конфликтов и 

преодоления негативных проявлений у детей в отношении к сверстникам; 

- создание естественно – стимулирующей среды. 

В процессе реализации технологии «сказкотерипия» мы используем следующие 

методы и приемы: рассказывание сказок, чтение и обсуждение сказок, характеристики 

героев с формулированием своего отношения, включение в сказку персонажа другой 

сказки, рисование иллюстрации к сказке, рассказывание сказки наоборот, суд над 

персонажем (обсуждение поступков), инсценировка сказки. 

Российским автором Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой была определена структура 

коррекционно-развивающего занятия: 

• Ритуал «входа» в сказку – создание настроя на совместную работу. Войти в 

сказку. Здесь проходят коллективные упражнения на снятие напряжения и 

сплачивания группы. 

• Повторение – вспомнить то, что делали в прошлый раз и какие выводы для 

себя сделали, какой опыт приобрели, чему научились. 

• Расширение – расширить представление ребенка о чем- либо. Закрепление – 

приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности ребенка. 

• Интеграция – связать новый опыт с реальной жизнью. 

• Резюмирование – обобщить приобретенный опыт, связать его с уже 

имеющимся. 

• Ритуал «Выхода» из сказки – закрепить новый опыт, подготовить ребенка к 

взаимодействию в привычной социальной среде 

Главный принцип подбора сказок, на наш взгляд, – это направленность проблемной 

ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который даёт сказка, 

доступный для осмысления детям младшего школьного возраста. В нашем случае подбором 

сказок послужат различные конфликтные ситуации между героями, способы их 

преодоления. 

Каждое занятие имеет структуру, описанную выше, обеспечивающую 

эмоциональную активность ребенка в процессе чтения и проигрывания эпизодов сказки. 

     Работа по профилактике конфликтов включает в себя занятия, которые 

направлены на развитие у детей умения распознавать его, анализировать поступки героев 

из сказок в конфликтных ситуациях, обыгрывание конфликтной ситуации и выхода из нее. 

Эти занятия направлены обучить детей принимать конструктивные способы выхода из 

конфликтных ситуаций, развить навыки эффективного общения со сверстниками, снять 

эмоциональное напряжение.  

Выбор сказок осуществляется за счет учета психологических особенностей детей, 

направленности проблемной ситуации. Сказки расположены в определенной 

последовательности с учетом восприятия их школьниками и сложности анализа поступков 

героев сказок. Занятия проводились по следующим сказкам: «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка), «Ежик» (А. Смирнова), «Гадкий утенок» (Г.-Х. Андерсен), «Заяц – 

хваста» (русская народная сказка), «Приключение мышонка» (авторская сказка), 

«Айболит» (К.И.Чуковский), «Ссора» (Е.В. Белинская), «Сказка о Ежике, который хотел, 

чтобы на него обращали внимание», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская 

народная сказка), «Зимовье зверей» (русская народная сказка). 

Занятия проводились по подгруппам. 

В начале каждого занятия с детьми проводится ритуал «входа» в сказку. За счет 

коллективных упражнений («Улыбка», «Препятствие», «Доброе слово», «Цветик-
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семицветик», «Ладошка к ладошке», «Ласковый дождик», «Доброе сердце», «Назови 

ласково» и др.) снимается эмоциональное напряжение, агрессия у детей, создается 

положительный эмоциональный настрой на занятие. После чтения и беседы проводилась 

психогимнастика «Поссорились и помирились», где дети с помощью мимики и жестов 

выражали злость, веселое настроение. Далее проводилась психокоррекция, где дети 

разыгрывали эпизод сказки.  

Затем закреплялись установки детей на будущее поведение в процессе рисования по 

мотивам прочитанной сказки. После завершения работы проводилась беседа с детьми по 

следующим вопросам: «Кого ты нарисовал? Какое настроение (лицо) у каждого героя? 

Почему? Чем герой доволен или не доволен? Что чувствует этот герой?» 

Далее с детьми проходил ритуал «выхода» из сказки, упражнение «Улыбка» с 

дополнением: «Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами, все чему мы 

научились». Дети протягивали руки в круг, совершали действие, как будто что-то берут из 

круга, и прикладывали руку к груди. 

Алгоритм последовательных шагов соблюдался на каждом последующем занятии, в 

ходе которых наблюдалась динамика в умениях детей анализировать поведение субъектов 

в конфликтном взаимодействии. 

На завершающем занятии, дети уже самостоятельно анализировали поступки героев. 

Они с легкостью выявили не только видимую мотивацию поступка героя, но и скрытую, 

научились находить конструктивные способы разрешения сложной ситуации.  Школьники 

стали прислушиваться к мнению сверстников, учитывать их интересы.  

Наблюдалось сотрудничество, детьми. Так при разыгрывании эпизодов сказки, 

каждый ребенок выдвигал свою идею решения данной проблемы, при этом сверстники его 

внимательно выслушивали и не перебивали, в отличие от первых занятий. У детей не 

проявлялись ни неуверенность, ни агрессивность, ни тревожность. Во время занятий ребята 

без споров решали, кто будет разыгрывать ту или иную роль, без слов и колебаний 

передавали чувства и настроение героев. Между детьми царило взаимопонимание. 

Таким образом преодолеть конфликт можно, установив взаимопонимание между 

детьми, устранив причину его возникновения. Все, что происходит в сфере личностного 

«Я», есть непосредственная, близкая и очевидная реальность для ребенка: он чувствует, 

переживает, желает и т.п., при этом ему не так-то просто понять сущность своего «Я» и 

понять «Я» другого – сверстника в ситуации конфликта. Эту возможность пережить, 

«проиграть» сложную жизненную ситуацию создает сказка. 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения, имеющих большой опыт работы с 

детьми с интеллектуальными нарушениями. 

В статье рассматриваются пути решения спорных и конфликтных ситуаций, 

возникающих при обучении и воспитании детей с РАС имеющих интеллектуальные 

нарушения, посредством психолого-педагогического сопровождения в условиях школы-

интерната 

Статья адресована, в первую очередь, специалистам службы психолого-

педагогического сопровождения, классным руководителям, педагогам-психологам, 

занимающимся проблемами конфликтологии, тьюторам, а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании и обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями, служба психолого-педагогического сопровождения, 

медиационный процесс. 
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Содержание  

Модернизация нормативно-правовой базы, произошедшая после принятия 

Конвенции о правах ребёнка и Конвенции о правах-инвалидов изложила все основные 

положения в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», которые особое внимание уделили созданию служб медиации в 

образовательных учреждениях. 

По своей специфике служба медиации - это структурное подразделение 

образовательного учреждения, которое способствует объединению обучающихся, 

педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в 

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации. Работа данной 

службы направлена на решение споров, конфликтов, коррекцию противоправного 

поведения и правонарушения несовершеннолетних.   

В связи с особенностями учащихся с интеллектуальными нарушениями часть 

медиационного процесса возложено на психолого-педагогическое сопровождение, 

осуществляемое в образовательном учреждении. Специалисты, ведущие работу в данном 

направлении, - педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, старший 

воспитатель, и другие участники психолого-педагогического сопровождения. 

Далее, хочется рассказать о путях решения спорных и конфликтных ситуаций, 

возникающих при обучении и воспитании детей с РАС с интеллектуальными нарушениями, 

посредством психолого-педагогического сопровождения в условиях школы-интерната. 

Не секрет, что основной целью деятельности психолого-педагогического 

сопровождения является обеспечение оптимальных условий обучения, и развития, 

социализации и адаптации обучающихся, испытывающих трудности в освоении АООП. 

Достижение данной цели невозможно без учёта возрастных, индивидуальных и 

психофизических особенностей ребёнка с ОВЗ, инвалидностью.  В процессе обучения и 

воспитания детей с РАС (имеющими интеллектуальные нарушения разного уровня 

выраженности), нередко возникают спорные ситуации, которые сопряжены со 

сверстниками, с родителями или законными представителями, с педагогическим 

коллективом.  

Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой серьёзные 

поведенческие проблемы детей с РАС, что служит пусковым механизмом создания 

спорных ситуаций.  Этим детям свойственна тревожность, стереотипность поведения, 

возбудимость, расторможенность, а также негативные реакции на любые изменения 

привычного образа жизни. Это поведение непонятно окружающим. 

Важной поведенческой особенностью ребёнка с РАС является активный негативизм, 

проявляющийся в отказе выполнять какие-либо действия совместно со взрослым, уход от 

ситуации обучения и произвольной организации. Проявления негативизмом нередко 

сопровождается физическим сопротивлением, криком, агрессией и самоагрессией. 

Ниже рассмотрим алгоритм решения спорных ситуаций ребёнка с РАС со 

сверстниками в условиях школы-интерната в процессе медиации: 

1. Подготовительный этап. Он подразумевает получение всесторонней 

информации о споре или конфликте. 

2. Предварительные встречи со сторонами конфликта. Целью этапа подготовка 

сторон к участию в примирительной встрече. 

3. Конструктивное разрешение межличностных конфликтов. 

4. Профилактика конфликтов. Обучение восстановительным технологиям. 

5. Просветительская работа среди сверстников. 

Получение всесторонней информации о конфликте осуществляется при помощи 

сбора данных со слов его участников и наблюдателей. 

При проведении предварительных встреч необходимо установление доверительных 

отношений со сторонами конфликтов или споров, принятие переживаний конфликтной 

ситуации, обеспечение безопасной ситуации во время работы (что немало важно для 
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ребёнка с РАС), помощь в обозначении аспектов значимой для участников. Важным 

методом на данном этапе является индивидуальная беседа. 

Индивидуальные беседы проводятся отдельно со всеми участниками конфликта или 

спора, где выясняется причина создавшейся ситуации, определяется зачинщик, 

проговариваются пути выхода из сложившегося положения.  

Хочется отметить, что ребёнок с РАС в силу своих особенностей не всегда способен 

осознать свой поступок. Восприятие информации у него непроизвольно и спонтанно, при 

этом усвоение происходит избирательно. Аутистичному ребёнку нужно время осознать 

полученную информацию, вследствие этого характерны отсроченные реакции, стремление 

спериотипизировать взаимодействие с окружающими. Поэтому, особое значение уделяется 

беседе с ребёнком, где чётко разграничиваются нормы и правила поведения и обозначаются 

аспекты неправильного поступка. Такие беседы проводятся периодически, до полного или 

частичного исчезновения негативных проявлений.  

На этапе конструктивного разрешения межличностных конфликтов проводится 

групповые беседы, где главной целью является создание условий для конфликтующих 

сторон, при которых происходит примирение и разрешения сложившейся спорной 

ситуации. 

Следующим и немало важным этапом считается профилактика конфликтов, которая 

подразумевает обучение восстановительным технологиям. На данном этапе происходит 

окончательное восстановление доброжелательных отношений между спорными сторонами, 

проводится профилактическая работа по возникновению возможных рецидивов и 

возобновлению конфликтов.  Служба психолого-педагогического сопровождения 

осуществляет наблюдение за участниками конфликтной ситуации, в задачи, которой входит 

проведение индивидуальной профилактической работы с участниками конфликта, 

проведение группового тренинга направленного на сплочение коллектива. Положительное 

влияние на урегулирование конфликта оказывает вовлечение конфликтующих сторон в 

совместную деятельность. 

Просветительская работа среди сверстников является важной и профилактической 

задачей. При решении вышеуказанной задачи проводятся беседы, которые раскрывают 

своеобразие ребёнка с РАС, обучают активному слушанию, умению контролировать 

эмоции, пониманию особенностей поведения ребёнка с РАС. Если беседа не даёт 

положительного результата, то к решению данного вопроса привлекаются родители и 

законные представители. 

Ниже рассмотрим алгоритм решения спорных ситуаций ребёнка с РАС с включение 

родителей или законных представителей в условиях школы-интерната. 

1. Подготовительный этап. Также подразумевает получение всесторонней 

информации о споре или конфликте с видением позиции родителя или законного 

представителя. 

2. Предварительные встречи со сторонами конфликта. Целями этапа подготовка 

сторон к участию в примирительной встрече, где учитываются интересы конфликтующих 

сторон; при необходимости привлечение специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

3. Конструктивное разрешение межличностных конфликтов, где проводится 

оценка удовлетворённости родителей разрешением конфликтной ситуации. 

4. Просветительская работа с родителями. 

Благодаря просветительской работе с родителями и усилиям специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение, при спорных и конфликтных 

ситуациях обсуждение и принятие механизма реализации решения происходит в 

кратчайшие сроки.  

Вся работа направлена на защиту прав и интересов детей с ОВЗ и подростков, на 

профилактику правонарушений, помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, содействие в позитивной социализации и созданию безопасной 

среды. 
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В заключении хочется отметить, что разрешение конфликтной ситуации 

представляет собой сложный и многогранный медиационный процесс, который включает 

анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, формирование состава 

действий, реализацию плана действий и оценку эффективности действий. Служба 

психолого-педагогического сопровождения старается решить конфликтную ситуацию на 

начальном этапе. 
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