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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая медиация как средство предупреждения деструкции в 

цифровом пространстве профессиональной деятельности будущих педагогов, а также проблемы и риски, 

связанные с использованием информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Конфликты в образовательной среде присутствуют, как и в обществе в целом, но во многих случаях начало 

конфликта в школе скрыто от взрослых и существует еще ряд особенностей, к которым нужно быть 

подготовленным педагогам. Проблемная ситуация, сложившаяся между школьниками и переросшая в конфликт, 

является уже кризисным развитием педагогической ситуации. Она характеризуется резким обострением 

межличностных отношений и ростом внутреннего, психического напряжения участников образовательного 

процесса, и ее решение требует существенного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, духовных сил 

как педагогов, так и обучающихся. Поэтому медиация в настоящее время является достаточно 

распространённым методом посредничества в конфликтах. Авторами статьи были проанализированы уровни 

готовности будущих педагогов к практическому применению знаний педагогической медиации в 

образовательной среде, необходимость ее развития для эффективной работы с цифровыми технологиями и 

предупреждению возможной деструкции. Также авторами были выделены три компонента готовности 

бакалавров к педагогической медиации как средству предупреждения деструкции в цифровом пространстве: 

когнитивно-содержательный, контекстно-технологический и личностный (мотивационный). Для диагностики 

сформированности студентов к работе с педагогической медиацией был применен комплексный опрос-тест.  
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Abstract. The article considers pedagogical mediation as a means for preventing destruction in the digital space of 

professional activity of future teachers, as well as problems and risks associated with the use of information and 

communication technologies in the educational process. Conflicts in the educational environment are present, as in 
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society as a whole, but in many cases the beginning of the conflict in the school is hidden from adults and there is still a 

number of features for which teachers need to be trained. The problematic situation that has developed between 

schoolchildren and has grown into a conflict is already a crisis development of the pedagogical situation. It is 

characterized by a sharp aggravation of interpersonal relations and an increase in the internal, mental tension of 

participants in the educational process, and its solution requires a significant tension of intellectual, emotional, spiritual 

forces of both teachers and students. Therefore, mediation is currently a fairly common method of mediation in 

conflicts. The authors of the article analyzed the levels of readiness of future teachers for the practical application of 

knowledge of pedagogical mediation in the educational environment, the need for its development to effectively work 

with digital technologies and prevent possible destruction. The authors also highlighted three components of the 

readiness of bachelors for pedagogical mediation as a means for preventing destruction in the digital space: cognitive-

meaningful, context-technological and personal (motivational). To diagnose formation of students to work with 

pedagogical mediation, a comprehensive survey-test was applied. 

Key words: pedagogical mediation; conflict; digital space; training of teachers; destruction; mediative technologies; 

professional readiness; digital education 
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Введение 

Школа как часть образовательной системы 

представляет собой своеобразную модель соци-

ума, целый мир, ограниченный пределами обра-

зовательного учреждения, где находится боль-

шое количество людей с разыми интересами, 

способностями, возможностями, характером, 

темпераментом, воспитанием, возрастом и раз-

ным желанием находиться в данном сообществе. 

Конфликты, возникающие в педагогической сре-

де, требуют применения новых средств разреше-

ния [Мета, 2004]. 

Впервые медиация в школе стала применяться 

в США в начале 80-х годов прошлого века и 

с тех пор медиация в различных формах исполь-

зуется достаточно широко в образовательном 

пространстве во многих странах мира. 

В Федеральном законе Российской Федерации 

№ 193 – ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» дается опре-

деление медиации как метода разрешения споров, 

причисляемых к группе альтернативных методов 

разрешения споров [Российская…, 2010]. 

В данной статье мы рассматриваем педагоги-

ческую медиацию как средство преодоления 

конфликтных ситуаций в образовательной среде 

и как процесс разрешения конфликтов, основан-

ный на принципах активного слушания, уваже-

ния и поиске согласия между участниками. 

В сфере цифровых технологий педагогическая 

медиация может быть использована для разре-

шения конфликтов в онлайн-сообществах в обра-

зовательных целях, а также для предотвращения 

деструктивного поведения – кибербуллинга и 

онлайн-жестокости [Гайдай, 2023]. 

Цель статьи заключается в анализе готовности 

бакалавров к педагогической медиации в образо-

вательной среде; разработке диагностического 

инструментария по выявлению готовности сту-

дентов к педагогической медиации; осуществле-

ние диагностики и анализ результатов на конста-

тирующем этапе эксперимента. 

Результаты исследования 

Вопросами медиации в образовании или педа-

гогической медиацией занимаются различные 

ученые и исследователи в области образования: 

психологии, социологии и конфликтологии. 

Поль Расс – французский антрополог, специа-

лист в области культурной медиации, описывает 

медиацию как «с одной стороны, слишком об-

щий теоретический подход, с другой стороны, 

описания и производимые опытные расчеты 

чрезмерно прагматичны и являются новаторски-

ми» [Rasse, 2000 с. 38]. Изучением медиации 

также занимались: М. Ланг – психолог и медиа-

тор, автор ряда книг и публикаций по теме меди-

ации [Ланг, 1986]; Роджер Фишер и Уильям 

Ури – авторы книги «Как добиться Да, или Пере-

говоры без поражения», которая является клас-

сикой в области конфликтологии и медиации 

[Фишер, 2008]; книга немецкого ученого, Хри-

стофа Бесемера «Медиация. Посредничество в 

конфликтах» открыла медиацию как социальное 

явление всей немецкоязычной Европе [Бесемер, 

2004]; издание «Медиация; краткий курс» – пе-

ревод с английского американского профессора 

Кимберли К. Ковач представляет собой краткий, 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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но при этом всесторонний обзор практической 

медиации [Ковач, 2013]; Оливье Ришар и Сара 

Барет отмечают, что понятие медиация настоль-

ко сложное и всеобъемлющее, что требует упо-

требления неологизмов: наставник, организатор, 

гид, агент, «толкователь», демонстратор, пере-

водчик, интерпретатор, помощник, медиатор, 

аниматор, регулятор, информатор, «медиактер», 

«эдьютейнер», «человек-феномен» [Olivier, 2011 

c. 5]. Все указанные выше работы представляют 

прагматический подход к переговорам, основан-

ный на поиске взаимовыгодного решения.  

Вопросами медиации в цифровой среде зани-

маются такие известные специалисты и ученые: 

Сасскинд Р., работы которого фокусируются 

на исследовании взаимосвязи между цифровыми 

технологиями и коммуникацией, включая спосо-

бы применения медиации в цифровой среде [Os-

kamp, 1999]; Пол А. Ардженти и Кортни 

М. Барнс – исследования в области цифровых 

стратегий медиации [Argenti, 2009]; Э. Мейерсон 

((Amy Meierson) исследует использование вирту-

альной реальности и других цифровых средств в 

медиации, включая роль и влияние цифровой 

среды на переговоры и процессы разрешения 

конфликтов [Приженникова, 2019]). 

Анализ научной литературы позволяет прий-

ти к выводам о том, что медиация в цифровом 

пространстве изучается, но ощущается опреде-

ленный дефицит специалистов-медиаторов, вла-

деющих способами, технологиями и методами 

предотвращения деструктивного поведения в 

онлайн-среде и разрешения потенциальных кон-

фликтов [Ордоков, 2023]. Такой дефицит можно 

заполнить, только развивая область образования 

по данному направлению, готовя специалистов 

на уровне высшего образования. 

Для подготовки специалистов данного 

направления образования необходимо понима-

ние уровня готовности уже обучающихся в вузе 

студентов к практическому применению знаний, 

умений и навыков педагогической медиации в 

образовательной среде [Скибицкий, 2019]. 

Определяя структуру педагогической медиа-

ции, мы выделили три компонента готовности 

бакалавров к педагогической медиации как сред-

ству предупреждения деструкции в цифровом 

пространстве: когнитивно-содержательный, кон-

текстно-технологический и личностный (моти-

вационный). 

Когнитивно-содержательный компонент в пе-

дагогической медиации может варьироваться в 

зависимости от программы вуза. Однако, общие 

теоретические знания в области педагогики и 

коммуникации могут помочь студентам в осо-

знании и понимании роли педагогической меди-

ации в предупреждении деструкции в цифровом 

пространстве. Студенты должны быть знакомы 

с такими понятиями, как цифровая грамотность, 

этика использования информации, кибербуллинг 

и кибербезопасность, должны также иметь пред-

ставление о безопасном использовании цифро-

вых технологий и социальных сетей в образова-

тельных целях [Цифровая грамотность…, 2023; 

Ордоков, 2023]. 

Готовность студентов в рамках контекстно-

технологического компонента к педагогической 

медиации состоит в сформированности компе-

тенций у студентов в области психолого-

педагогических знаний, владении техниками и 

технологиями использования и применения про-

граммного обеспечения; умении работать с обу-

чающимися на образовательных онлайн-

платформах; способности уверенно общаться 

в интернет-пространстве; знании стандартов без-

опасности и конфиденциальности данных поль-

зователей интернет-сетей; владении процедура-

ми эффективного управления технологическими 

изменениями и инновациями в образовательных 

процессах.  

Готовность студентов к педагогической меди-

ации в рамках контекстно-технологического 

компонента может значительно способствовать 

предотвращению деструктивного поведения 

в цифровом пространстве; способствовать обу-

чению других участников безопасному и этич-

ному поведению в онлайн-режиме; увеличивать 

осознанность и важность этического и ответ-

ственного поведения в цифровом пространстве 

(эффективно реагировать на конфликтные ситу-

ации); повысить осведомленность общества 

о возможных проблемах и угрозах цифрового 

пространства [Тальков, 2014]. 

Цифровое пространство является средой, где 

взаимодействуют люди разных возрастов, куль-

тур и ценностных ориентаций. В нем существу-

ют определенные риски деструктивного поведе-

ния: кибербуллинг, онлайн-убеждение и манипу-

ляция информацией [Гребенникова, 2023]. Уро-

вень готовности студентов к педагогической ме-

диации на личностном (мотивационном) уровне 

покажет насколько индивидуум готов к участию 

в медиативных процессах, предупреждению и 

предотвращению деструктивного поведения 

в цифровом пространстве. Будущий педагог 

должен быть готов с точки зрения психологиче-
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ских аспектов, эмпатии, самообладания, личной 

заинтересованности, уверенности в себе и в вы-

бранном направлении образования. Он должен 

быть мотивирован на готовность помочь, стать 

посредником в конфликтах и проблемах, возни-

кающих в цифровом пространстве, должен осо-

знавать готовность к созданию безопасной и 

дружественной среды для всех участников он-

лайн-сообщества, особенно для уязвимых групп 

[Никитина, 2021]. 

В ходе исследования были изучены различ-

ные методики, представленные в учебных посо-

биях «Теория развития личности» Л. И. Божович 

[Божович, 1995], «Методика изучения учебной 

мотивации» психолога М. Р. Гинзбурга [Зейгар-

ник, 2007], «Медиация в образовании» (авторы – 

М. К. Гайдай, С. А. Гальцев, Д. Э. Пороховая) 

[Гайдай, 2023], на основе которых мы разработа-

ли опрос-тест по выявлению сформированности 

готовности студентов к педагогической медиа-

ции в образовательной среде. 

Исследование проводилось на базе Кубанско-

го государственного университета. В опрос-тесте 

принимали участие бакалавры по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» в ко-

личестве 112 человек. 

Анализ исследования готовности студентов-

бакалавров к работе с педагогической медиацией 

как средством предупреждения деструкции в 

цифровом пространстве по когнитивно-

содержательному компоненту представлен на 

рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Анализ готовности бакалавров педагогического направления образования 

 к профессиональной медиации по когнитивно-содержательному компоненту (%)  

 

Анализ показал, что из 112 респондентов 

только 40 человек (36 %) имеют понятие о меди-

ации, 64 % не слышали о медиации ничего. 

Большинство участников опроса – 86 % (96 че-

ловек) сталкивались с конфликтами в образова-

нии. 56 человек (50 %) будущих педагогических 

работников ответили, что связывают понятие 

конфликтология и медиация, при этом оставшие-

ся 50 % респондентов не имеют понятия, что 

конфликтология и медиация имеют общность. 

Всего 32 человека (29 %) дали правильный 

ответ о применении медиации в любой сфере 

жизнедеятельности. Остальные 71 % ответов бы-

ли выборочными, то есть, по мнению респонден-

тов, медиация существует в определенных обла-

стях (юриспруденция, здравоохранение, IT-

сфера, сфера обслуживания) в том числе и в об-

разовании, но в меньшей мере. 

14 % респондентов (16 человек) не связывают 

медиацию с образованием, 86 % ответов были 

противоположными, из чего можно сделать вы-

вод, что по ходу анкетирования, студенты-

бакалавры задумались и увидели взаимосвязь 

медиации и образования. 

Проанализировав ответы, приходим к выводу, 

что большинство респондентов имеют низкий 

уровень знания о понятии медиация и не связы-

вают медиацию со сферой образования, что го-

ворит о низком уровне сформированности готов-

ности бакалавров педагогического направления 

образования к профессиональной медиации по 

когнитивно-содержательному компоненту.  
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Контекстно-технологический компонент пе-

дагогической медиации состоит в сформирован-

ности компетенций у студентов в данной обла-

сти. В исследовании мы рассмотрим цифровую 

компетенцию, включающую в себя информаци-

онную и медиакомпетентность, потребитель-

скую, коммуникативную и техническую компе-

тенции [Солдатова, 2014, c. 28].  

Цифровые компетенции (далее – ЦК) – это 

комплекс компетенций по работе в цифровой 

среде и с цифровыми продуктами, включая ак-

тивность по созданию и сбору данных, их обра-

ботке и анализу, а также по автоматизации про-

цессов с помощью компьютерных технологий 

[Ivanova, 2019]. 

Комплекс ЦК включает в себя: 

− информационную и медиакомпетентность 

знания, умения, мотивацию и ответственность, 

связанные с поиском, пониманием, организаци-

ей, архивированием цифровой информации и ее 

критическим осмыслением, а также с созданием 

информационных объектов с использованием 

цифровых ресурсов (текстовых, изобразитель-

ных, аудио и видео);  

− коммуникативную компетентность – зна-

ния, умения, мотивация и ответственность, необ-

ходимые для различных форм коммуникации 

(электронная почта, чаты, блоги, форумы, соци-

альные сети и др.) и с различными целями;  

− техническую компетентность – знания, 

умения, мотивацию и ответственность, позволя-

ющие эффективно и безопасно использовать тех-

нические и программные средства для решения 

различных задач, в том числе использования 

компьютерных сетей, облачных сервисов и т. п.;  

− потребительскую компетентность – знания, 

умения, мотивацию и ответственность, позволя-

ющие решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные повседневные задачи, свя-

занные с конкретными жизненными ситуациями, 

предполагающими удовлетворение различных 

потребностей [Павлова, 2023]. 

Таким образом, поскольку цифровые техно-

логии прочно вошли в нашу жизнь, нет ни одной 

отрасли, которая бы не использовала «цифру», 

возникают вопросы изучения цифрового поведе-

ния и цифрового образования обучающихся, 

представляющих систему действий, связанных 

с использованием и применением цифровой сре-

ды [Шер, 2023]. 

Цифровые компетенции формируются по 

уровням: начальный, базовый, продвинутый, 

профессиональный, экспертный. 

Таблица 1. 

Характеристика уровней освоения цифровых компетенций  

[Национальный исследовательский университет …, 2020] 

№ Уровень Навыки, умения, знания 

1 Начальный способность искать, анализировать, создавать и управлять информацией в цифровой 

среде, решать простые технические проблемы с цифровыми устройствами; 

умение пользоваться интернетом и его сервисами, включая облачные хранилища и дру-

гие инструменты организации проектной, в том числе, совместной работы;  

владение знаниями основ медиаграмотности, этики и норм общения в цифровой среде 

при работе с базовым программным обеспечением (работа с текстами и табличными 

данными, визуализация с помощью базовых видов диаграмм, проведение простейшей 

аналитики текстовых данных);  

знание основ информационной безопасности и способов защиты информации и т. д. 

2 Базовый (в дополнение 

к навыкам начального 

уровня) 

владение функциональностью языков программирования и их инструментами для рабо-

ты с текстовыми и табличными данными;  

способность декомпозировать задачи на отдельные блоки и комбинировать базовые 

конструкции языков программирования для их реализации; 

способность осуществлять сбор данных из баз данных и интернет-источников;  

способность применять статистические методы для подготовки данных, выявления за-

кономерностей, проверки гипотез и принятия решений; 

способность применять методы машинного обучения, владение полноценными навыка-

ми визуализации данных. 

3 Продвинутый ( в допол-

нение к навыкам базового 

уровня) 

владение базовыми навыками программной инженерии; 

навыки создания веб-приложений; 

понимание принципов работы методов интеллектуального анализа данных и умение их 

адаптировать с учётом специфики данных; 

умение визуализировать результаты анализа и моделирования с помощью веб-

приложений. 
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№ Уровень Навыки, умения, знания 

4 Профессиональный 

(в дополнение к навыкам 

продвинутого уровня) 

знание теоретических основ современного машинного обучения; 

знание специализированных методов машинного обучения и обработки данных, кото-

рые могут применяться в профессиональной области (обработка сигналов, нейросете-

вые методы и глубинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного язы-

ка и т. д.) и понимание специфики их применения; 

способность решать задачи анализа данных в любых предметных областях при под-

держке экспертов. 

5 Экспертный ( в дополне-

ние к навыкам професси-

онального уровня) 

знание современного состояния наук о данных и смежных областей; 

способность вести исследовательскую деятельность в сфере наук о данных, разрабаты-

вать новые методы анализа данных. 
 

Для исследования были взяты три уровня 

сформированности цифровых компетенций 

(начальный, базовый и продвинутый), что соот-

ветствует минимально необходимому уровню 

сформированности цифровых компетенций со-

гласно паспортам направлений подготовки бака-

лавриата по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование». 

Для анализа сформированности ЦК у студен-

тов мы применили комплексный подход, а имен-

но разделили опрос на уровни сформированно-

сти по: 1) информационной и медиакомпетент-

ности; 2) потребительской компетенции, 3) ком-

муникативной компетенции; 4) технической 

компетенции. Полученные результаты представ-

лены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности цифровых компетенций у студентов-бакалавров 

 по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

 

Рассматривая уровень сформированности тех-

нической компетенции, можно сказать, что про-

двинутый и начальный уровень имеют практиче-

ски одинаковые значения (29 % и 27 % соответ-

ственно). На базовом уровне по техническим ком-

петенциям 44 % респондентов могут эффективно и 

безопасно использовать технические и программ-

ные средства для решения различных задач, в том 

числе использование компьютерных сетей и об-

лачных сервисов. При этом остается 30 человек 

(27 %), не достигших даже базового уровня знаний, 

умений и навыков для эффективной работы с тех-

ническими средствами. 

Уровень сформированности коммуникативной 

компетенции у бакалавров имеет высокие показа-

тели (продвинутый уровень имеют 

75 респондентов (67 %)). Подавляющее большин-

ство студентов уверенно владеют различными 

формами коммуникации (электронная почта, чаты, 

блоги, форумы, социальные сети и др.), 33% (11% 

на начальном и 22% на базовом) респондентов еще 

не в полной степени достигли продвинутого уров-

ня овладения коммуникативной компетенцией. 

Уровень сформированности потребительской 

компетенции примерно одинаковый у студентов 

(продвинутый – 38%, базовый – 35% и началь-

ный – 27%). Важно отметить, что начальный уро-

вень имеют треть опрошенных респондентов, что 

говорит о неумении или необученности в полном 

объеме применять цифровые устройства и интер-

нет-ресурсы в решении повседневных жизненных 

ситуаций.  
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Значения по информационной и медиакомпе-

тентности указывают на низкий процент: «про-

двинутый уровень» – 11%, что может означать 

отсутствие знаний и умений по использованию 

цифровых ресурсов, а именно невладение выбо-

ром поисковиков в итернет-пространстве, незна-

ние основ архивирования и структурирования 

информации, ее критического осмысления. Нель-

зя не отметить, что практически треть респон-

дентов по сформированности медиакомпетент-

ности осталась на начальном уровне (36 %). Это 

может означать, что студенты нуждаются в при-

обретении знаний в области медиа-пространства, 

его использования и применения в будущей 

профессиональной деятельности.  

Итак, можно сказать, что уровень сформиро-

ванности контекстно-технологического компо-

нента готовности бакалавров к педагогической 

медиации имеет неоднозначные результаты.  

Личностный (мотивационный) компонент от-

ражает, насколько студент-бакалавр готов к уча-

стию в медиативных процессах, предупрежде-

нию и предотвращению деструктивного поведе-

ния в цифровом пространстве, насколько он мо-

тивирован на готовность помочь, стать посред-

ником в конфликтах и проблемах, возникающих 

в цифровом пространстве, исходя из своих лич-

ностных качеств и способностей. При этом важ-

но осознавать выбор будущей профессии: готов 

ли бакалавр к саморазвитию и самообучению, 

готов ли к педагогической деятельности с точки 

зрения психологических аспектов [Чуприс, 2018; 

Щербакова, 2017]. 

Комплексный опрос по личностному (моти-

вационному) компоненту, проведенный нами, 

показал (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Уровень готовности бакалавров к педагогической медиации 

 по личностному (мотивационному) компоненту (%).  
 

Диаграмма показывает, что психологическая 

готовность к профессиональной деятельности у 

бакалавров средняя (48 %) и высокая (35 %), то 

есть студенты осознано подходят к работе в 

школах и учебных заведениях, но средние ре-

зультаты преобладают, что может означать от-

сутствие полной уверенности в готовности к пе-

дагогической деятельности. 17 % респондентов 

не готовы или не до конца понимают профессио-

нальные перспективы педагогической работы. 

Результаты готовности к использованию прие-

мов медиации в конфликтных ситуациях по уров-

ням следующие: низкий 44 %, высокий и средний 

имеют значения в 23 % и 33 %. Больше половины 

респондентов готовы к предупреждению и 

предотвращению деструктивных проявлений 

в жизненных ситуациях (57 %), что означает 

наличие данных проявлений в разных сферах 

жизнедеятельности человека и готовность студен-

тов-бакалавров участвовать в мероприятиях, свя-

занных с профилактикой деструктивных проявле-

ний в быту и профессиональной деятельности.  

На диаграмме виден очень высокий показа-

тель по уровню готовности к самосовершенство-

ванию (саморазвитие, получение дополнительно-

го образования) – 81 %. Бакалавры готовы про-
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должать свою профессиональную деятельность, 

не останавливаясь на достигнутом. Лишь 21 че-

ловек из числа опрошенных (8 % – средний и 

11 % – низкий) не видят необходимости в даль-

нейшем саморазвитии в профессиональной дея-

тельности. 

Уровень осознанности выбранной профессии 

указывает на то, что большинство студентов по-

дошли осмысленно к выбору профессии (высо-

кий – 65 % и средний – 24 %). Всего 2 человека 

(11%) сомневаются в выборе профессии. 

Говоря о готовности бакалавров к педагогиче-

ской медиации по личностному (мотивационно-

му) компоненту, можно отметить следующее: 

 большинство респондентов готовы к 

педагогической деятельности, сделали 

осознанный выбор профессии, но есть те, кто не 

готов работать в образовательных учреждениях; 

 многие готовы прийти на помощь в 

сложных конфликтных ситуациях, но отсутствие 

знаний о приемах и методах медиации не дают 

им полного понимания действий в разрешении 

конфликтов; 

 преимущественное количество студентов-

бакалавров готовы продолжать обучение и 

совершенствоваться в профессиональном 

направлении и получать знания о 

конфликтологии, медиации и т. д. 

Подводя итоги изучению готовности бакалав-

ров к педагогической медиации как средству 

предупреждения деструкции в цифровом про-

странстве, можно сказать, что: 1) большинство 

респондентов имеют низкий уровень знания ме-

диации и не связывают медиацию со сферой об-

разования, что говорит о низком уровне сформи-

рованности готовности бакалавров к профессио-

нальной медиации по когнитивно-

содержательному компоненту; 2) неоднознач-

ность показателей по контекстно-

технологическому компоненту готовности бака-

лавров к педагогической медиации говорит о 

необходимости повышения уровня знаний, уме-

ний и навыков в области цифровых техник и 

технологий с применением программного обес-

печения, работе на онлайн-платформах и в ин-

тернет-пространстве, знании стандартов без-

опасности и т. д.; 3) большинство респондентов 

готовы к педагогической деятельности по лич-

ностному (мотивационному) компоненту и сде-

лали осознанный выбор профессии, многие гото-

вы прийти на помощь в сложных конфликтных 

ситуациях, но отсутствие знаний о приемах и 

методах медиации не дает им полного понима-

ния действий при разрешении конфликтов, что 

говорит о необходимости получения знаний 

о конфликтологии, медиации и т. д. 

Для получения знаний о медиации была раз-

работана авторская дополнительная общеобразо-

вательная (общеразвивающая) программа «Про-

грамма развития педагогической медиации: от 

теории к практике», рассчитанная на 72 часа. 

Цель данной программы – познакомить 

участников с основными концепциями и прин-

ципами педагогической медиации, развить навы-

ки эффективной коммуникации, включая слуша-

ние, вопросы и умение выражать свои мысли, 

обучить участников проводить успешные медиа-

тивные сессии в контексте образования, способ-

ствовать формированию способности разрешать 

конфликты в образовательной среде, содейство-

вать развитию эмоционального интеллекта и 

межличностных навыков. 

Задачи программы: ознакомить участников с 

теорией педагогической медиации; развить ком-

муникативные навыки у участников; изучить ме-

тод проведения медиативных сессий в образова-

тельной среде; применить практические аспекты 

педагогической медиации на практике. 

По завершении программы участники приоб-

ретут глубокое понимание педагогической меди-

ации, смогут успешно применять ее методы в 

практической образовательной деятельности, 

сформируют ключевые навыки в области комму-

никации, управления конфликтами и сотрудни-

чества, усовершенствуют личную профессио-

нальную эффективность. 

Заключение 

Как показывает опыт каждого человека, 

школьная жизнь является достаточно сложным 

процессом, включающим в себя не только учеб-

ные ситуации, но и совершенно разные уровни 

взаимодействия большого количества людей: 

родителей, педагогов, обучающихся, где доста-

точно часто возникают конфликты и конфликт-

ные ситуации.  

Школьная медиация подразумевает создание 

безопасной среды в образовательно-

воспитательной сфере для гармоничного развития 

подрастающего поколения, признания равных 

прав и возможностей реализовать свои интересы, 

не нанося ущерба другим. Цель медиации состоит 

в поиске выхода из конфликта, а не в поиске ви-

новатых, поэтому службы медиации в школе 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 1 (136) 

Педагогическая медиация как средство предупреждения деструкции  

в цифровом пространстве у будущих педагогов 

97 

называют «службой примирения», что и отражает 

истинный смысл медиации как таковой. 

Результаты, полученные в ходе исследования, 

на наш взгляд, помогут будущим педагогам при-

менять на практике знания о педагогической ме-

диации как средстве предупреждения деструк-

ции в цифровом пространстве, что положительно 

скажется на воспитательном и учебном процес-

сах в образовании, предупредит конфликты в 

онлайн-сообществах (кибербуллинг, онлайн-

жестокость, экстремизм и т. д.). 
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