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ВВЕДЕНИЕ 
 

Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. определяет прио-
ритетные задачи содействия адаптации и интеграции ми-
грантов, формирование конструктивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающим сообществом. Образова-
тельные учреждения призваны стать основными площадками 
адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультурное 
пространство нашей страны, институтами их первичной со-
циализации. Актуальность проблемы изучения адаптацион-
ного процесса у детей-мигрантов в общеобразовательной 
школе связана с динамическими социально-психологиче-
скими процессами в изменяющемся обществе, которые про-
исходят в российском образовании.  

По данным Росстата, в 2023–2024 гг. основными причи-
нами миграции в нашу страну являются: 1) наличие работы и 
постоянного заработка; 2) возможность получения образова-
ния; 3) возможность приобретения собственного жилья; 
4) личная безопасность и безопасность семьи.  

Мигранты и их семьи, проживая на территории Россий-
ской Федерации, взаимодействуют с представителями при-
нимающего их социума, по-разному адаптируются к новым 
для них условиям жизни [3; 6; 7], эмоционально переживают 
изменения в религиозной идентичности, изменения в этно-
национальных установках [5], сталкиваясь с проявлениями 
негативного отношения со стороны представителей прини-
мающего населения [1, 2].  
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В свою очередь дети мигрантов, сталкиваясь с негатив-
ными проявлениями со стороны принимающего социума, за-
частую более интенсивно, чем их родители, переживают нега-
тивный социально-психологический опыт, так как адаптаци-
онный механизм с трудом принимает смену культурных и 
национальных парадигм и требуется больше времени для 
межкультурной адаптации. Для успешной адаптации уча-
щихся-мигрантов в школе важным является применение про-
филактических программ для разрешения конфликтных си-
туаций с учетом их особенностей.  
  



6 

 
Особенности адаптационного механизма  

учащихся-мигрантов в образовательной среде 
 

Время адаптационного периода детей-мигрантов педа-
гоги оценивают по-разному: от года до четырех лет. За это 
время дети-мигранты преодолевают ряд трудностей, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в процессе переселения. 
Адаптация ребенка зависит от многих факторов. Все их 
можно разделить на индивидуальные (внутренние) и группо-
вые (внешние) [3].  

Так, к внутренним факторам в первую очередь отно-
сятся возраст ученика (чем младше школьник, тем проще ему 
адаптироваться к новой ситуации), половая принадлежность 
(мальчики-мигранты в силу особенностей культурных тради-
ций обычно осваиваются быстрее девочек), индивидуальные 
особенности личности (темперамент, характер, уровень ин-
теллектуального развития, владение языком).  

К внешним факторам относится настрой коллектива, в 
который попадает ребенок-мигрант (дружелюбный или враж-
дебный), его готовность прийти на помощь и желание в обще-
нии. Наиболее яркими проблемами в адаптации ребенка-ми-
гранта выступают проблемы языкового и социокультурного 
барьеров [3]. Наличие этих сложностей препятствует успеш-
ной социализации ученика-мигранта, осложняет процесс 
усвоения информации и психологической адаптации ре-
бенка, вследствие чего ребенок сторонится общественной, 
классной и внеклассной деятельности, настраивается против 
окружающего социума, считая его непонимающим, чужим, 
агрессивно настроенным; страдает из-за отсутствия друзей, 



7 

считает себя менее способным, тем самым содействуя форми-
рованию у себя заниженной самооценки.  

В процессе адаптации ученика в школе выделяют не-
сколько этапов:  

1. Учебная адаптация: включение ребенка-мигранта в 
учебную, воспитательную и внеклассную деятельность 
школьного класса, а также усвоение норм поведения, приня-
тых в школе.  

2. Социально-педагогическая адаптация: формирова-
ние и установление межличностных связей детей-мигрантов 
в пространстве школы.  

3. Культурная адаптация: развитие у ребенка-ми-
гранта представления о культурных особенностях и нормах 
нового социума и включение ребенка в него. 

Важно отметить, что акцент в адаптации делается не на 
национальной принадлежности ребенка, его возрасте, вре-
мени поступления в школу или умственных способностях, а 
на показателях успешной интеграции в классе. Успешная ин-
теграция ребенка-мигранта в классе — одна из главных целей 
классного руководителя. Именно учитель может способство-
вать формированию правильного отношения к новому уче-
нику, созданию комфортного климата в классе, успешному 
вхождению ребенка в коллектив. Педагог выступает своего 
рода медиатором между ребенком-мигрантом и другими 
обучающимися — процесс адаптации отчасти перерастает в 
процесс восстановительной медиации.  

Восстановительная медиация — это процесс, в котором 
медиатор создает гармоничные условия для взаимодействия 
двух сторон, способствует пониманию сторонами друг друга, 
предотвращает возможные конфликты и непонимание [3]. 
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Самым важным в этом процессе является активное взаимо-
действие обеих сторон, которому способствует независимый 
медиатор. Несмотря на то, что традиционно такой метод при-
меняется в практике органов правосудия, его необходимо ис-
пользовать и в процессе адаптации ученика-мигранта в обще-
образовательной школе. Это будет полезной практикой для 
развития умения самостоятельно разрешать сложные ситуа-
ции, не причиняя вред себе и другим. Успешность протекания 
этого процесса гарантирует нахождение общего решения, 
устраивающего обе стороны, принятие которого всегда обу-
словлено межличностными отношениями учеников, пережи-
ванием ими определенных эмоций и чувств. Акцент в таком 
случае следует сделать не столько на переходе от позиций к 
интересам, сколько на чувствах сторон, построении конструк-
тивного общения и формировании доверия между учени-
ками.  

В школьной практике за основу восстановительной ме-
диации можно взять такое умение личности, как толерант-
ность. Каждый ученик класса должен понимать, что толерант-
ность – это доброжелательный настрой на людей во взаимо-
действии с ними, а также набор позитивных установок в об-
щении. Под толерантностью также понимают терпимость, ха-
рактеризующуюся снисходительным отношением к поступ-
кам других людей и умением мириться с чужим мнением. 
Подлинная толерантность во многом основывается на эмпа-
тичных способностях человека. Так, эмпатия как способ-
ность к сочувствию, сопереживанию и пониманию состояния 
другого человека выступает критерием психологически здо-
ровой личности, толерантность — критерием социально 
здоровой личности [2].  
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Толерантность и эмпатия по отношению к детям-ми-
грантам выступают не только актом уважения, но и призна-
ком включенности в общение (а соответственно, и работы над 
собой). Эмпатия способствует установлению понимания и 
контакта между людьми. Благодаря эмпатии личность может 
взглянуть на ситуацию с разных ее сторон, заметить все ее 
сложности. Ученик-мигрант в своих желаниях и требованиях 
ничем не отличается от ученика социального большинства. 
Он также испытывает потребность в общении, признании 
и уважении! 

При условии имеющегося в ученическом коллективе 
высокого уровня развития эмпатийных способностей это спо-
собствует лучшей и более быстрой интеграции ребенка-ми-
гранта в классе. В исследовании Т.В. Снегиревой и М.Е. Его-
рова было выявлено, что ученики из числа мигрантов обла-
дают более низкими показателями уровня эмпатии. Они ме-
нее склонны к проявлению эмпатичности, зависимы от окру-
жающих (лишь 10 % проявили тенденцию к независимости), 
стараются избегать общения со сверстниками [4]. Успешный 
педагог должен работать над созданием целостного, друж-
ного коллектива и успешной интеграцией ребенка-мигранта 
в классе. Развивая в учениках любовь, уважение, понимание и 
сочувствие, учитель способствует тому, что дискриминация 
(гендерная, национальная, религиозная и др.) не проявляется 
ни в каком виде, и обеспечивает взаимодействие социально 
здоровых личностей. Дети-мигранты при таком сценарии 
адаптируются намного быстрее. Эмпатия как чувство слияния 
состояний не требует общности языка и убеждений, основы-
ваясь на эмоциональной сфере, она позволяет понять друг 
друга людям разных конфессий и народов. Так, ребенок-
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мигрант не только изучает язык и традиции нового региона 
страны, но и, сам не осознавая того, начинает понимать стиль 
мыслей окружающего его коллектива, учится милосердию, 
взаимоуважению и терпимости, начинает думать, как другие 
ученики, принимает окружающих такими, какие они есть, 
осознает равенство между ними и постепенно, вливаясь в 
культуру другого региона, успешно интегрируется в классе.  

Толерантность и эмпатия являются обязательным 
качествами достойного педагога. Их проявление учителем 
находит эмоциональный отклик у учащихся между собой и 
между ними и педагогом. Положительное отношение друг к 
другу и приятный психологический климат коллектива спо-
собствуют более успешному процессу обучения и социализа-
ции его участников. Так, для успешной социализации ре-
бенка-мигранта в школе учитель может применять различ-
ные техники по развитию у учеников эмоционального интел-
лекта (ЭИ) в целом и эмпатии в частности. Важно обращать 
внимание на эмоции, которые испытывают при этом ученики 
(учить их проявлению положительных эмоций). Сначала, 
чтобы узнать уровень ЭИ учащихся, следует провести социо-
метрический опрос и диагностику эмпатийных проявлений, а 
после, воздействуя в первую очередь на признанных лидеров, 
развивать уважительное отношение к новоприбывшему уче-
нику с помощью собственного примера. На первых этапах со-
циализации ребенка-мигранта лучше использовать группо-
вые виды работ (спортивные соревнования, общественные 
проекты и др.), позднее перейти к работе в парах и формиро-
ванию отдельных дружеских связей ребенка. Находясь в эмо-
ционально приятном климате, в атмосфере взаимоуважения 
и понимания друг друга, ученики создают благоприятную 
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почву для успешной интеграции ребенка-мигранта в школе. 
Тем самым, вливаясь в коллектив, ребенок из числа мигран-
тов успешно адаптируется не только в школьном классе и об-
разовательном учреждении, но и в новом месте проживания, 
культуре в целом. При проявлении взаимной эмпатичности 
между учениками прохождение этапов учебной, социально-
педагогической и культурной адаптации ребенка-мигранта 
проходит не только более быстро, но и более результативно: 

1) Высокий уровень эмпатичности ребенка-мигранта 
способствует его успешной интеграции в школе.  

2) Высокий уровень появления эмпатичности учите-
лем выступает примером для развития чувства эм-
патии у учеников.  

3) Высокий уровень эмпатийных проявлений коллек-
тива гарантирует принятие нового ученика в классе 
и установление между ними положительных соци-
альных связей. 

В качестве вывода отметим, что эти знания необходимы 
классному руководителю как инструмент работы с детьми-
мигрантами, которые оказались в трудной жизненной ситуа-
ции. Формирование эмоционального благоприятного кли-
мата способствует успешной интеграции ребенка-мигранта в 
школе, для этого необходимо применять медиативные прак-
тики и восстановительные программы. Возможности медиа-
ции как альтернативного и инновационного подхода к про-
филактике и разрешению конфликтов, в том числе межэтни-
ческих, в рамках образовательных организаций является од-
ной из самых перспективных технологий конструктивного 
разрешения конфликтов с участием третьей, нейтральной, 
беспристрастной в данном споре стороны – медиатора. Такая 
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особая форма посредничества направлена на оказание содей-
ствия конфликтующим сторонам в как можно более скором 
приведении спора к взаимовыгодному решению, причём ме-
диатор создаёт условия для межкультурного диалога, а не за-
нимает позицию одной из сторон. Благодаря этому конфлик-
тующие стороны приобретают позитивный опыт совместного 
решения сложных ситуаций и тем самым развивают свои со-
циальные коммуникативные компетенции. 
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Восстановительные программы, реализуемые  

в рамках функционирования службы примирения  
(медиации) 

 
Восстановительные программы — формы организации 

восстановительного процесса, такие как восстановительная 
медиация, программа по заглаживанию вреда, круг сообще-
ства, школьная восстановительная конференция, семейный 
совет (семейная конференция) и другие.  

В орбиту нашего внимания попадают два вида восстано-
вительных программ:  

- восстановительная программа как вид работы с несо-
вершеннолетними, отражающая социокультурные, соци-
ально-педагогические особенности территории проведения 
(программа примирения жертв и правонарушителей, семей-
ная конференция, круги сообществ и другие профилактиче-
ские программы;  

- восстановительная программа как работа по конкрет-
ному случаю. 

Восстановительная медиация («Программа примире-
ния», «Программа по заглаживанию вреда») – программа, при 
реализации которой конфликтующие (или обидчик и жертва) 
встречаются для переговоров, а ведущий восстановительной 
медиации создает условия для взаимопонимания всех участ-
ников и для достижения договоренности о приемлемых для 
них вариантах разрешения проблемы (при необходимости – о 
заглаживании причиненного вреда).  

«Круг сообщества» — программа, направленная на ра-
боту с групповыми конфликтами, ситуациями изгоев, 
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межэтническими конфликтами, для поддержки пострадав-
ших и пр. Круг сообщества помогает участникам восстановить 
смыслы и цели того, что их волнует, с учетом культурных и 
ценностных ориентиров. Важнейшей особенностью «кругов» 
является привлечение к обсуждению проблемы заинтересо-
ванных людей, что обеспечивает их активное участие в при-
нятии решения и разделении ответственности за его выпол-
нение, а также способствует поддержке позитивных измене-
ний в сообществе. 

«Семейная восстановительная встреча» («Семейная 
конференция») — программа, способствующая активизации 
ресурса семьи для выработки членами расширенной семьи 
собственного плана по выходу из трудной жизненной ситуа-
ции (или социально опасного положения) для обеспечения 
безопасности и благополучия несовершеннолетних членов 
семьи. Вероятность выполнения семьей собственного плана 
значительно выше, чем планов, разработанных специали-
стами. 

Рассмотрим основные восстановительные программы. 
Восстановительная медиация («Программа примире-

ния», «Программа по заглаживанию вреда»). Очень часто из-
за того, что конфликтующие стороны охвачены эмоциями, 
настроены друг к другу агрессивно и испытывают недоверие 
друг к другу, они не могут поговорить и обсудить сложившу-
юся ситуацию самостоятельно. Поэтому на встрече сторон ну-
жен медиатор – нейтральный посредник, ведущий встречи, — 
который не будет никого ни обвинять, ни защищать, будет 
равно поддерживать обе стороны, а также контролировать 
безопасность ситуации и соблюдение правил встречи. При 
этом ответственность за разрешение ситуации принадлежит 
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самим сторонам, и только они сами принимают решение по 
поводу своей ситуации. Естественно, что сразу стороны могут 
быть и не готовы к подобному диалогу.  

Восстановительная медиация проходит несколько важ-
ных этапов. 

Первый этап является подготовительным. На данном 
этапе медиаторы получают информацию о конфликте и ана-
лизируют его по источнику информации, типу и характеру 
конфликта, его криминогенной направленности. Также выяс-
няют, готов ли обидчик участвовать в разрешении конфликт-
ной ситуации, и планируют индивидуальную встречу с каж-
дой из сторон. 

Второй этап заключается в проведении предваритель-
ных бесед с каждым участником с целью подготовки сторон к 
примирительной встрече.  

В ходе такой беседы ведущий даёт участнику возмож-
ность рассказать свою версию и обсудить причины произо-
шедшего, помогает выговориться, справиться с агрессивными 
чувствами, стать способным слушать и воспринимать другого 
человека, проясняет его потребности, предлагает озвучить 
вопросы, которые он хотел бы обсудить с противоположной 
стороной, рассматривает различные возможные пути урегу-
лирования сложившейся ситуации, в том числе участие в при-
мирительной встрече. В случае согласия участников кон-
фликта на встречу назначается дата и время её проведения, 
объясняются правила и роль медиатора на встрече.  

Третий этап — это непосредственно сама восстанови-
тельная медиация, призванная организовать конструктив-
ный диалог между сторонами, озвучивание своих и понима-
ние чувств другого участника встречи. В ходе этого этапа 
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обсуждаются и фиксируются предлагаемые варианты реше-
ния конфликта, а также принимаются обязательства в случае 
неисполнения этих решений. В завершение третьего этапа 
проводится подготовка к будущему. Она осуществляется с по-
мощью вопросов: «Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы 
подобное не повторилось?», «Как ты поступишь, если ты или 
кто-то из твоих друзей попадет в похожую ситуацию?». В рам-
ках заключаемого соглашения между сторонами появляется 
возможность узнать, довольны ли они встречей, осталось ли 
что-то недосказанное и какой опыт они получили.  

Заключительным этапом является сопровождение 
медиаторами участников примирительной встречи в течение 
некоторого периода, обычно, в течение месяца (в зависимо-
сти от сложности ситуации). На данном этапе медиаторы осу-
ществляют включенное и невключенное наблюдение за сво-
ими подопечными, обсуждают с ними развитие отношений с 
противоположной стороной, и отслеживают выполнение 
условий договора.  

Целью программы примирения конфликтующих сто-
рон является создание определённых условий для проведения 
конструктивного диалога между участниками конфликта, 
с тем чтобы они поняли друг друга, приняли на себя ответ-
ственность за произошедшее и самостоятельно вырабо-
тали совместное решение по устранению конфликта, за-
глаживанию нанесенного вреда и налаживанию дальнейших 
взаимоотношений так, чтобы исключить повторение про-
изошедшего.  

Ведущий не должен оказывать на человека давление, 
принуждая его участвовать в примирительной встрече. Уча-
стие в программе может быть только добровольным, то есть в 
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случае отказа хотя бы одной из сторон встреча не проводится. 
При таком варианте развития событий могут быть использо-
ваны другие программы, помогающие удовлетворить потреб-
ности согласившейся стороны и способствующие восстанов-
лению нормальных отношений, нарушенных конфликтом.  

Одним из важнейших принципов медиации является 
конфиденциальность. Согласно правилам встречи, ничего из 
произошедшего на встрече не выносится вовне, вследствие 
чего участники чувствуют себя достаточно безопасно. Исклю-
чение составляют случаи (как указано ранее), когда медиа-
тору становится известна информация, связанная с угрозой 
жизни либо возможности совершения преступления. Если ад-
министрации школы необходим отчёт о проведенной про-
грамме, ведущий вместе с участниками обговаривает его со-
держание.  

 
✓ Программа «Школьные конференции» («Круг сообще-
ства») [8].  

Довольно часто в школах конфликтная или криминаль-
ная ситуация затрагивает большое количество участников. В 
школьной медиации примирительные встречи поэтому полу-
чили название «Школьные конференции». Сторонами в кон-
ференции выступают группы или человек и группа. Доста-
точно стандартным поводом для проведения школьных кон-
ференций являются драки, унижения или издевательства. 
Они могут проводиться также в случае угрозы исключения 
ученика из учебного заведения в связи с систематическим 
срывом занятий или наличием у него прогулов. Школьная 
служба примирения в состоянии предложить лучший выход 
при практическом решении сложных дисциплинарных 
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проблем, чем исключение из школы или отстранение от заня-
тий «трудных» подростков. Здесь появляется возможность 
выявить проблемы ученика (часто семейные и, в некоторых 
ситуациях, настолько сложные и запущенные, что существует 
риск социального сиротства) и наметить пути их решения си-
лами сверстников, специалистов школы, родителей. 

Школьные конференции помогают также при разреше-
нии затяжных конфликтов между классами, между учеником 
и классом, классом и учителем (учителями), в том числе с ме-
жэтническим контекстом. 

Важную роль школьные конференции могут сыграть для 
преодоления ситуации отвержения (остракизма) ребёнка в 
классе. В определённых случаях предметом насмешек явля-
ются те или иные физические недостатки, в других — сам от-
верженный провоцирует своим поведением негативную ре-
акцию других детей. Неумение ребёнка строить отношения со 
сверстниками, психологическая травма, которая начинает 
проявляться в его поведении, те или иные невротические 
наклонности вызывают отторжение со стороны части класса. 
Обычно дети достаточно жестоко реагируют на нарушение 
сложившихся групповых норм, и нередко начинается травля 
этого ребёнка. Учителя в подобных случаях пытаются выяс-
нить зачинщиков и начинают их «прорабатывать», что мало 
помогает: те сами нуждаются в коррекции поведения. Веду-
щий конференции, напротив, апеллирует к здоровому ядру 
класса, которые в силу специфики детского возраста могут 
просто не замечать проблем отвергаемого ученика, а иногда 
невольно провоцировать конфликтные ситуации. 

Конференции позволяют ребятам обратить внимание 
на собственное поведение и наметить пути изменения. 
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Участники получают возможность высказать друг другу свои 
претензии и выговориться, обсудить факторы, вызывающие 
враждебность, и сделать шаг к взаимопониманию. Одновре-
менно фактически идёт обучение конструктивному способу 
разрешения конфликта. Для проведения школьной конферен-
ции должно быть подготовлено помещение, в котором можно 
рассадить всех участников по кругу, чтобы во время общего 
разговора все могли видеть всех, что способствует открытому 
общению и достижению взаимопонимания (при большом ко-
личестве участников возможно использование спортивного 
или актового зала).  

Ход предварительной встречи (отдельно с каждой из 
сторон конфликта): 

 Приветствие, знакомство, представление целей 
школьной конференции. 

 Ведущий предлагает участникам принять правила 
поведения в кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей 
точке зрения, не допускать обвинительных высказываний, 
после окончания встречи сохранять конфиденциальность 
и т. д. Участники обсуждают эти и другие правила и прини-
мают их. 

 Каждый участник высказывает свое мнение о ситуа-
ции, отвечая на вопросы: в чем состоит ситуация, как разви-
вался конфликт, каков вклад каждой стороны в возникнове-
ние и развитие конфликта, каковы последствия для их жизни, 
какие чувства вызывает эта ситуация. В ходе этой беседы ве-
дущий помогает участникам прояснять их чувства, скрытые 
потребности, истинные стремления, применяя приемы ак-
тивного слушания: отражение чувств, перефразирование, ре-
зюмирование. 
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 Ведущий делает выводы, обобщает все высказыва-
ния. 

 Участники высказывают свое мнение о возможно-
стях разрешения конфликта, о том, что может сделать каждая 
сторона для этого, а также о том, как будет проходить обмен 
мнениями и предложениями во время конференции между 
сторонами. Ведущий делает акцент на том, что на общей 
встрече представители каждой стороны не только будут 
иметь возможность высказать свое мнение, но и должны это 
сделать. Ведущий информирует ребят о своей нейтральной 
позиции в отношении правоты или неправоты сторон кон-
фликта, а также о своей главной миссии – помощь в возник-
новении и осуществлении подлинного диалога между участ-
никами. 

 Ведущий повторно обобщает все высказывания, де-
лает выводы, благодарит участников и завершает встречу. 

Ход школьной конференции (все участники кон-
фликта): 

 Приветствие ведущего, представление целей начав-
шейся встречи. 

 Знакомство. Каждый участник называет свое имя и 
цель своего участия во встрече. 

 Ведущий предлагает участникам принять правила 
поведения в кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей 
точке зрения, не допускать обвинительных высказываний, 
после окончания круга сохранять конфиденциальность и т. д. 
Группа обсуждает эти и другие правила и принимает их. 

 Каждый участник высказывает свое мнение о ситуа-
ции, отвечая на вопросы: в чем состоит ситуация, как разви-
вался конфликт, каков вклад каждой стороны в 
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возникновение и развитие конфликта, каковы последствия 
для их жизни, какие чувства вызывает эта ситуация. В ходе 
этой беседы ведущий помогает участникам прояснять их чув-
ства, скрытые потребности, истинные стремления, применяя 
приемы активного слушания: отражение чувств, перефрази-
рование, резюмирование. 

 Ведущий обобщает все высказывания, делает вы-
воды. 

 Участники высказывают свое мнение о возможно-
стях разрешения конфликта, о том, что может сделать для 
этого каждая сторона. 

 Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы 
и проверяет, насколько они совпадают с мнением членов 
круга. 

 Ведущий предлагает участникам поделиться своими 
впечатлениями о прошедшей встрече, участники делают это 
по желанию. 

 Ведущий благодарит всех за участие и завершает 
встречу. 

Задачи ведущего во время проведения школьной 
конференции: 

− Организация коммуникации. 
− Оказание поддержки участникам в ситуациях, когда 

они испытывают негативные чувства (плачут, молчат в ответ 
на вопросы, слышат в свой адрес критику и т. д.). 

− Выдерживание темы разговора, если он уходит в об-
ласти, не относящиеся к целям, поставленным перед участни-
ками. 

− Недопущение критики, обвинений, клеймения 
участников в адрес друг друга. 
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− Постоянное ориентирование участников на то, 
чтобы, говоря, они обращались не к ведущему (что гораздо 
легче в подобной ситуации), а к тому человеку, для кого пред-
назначено высказывание, т. е. не «он(а) сказал(а)…», а «ты ска-
зал(а)…». 

− Поддержка ведущим инициатив, направленных на 
личностный рост конфликтующих сторон. Например, если 
дети начинают вырабатывать цивилизованные правила пове-
дения в группе, следует поддержать эту инициативу и дать 
возможность высказаться всем участникам.  

Одновременно важно выяснить факторы, мешающие 
диалогическим формам взаимодействия учеников и учите-
лей. Ведущему необходимо уметь работать уже не только с от-
дельными подростками, но и с подростковыми (детскими) 
компаниями (сообществами). В противном случае есть опас-
ность, что конференция воспроизведёт обычный режим груп-
повых взаимодействий, где фактически лишь получат под-
тверждения «властные полномочия» лидеров.  

Исключительно важна роль того, кто в дальнейшем под-
держит всё положительное, что может укрепить нормальные 
отношения между участниками конференции (в этой роли 
могут выступать социальные работники, учителя, школьные 
психологи).  

Освоение и использование программ примирения и 
школьных конференций отвечает наболевшим вопросам 
школьной жизни, таким как: 

• обеспечение новыми способами работы классных ру-
ководителей, социальных педагогов и школьных психологов 
и тем самым повышение неформального статуса работников, 
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осуществляющих воспитательную работу в школе, а также по-
вышение степени управляемости поведением подростков; 

• совершенствование взаимодействия родителей и пе-
дагогов в воспитательной работе и тем самым повышение до-
верия к школе со стороны населения;  

• ПМПк (консилиум специалистов) по результатам 
проведенной работы. 

Цель консилиума: обмен мнениями по следующим во-
просам: 

1) алгоритм проведения школьной конференции 
(насколько он разработан); 

2) насколько эффективно были проведены предвари-
тельные встречи с каждой из противоборствующих сторон; 

3) достигла ли школьная конференция поставленных 
целей; 

4) как возникали и как преодолевались затруднения в 
ходе работы, что мешало и что помогало достижению постав-
ленных целей; 

5) каков прогноз развития ситуации. 
 

✓ Программа «Круги заботы» («Семейная конферен-
ция») [8]. 

Среди семей, находящихся в ситуации кризиса (в их 
числе семьи мигрантов), дети в которых подвергаются риску 
травли, социального сиротства, есть такие, где родители не 
считают, что ребенок уходит из дома из-за проблем или они 
сами отказываются от него по причине отсутствия взаимопо-
нимания и конфликтных отношений. Родители, как правило, 
уверены в том, что уходы и отказы связаны с недостатками в 
характере ребенка, невозможностью заставить его 
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подчиняться и т. д. Если в ходе подготовки такой семьи к при-
мирительным процедурам не удается переориентировать ро-
дителей и создать мотивацию на примирение, представля-
ется возможным временно встать на точку зрения родителей 
и предложить им помощь, поскольку это соответствует их по-
требностям. Как правило, родители, не признавая необходи-
мости примирения и налаживания отношений со своим ре-
бенком, фактически отказывают ему в осуществлении заботы 
и поддержки. В этой ситуации необходимо создавать некото-
рый эквивалент первичной социальной среды, поддерживаю-
щей подростка. Социальный работник школы или лицо, от-
ветственное за воспитательный процесс в школе, в ходе об-
следования семьи одновременно исследует социальное окру-
жение этой семьи, определяет возможных участников про-
граммы (родственники, социальный педагог, психолог, учи-
теля, класс, где учится подросток, коллеги с места работы ро-
дителей и т. д.), во время встреч с ними определяет, насколько 
каждый из них заинтересован в осуществлении не только за-
боты о ребенке, но и социализирующих воздействий на него. 

После того как социальный работник (или лицо, ответ-
ственное за воспитательный процесс в школе) наладит взаи-
мопонимание и согласие с членами семьи в оценке ситуации, 
а также в характере принимаемых мер, он информирует ро-
дителей о предстоящей встрече с участниками «Круга за-
боты». Далее он выясняет, в какой форме, в каком количестве, 
в течение какого времени они хотели бы взаимодействовать с 
теми лицами, которых они вместе с членами семьи опреде-
лили в состав «Круга заботы». 

Деятельность ведущего «Круга заботы». Ведущий по-
сле ознакомления с ситуацией и результатами 
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подготовительной работы проводит предварительные 
встречи с подростком, с его родителями, в ходе которых они 
получают информацию о предстоящем мероприятии, о его 
целях и предполагаемых результатах. Беседа с каждой из сто-
рон должна быть построена таким образом, чтобы были уста-
новлены доверительные отношения, взаимопонимание в от-
ношении оценок сложившейся в семье ситуации, необходи-
мых мер к ее исправлению. 

Результатом этих встреч должно быть получение согла-
сия ребенка и его родителей на участие в «Круге заботы», а 
также на то, что в течение определенного времени некоторый 
круг внешних для семьи лиц будет осуществлять не только за-
боту и поддержку в отношении членов семьи, но и воздей-
ствия социализирующего характера. По окончании этого пе-
риода родители снова возьмут на себя всю полноту ответ-
ственности за ребенка. Если по всем этим моментам достиг-
нуто согласие, «Круг заботы» можно считать подготовленным 
с точки зрения создания мотивации членов семьи на измене-
ние. 

Для проведения «Круга заботы» должно быть подготов-
лено помещение, в котором можно рассадить всех участников 
по кругу, чтобы во время общего разговора все могли видеть 
всех, что способствует открытому общению и достижению 
взаимопонимания. 

Ход встречи: 
 Приветствие ведущего, представление целей начав-

шейся встречи. 
 Знакомство. Каждый участник называет свое имя и 

сообщает в качестве кого он здесь присутствует. 
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 Ведущий предлагает участникам принять правила 
поведения в «Круге»: говорить о себе, о своих чувствах, о 
своей точке зрения, не допускать обвинительных высказыва-
ний, после окончания «Круга» сохранять конфиденциаль-
ность и т. д. Группа обсуждает эти и другие правила и прини-
мает их. 

 Каждый участник высказывает свое мнение о ситуа-
ции, отвечая на вопросы: в чем состоит ситуация, почему эта 
ситуация требует вмешательства, почему она требует именно 
моего участия, каким образом должна измениться ситуация, 
чтобы ребенок мог остаться в семье, а родители выполняли 
свои обязанности по воспитанию. 

 Ведущий обобщает все высказывания, делает вы-
воды, предлагает подростку и его родителям высказать свое 
отношение к мнению участников, при необходимости прово-
дится дополнительное обсуждение для того, чтобы мнения 
участников круга и членов семьи совпадали по таким важней-
шим позициям, как оценка ситуации, причины затруднений, 
необходимые изменения. 

 Каждый участник предлагает, что он мог бы делать, в 
течение какого времени и с какой периодичностью с целью 
обеспечения заботы и поддержки как по отношению к ре-
бенку, так и по отношению к родителям, с кем из участников 
круга ему придется взаимодействовать и как это взаимодей-
ствие организовать, чтобы ребенок получал не только заботу, 
но и воздействия социализирующего характера. 

 Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы 
и проверяет, насколько они совпадают с мнением членов се-
мьи, с целью достижения согласия между участниками круга 
и членами семьи. 
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 Группа обсуждает проблемы вместе с подростком и 
его родителями и принимает решение о продолжительности 
периода, когда семья будет жить в новом для себя режиме и с 
какого времени родители смогут выполнять свои функции без 
помощи участников круга. 

 Ведущий предлагает участникам поделиться своими 
впечатлениями о прошедшей встрече, участники делают это 
по желанию. 

 Ведущий благодарит всех за участие и завершает 
встречу. 

Этот план носит примерный характер. В конкретных 
случаях, для конкретных обстоятельств может составляться 
более подробный план проведения «Кругов заботы». 

Задачи ведущего во время «Круга заботы»: 
− Организация коммуникации. 
− Оказание поддержки участникам круга в ситуациях, 

когда они испытывают негативные чувства (плачут, молчат в 
ответ на вопросы, слышат в свой адрес критику и т. д.). 

− Выдерживание темы разговора, если он уходит в об-
ласти, не относящиеся к целям, поставленным перед участни-
ками «Круга». 

− Недопущение критики, обвинений, клеймения 
участников в адрес друг друга. 

Организацию реабилитационной работы осуществляет 
социальный работник. Несмотря на то что мероприятия, за-
планированные «Кругом заботы», являются реабилитацион-
ными, после их завершения семья, ступившая на самостоя-
тельный путь, продолжает оставаться в группе риска и тре-
бует в течение какого-то времени внимания со стороны соци-
ального работника. «Послекруговый» план реабилитации 
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составляется социальным работником совместно с членами 
семьи и специалистами исходя из достигнутых результатов и 
возникающих новых проблем. 

Помимо перечисленных выше основных восстанови-
тельных программ, в Службах школьной медиации реализу-
ются профилактические восстановительные программы – 
программы по ситуациям, имеющим риск развития (эскала-
ции) конфликта или совершения правонарушения, в рамках 
которой Службы школьной медиации берут на себя ответ-
ственность за их предотвращение и/или улучшение отноше-
ний. В ходе программы реализуются принципы восстанови-
тельного правосудия (восстановительной медиации – в соот-
ветствии со стандартами восстановительной медиации). 
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Информационные ресурсы по оказанию комплексной 
помощи в разрешении конфликтных ситуаций  

в образовательной среде  
 
Название  
ресурса 

Ссылка на ресурс QR-код 

Методические ма-
териалы ГАОУ ДПО 
ИРО РТ: методиче-
ские, информаци-
онно-аналитиче-
ские и др. матери-
алы по актуальным 
вопросам обучения 

Методические материалы | 
"Институт развития образо-
вания Республики Татар-
стан" (irort.ru) 
Адаптация детей-мигран-
тов в образовательной 
среде. Восстановительная 
(примирительная) медиа-
ция.pdf — Яндекс Диск 
(yandex.ru) 

 

 

КПК ГАОУ ДПО 
ИРО РТ «Восстано-
вительные техно-
логии (в том числе 
медиации) как про-
цедуры урегулиро-
вания конфликтов 
в образовании» 

http://irort.ru/ru/node/7128 
 

 

Кафедра конфлик-
тологии Казанского 
федерального уни-
верситета 

Кафедра конфликтоло-
гии\Отделение социально-
политических наук - Казан-
ский (Приволжский) феде-
ральный университет 
(kpfu.ru) 

 

КПК КФУ «Кон-
фликтология»  

Buklet.konfliktologi.2024.pdf 
(kpfu.ru) 

 

http://www.irort.ru/ru/node/85
http://www.irort.ru/ru/node/85
http://www.irort.ru/ru/node/85
http://www.irort.ru/ru/node/85
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
https://disk.yandex.ru/i/oBWzJdr2Qu0Thw
http://irort.ru/ru/node/7128
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-konfliktologii
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1571967638/Buklet.konfliktologi.2024.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1571967638/Buklet.konfliktologi.2024.pdf
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Психологическая 
служба «Примире-
ние»  
в Республике Та-
тарстан  
Муниципальная 
служба примире-
ния МБУ МП 
«Центр психолого-
педагогической по-
мощи детям и мо-
лодежи "Доверие"» 
Психологические и 
юридические кон-
сультации 
Работа со школь-
ными конфлик-
тами 
Семейная медиа-
ция – урегулирова-
ние конфликтных 
ситуаций и восста-
новление отноше-
ний 
Медиация граждан-
ско-правовых спо-
ров 

Психологическая служба 
"Примирение" (vk.com) 
 

 

Телеграм-канал 
«Восстановитель-
ное правосудие как 
иной (некаратель-
ный) способ реаги-
рования на кон-
фликтную или кри-
минальную ситуа-
цию» 

https://web.telegram.org/k/#
@restorative_justice_R 
 

 

https://vk.com/clubospzn
https://vk.com/clubospzn
https://web.telegram.org/k/#@restorative_justice_R
https://web.telegram.org/k/#@restorative_justice_R
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ТЕЗАУРУС 
 

Адаптация мигрантов 
 
Адаптация мигрантов (от лат. adaptatio – приспособ-

ление) — адаптация как процесс приспособления человека к 
новым для него условиям жизни двойственна по своей при-
роде, как двойственна и природа человека. С одной стороны, 
это приспособление человека как живого существа, а с дру-
гой — как личности, социального феномена. И в этом смысле 
адаптацию можно разделить на социальную и биологиче-
скую. То и другое составляет среду обитания. Конечно, такое 
деление условно, ибо биологическая адаптация во многом за-
висит от социальных условий, а социальная адаптация не ис-
ключает биологических особенностей человека. Выделение в 
структуре адаптации социального и биологического компо-
нентов недостаточно, чтобы выявить сущность этого про-
цесса. Расчленение явления на части по качественным при-
знакам (как любая классификация) должно носить предмет-
ный характер, иначе говоря, учитывать природу явления. По-
этому не может быть классификации адаптации вообще, а мо-
жет быть классификация адаптации в конкретной предмет-
ной области: она может быть для мигрантов, для новых рабо-
чих на производстве, для новобранцев и т. д. 

В адаптации мигрантов можно выделить три наиболее 
важных вида. 

Первый вид адаптации носит наиболее общий характер 
и означает приспособление новосела к новой социально-де-
мографической среде того места, куда вселяется мигрант. Это 
приспособление двойственно. С одной стороны, происходит 

http://law.niv.ru/doc/dictionary/migration/fc/slovar-204.htm#zag-54
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процесс установления новых родственных связей, знакомств 
и т. д., а с другой — постепенное ослабление старых родствен-
ных, земляческих, имущественных и иных связей. 

Второй вид адаптации мигрантов возникает тогда, ко-
гда в результате смены места жительства меняется и соци-
ально-экономический статус населенного пункта. Подобная 
адаптация необходима при переселении из поселков город-
ского типа в средние и большие города и тем более – из сель-
ской в городскую местность. Различия в образе жизни город-
ских и сельских жителей затрудняют адаптационный процесс. 
Сельский житель, попав в город, должен отказаться от многих 
привычных поступков и приспособиться к новым видам по-
ведения. 

Третий вид адаптации возникает, когда процесс пересе-
ления осуществляется между районами с различными при-
родными условиями и географическим положением. Этот вид 
адаптации обычно называют биологическим или медико-
биологическим приспособлением. Это не совсем точно. Адап-
тация новоселов в новых районах имеет две стороны: приспо-
собление к природной среде и приспособление к географиче-
скому положению. В одном случае происходит медико-биоло-
гическая адаптация, которая совершается в форме акклима-
тизации, естественной иммунизации и т. д. В другом случае 
адаптация к географическому положению района вселения 
представляется как социально-психологический процесс. Она 
особенно болезненно протекает в транспортно изолирован-
ных местностях, таких как районы Крайнего Севера (Источ-
ник: Демографический понятийный словарь / под ред. 
Л.Л. Рыбаковского; Центр социального прогнозирования. М„ 
2003. С. 6-7). 
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Восстановительное правосудие 
 

Восстановительное правосудие — это подход к право-
судию, направленный на возмещение вреда, причиненного 
жертвам. При этом практикующие посредники работают над 
тем, чтобы правонарушители взяли на себя ответственность 
за свои действия, чтобы понять, какой вред они причинили, 
чтобы дать им возможность искупить свою вину и отбить у 
них охоту причинять дальнейший вред. Для жертв цель со-
стоит в том, чтобы дать им активную роль в этом процессе, а 
также уменьшить чувство тревоги и бессилия. Программы 
восстановительного правосудия также могут дополнять тра-
диционные методы, такие как карательное правосудие, и 
утверждается, что некоторые случаи восстановительного пра-
восудия представляют собой наказание с точки зрения неко-
торых взглядов на то, что такое наказание.  
 

Несмотря на то, что академическая оценка восстанови-
тельного правосудия положительна, более поздние исследо-
вания показали, что академическая успеваемость колеблется 
в школьных округах, где практикуется восстановительное 
правосудие. Большинство исследований показывают, что это 
снижает вероятность рецидива правонарушителей. Исследо-
вание, проведенное в 2007 году, также показало, что восста-
новительное правосудие имеет более высокий уровень удо-
влетворенности жертв и ответственности правонарушителей, 
чем традиционные методы отправления правосудия. С 1990-
х годов его использование во всем мире растет. Восстанови-
тельное правосудие вдохновило и является частью более ши-
рокого изучения восстановительных практик (Уилсон, Джон. 
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«Восстановительное правосудие, ориентированное на 
жертву: существенное различие»). 
 

Медиация 
 
Медиация альтернативна любому директивному спо-

собу разрешения споров, когда спорящие стороны лишены 
возможности влиять на исход спора, а полномочия на приня-
тие решений по спору делегированы третьему лицу. 

Медиатор не наделяется правом принятия решения по 
спору и не оказывает давление на стороны. Он только органи-
зует содействие конфликтующим сторонам, участвующим на 
добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого 
и жизнеспособного решения, которое удовлетворит впослед-
ствии их интересы и потребности. Вместе с тем процедура ме-
диации является эффективным инструментом не только раз-
решения споров и конфликтных ситуаций, но и их предупре-
ждения и профилактики. 

Медиативный подход — деятельностный подход, ос-
нованный на принципах медиации, предполагающий владе-
ние навыками позитивного осознанного общения, создаю-
щими основу для предотвращения и (или) эффективного раз-
решения споров и конфликтов в повседневных условиях без 
проведения медиации как полноценной процедуры. 

Медиативный подход может использоваться любым 
человеком, прошедшим соответствующее обучение, в том 
числе для разрешения или предотвращения спора и разногла-
сий, в которых он выступает одной из сторон. 

Метод «Школьная медиация» — это инновационный 
метод, который применяется для разрешения споров и 
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предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в качестве современного альтер-
нативного способа разрешения споров. 

Метод «Школьная медиация» вобрал в себя все лучшее, 
что накоплено за несколько десятилетий применения проце-
дуры медиации в мире. В его основе лежит человекоцентрист-
ский подход. Являясь производным от классической медиа-
ции, он позволяет комплексно и эффективно работать со 
всеми субъектами, участвующими в воспитании ребенка. 

Служба школьной медиации - эта служба, созданная в 
образовательной организации и состоящая из работников об-
разовательной организации, учащихся и их родителей, про-
шедших необходимую подготовку и обучение основам метода 
школьной медиации и медиативного подхода. 

Школьная медиация не ограничивается территорией 
образовательной организации. Важную роль в интеграции 
метода играет вовлечение семьи при условии, что родители 
(законные представители) обучены основам метода. Это поз-
волит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям 
в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях, в 
частности, в трудные, критические периоды их жизни и ста-
новления. 

В свою очередь, в образовательной организации кон-
фликт будет разрешаться успешнее, если родители (законные 
представители) будут ориентировать ребенка на медиатив-
ный подход. 

Таким образом, метод школьной медиации позволяет 
образовательной организации и семье воспринимать друг 
друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и 
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объединить их усилия для обеспечения безопасности и благо-
получия ребенка. 

 
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 года 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» под процеду-
рой медиации понимается способ урегулирования споров при 
содействии медиатора (независимое лицо либо независимые 
лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегу-
лировании спора для содействия в выработке сторонами реше-
ния по существу спора) на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
 

Профилактическая работа в школе 
 

Профилактическая работа — деятельность, направ-
ленная на защиту прав несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, порождающих или способству-
ющих их безнадзорности, антиобщественному и противо-
правному поведению, на организацию досуговой деятельно-
сти несовершеннолетних, воспитание, личностное развитие, 
вовлечение в социально полезную деятельность, формирова-
ние ценности здорового образа жизни, на повышение уровня 
правовой грамотности и развитие правосознания несовер-
шеннолетних.  

Задача школы в сфере предупреждения правонаруше-
ний заключается в проведении ранней профилактики, основу 
которой составляет прежде всего своевременное выявление 
кризисных ситуаций, типичных для определенного возраста. 
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и 

https://docs.cntd.ru/document/902228094#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902228094#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902228094#64U0IK
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подростков и правильно организованная психолого-педаго-
гическая помощь могут сыграть важную роль в предотвраще-
нии деформации личности ребенка, которая приводит к пра-
вонарушениям и преступлениям. 

Работа направлена на решение следующих задач: 
- оказание необходимой социально-педагогической помощи 
подросткам; 
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе де-
тей-мигрантов; 
- создание условий для психологической, правовой под-
держки обучающихся; 
- оказание помощи в охране психофизического и нравствен-
ного здоровья учащихся; 
- осуществление консультативно-профилактической работы 
среди учащихся, педагогических работников, родителей; 
- развитие системы организованного досуга и отдыха обуча-
ющихся. (Источник: Профилактическая работа педагогиче-
ского коллектива в общеобразовательной школе (xn--
j1ahfl.xn--p1ai)) 
 

Ювенальная юстиция 
 

Ювенальная юстиция (лат. juvenālis «юношеский»; 
лат. jūstitia «правосудие») — правовая основа системы учре-
ждений и организаций, осуществляющих правосудие по де-
лам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолет-
ними. Система ювенальной юстиции (англ. juvenile justice 
system) — сеть совместно работающих с несовершеннолет-
ними правонарушителями учреждений и организаций, 

https://урок.рф/library/sistema_profilakticheskoj_raboti_v_obrazovatelnoj_000437.html
https://урок.рф/library/sistema_profilakticheskoj_raboti_v_obrazovatelnoj_000437.html
https://урок.рф/library/sistema_profilakticheskoj_raboti_v_obrazovatelnoj_000437.html


38 

деятельность которых осуществляется на основе законополо-
жений и процессуальных норм, регламентирующих обраще-
ние с несовершеннолетними. Эти учреждения и организации 
включают в себя полицию, суды, прокуроров, обвинителей, 
пенитенциарные учреждения, службу пробации и управления 
исправительных учреждений для несовершеннолетних. В 
России работа по созданию новой специализированной су-
дебно-правовой системы защиты прав несовершеннолетних 
активно велась до 2010 года включительно. Как предполага-
ется, она должна быть представлена как государственными 
органами, осуществляющими правосудие по делам о преступ-
лениях и правонарушениях, совершённых несовершеннолет-
ними, так и государственными и негосударственными струк-
турами, проводящими контроль за исправлением и реабили-
тацией несовершеннолетних преступников и профилактику 
детской преступности, социальную защиту семьи и прав несо-
вершеннолетних. 

В частности, был разработан проект Федерального за-
кона «Об основах системы ювенальной юстиции» от 14 фев-
раля 2005 года. Порядок внедрения в судебную систему Рос-
сийской Федерации ювенальных судов определяется Феде-
ральным конституционным законом «О ювенальных судах в 
Российской Федерации» и как законопроект был предложен 
общественными организациями. Была разработана концеп-
ция Ювенального суда г. Ростова-на-Дону (специальный су-
дебный состав по делам несовершеннолетних районных су-
дов города). В России различают ювенальную юстицию в ши-
роком и узком смысле слова: 

в узком смысле — это специализированная ветвь судеб-
ной системы; 
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в широком смысле — это совокупность правовых меха-
низмов (медико-социальных, психолого-педагогических и 
реабилитационных и др. процедур и программ), предназна-
ченных для обеспечения защиты прав, свобод и законных ин-
тересов несовершеннолетних, реализуемых системой госу-
дарственных и негосударственных органов, учреждений и ор-
ганизаций. 

Под системой ювенальной юстиции (ювенальной систе-
мой) в России понимается теоретико-правовая конструкция, 
включающая комплекс механизмов, нацеленных на реализа-
цию и обеспечение на основе установленных законом проце-
дур прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего 
и реализующихся в рамках деятельности специализирован-
ных служб и учреждений ювенального профиля. В системе за-
щиты прав несовершеннолетних ювенальной юстиции отве-
дено центральное место (Ювенальная юстиция // Педагогиче-
ский энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: 
Большая российская энциклопедия, 2003). 
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