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ПСИХОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

КУЗНЕЦОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности 
Российского государственного университета правосудия, 
кандидат психологических наук 
Marina101-06@mail.ru

В статье рассмотрены объективные и субъективные факторы, влияющие на популяризацию процедуры медиации 

как способа досудебного урегулирования споров в гражданском процессе. Рассмотрены различные аспекты примене-

ния процедуры медиации в России. Предложены направления для повышения популяризации медиации в России. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, медиативное соглашение, досудебное урегулирование споров, право-

сознание, правовые споры, социальная реклама, профессионально важные качества медиатора.

MEDIATION IN THE SYSTEM OF CIVIL RIGHT PROTECTION MEANS

KUZNETSOVA MARINA A. 
Senior Lecturer of the Department of Arrangement  
of Judicial and Law Enforcement Activities of the Russian State University of Justice 
PhD in Psychology

The article reviews objective and subjective factors affecting promotion of the mediation procedure as a means of 

pre-trial dispute settlement in a civil procedure. Various aspects of application of the mediation procedure in Russia are 

reviewed. Proposals for increased promotion of mediation in Russia are brought forward.

Keywords: mediation, mediator, mediation agreement, pre-trial dispute settlement, legal consciousness, legal 

disputes, social advertising, professionally important qualities of a mediator.

Слово «медиация» имеет латинское происхож-
дение и произвольно от глагола mediare — посред-
ничать. Процедура медиации — способ урегулиро-
вания споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достиже-
ния ими взаимоприемлемого решения1. 

Такое определение медиации дано в ст. 2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» 
(последняя редакция). Там же дается определение 
медиатора. Медиатор, медиаторы — независимое 
физическое лицо, независимые физические лица, 
привлекаемые сторонами в качестве посредников 
в урегулировании спора для содействия в выработ-
ке сторонами решения по существу спора2. 

К настоящему моменту глубокие качественные 
исследования в области медиации были проведены 
такими учеными, как С.К. Загайнова, И.М. Зайце-
ва, Ц.А. Шамликашвили, А.Д. Карпенко, Р.Г. Мель-
ниченко, В.В. Лисицын и др. Большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что медиация как 
примирительная процедура обладает огромным по-
тенциалом как основная альтернатива судебному 
урегулированию правовых споров, однако к настоя-
щему моменту медиацию нельзя назвать популярной 
на территории Российской Федерации (см. таблицу). 

1  Ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ  

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» (посл. ред.).
2  Там же.

Таблица 
Выдержка из сводного отчета арбитражных судов 

округов за 2019 г.

Арбитражные суды Рассмот-
рено дел

В связи 
с утверждением 

мирового 
соглашения

Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа

6 335 16

Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа

5 100 5

Арбитражный суд 
Дальневосточного округа

5 343 1

Арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа

9 095 9

Арбитражный суд 
Московского округа

30 880 82

Арбитражный суд 
Поволжского округа

11 744 14

Арбитражный суд 
Северо-Западного округа

13 999 30

Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа

11 052 13

Арбитражный суд 
Уральского округа

12 429 45

Арбитражный суд 
Центрального округа

7 853 9

Всего по АС округов 113 830 224

Примечание: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id= 79&item= 

5257
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Причины этого явления носят комплексный ха-
рактер и требуют всестороннего анализа. В насто-
ящей статье сделана попытка изучения различных 
аспектов сложности популяризации медиативной 
процедуры на территории Российской Федерации. 

А. Михайлова3 в своей статье выделяет объектив-
ные причины, которые затрудняют распространение 
медиации как примирительной процедуры в России.

1. Отсутствие информации об институте ме-
диации.

2. Недостаточное законодательное регулирова-
ние процедуры медиации.

3. Высокая стоимость услуг медиаторов.
4. Отсутствие в здании суда специального по-

мещения для применения медиации.
5. Негативное влияние судебных представите-

лей на проведение медиации.
6. Отсутствие традиций по ведению перегово-

ров в России.
Попробуем рассмотреть указанные причины 

более подробно.
Отсутствие информации об институте медиации.  

В настоящее время в Интернете достаточно много 
ресурсов, посвященных вопросу медиации, на кото-
рых также можно найти контакты медиаторов в раз-
личных регионах. Также в целях информирования 
граждан об альтернативном способе урегулирова-
ния спора суды и медиаторы принимают различные 
меры, например, размещают разъясняющую инфор-
мацию на стендах и публикуют ее на сайтах судов. 

Недостаточное законодательное регулирование про-
цедуры медиации. Зачастую сложности связаны с про-
цессуальными вопросами, которые затрудняют рас-
пространение примирительной процедуры, напри-
мер, слишком сжатый срок на проведение медиации 
при передаче спора на рассмотрение в суд. Данный 
срок обусловлен сроком рассмотрения дела и не мо-
жет превышать 60 дней (ч. 3 ст. 13 Закона о медиации)4.

Суд может объявить перерыв в судебном заседа-
нии для общения сторон с медиатором на несколько 
часов. Обычно это происходит в судах, где есть де-
журные медиаторы. Но чаще всего суд откладывает 
судебное разбирательство. В случае принятия сторо-
нами решения о проведении процедуры медиации 
суд по ходатайству обеих сторон может отложить су-
дебное разбирательство на срок, не превышающий 
60 дней (ч. 1 ст. 169 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ (ГПК РФ), ч. 2, ч. 7 ст. 158 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), ч. 1–2  
ст. 13 Закона о медиации). Однако указанного време-
ни не всегда бывает достаточно для разрешения спора5.

Кроме того, «минусом» существующей проце-
дуры медиации является отсутствие у медиатора 
права знакомиться с материалами дела, поскольку 
он не является стороной спора (ст. 34–35 ГПК РФ, 
ст. 40–41 АПК РФ). На предоставление копий доку-
ментов сторонами процесса уходит время, а без все- 
3  Михайлова А. Медиация? Нет, не слышал… URL: https://

www.garant.ru/article/634009/ 
4  Там же.
5  Там же.

стороннего изучения всех имеющихся данных уре-
гулировать возникший спор бывает достаточно 
трудно6.

Высокая стоимость услуг медиаторов. По мнению 
судов, высокая стоимость услуг профессиональных 
медиаторов является существенным препятствием 
для более частого и эффективного использования 
института примирения. Однако анализ различных 
источников показал, что в среднем стоимость ме-
диативной процедуры составляет 10 000–14 000 руб. 
за всю процедуру (приблизительно 5 000–7 000 для 
каждой стороны). Конечно, стоимость зависит от 
разных факторов, однако она зачастую ниже судеб-
ных издержек. Также следует помнить, что суще-
ствует возможность бесплатного получения медиа-
тивной помощи в некоторых случаях. 

Отсутствие в здании суда специального помеще-
ния для применения медиации. Все чаще можно ус-
лышать, что в судах открываются комнаты для ме-
диации, что делает процедуру медиации все более 
доступной для граждан.

Негативное влияние судебных представителей 
на проведение медиации. С вступлением в силу Фе-
дерального закона от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который 
внес поправки о расширении применения и пояс-
нении видов примирительных процедур, измене-
ния напрямую внесены в Закон «О статусе судей в 
Российской Федерации», законы «Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате»,  
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», Арбитражный процессуальный ко-
декс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
Кодекс Административного судопроизводства РФ, 
Закон «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» и Закон «Об исполнительном произ-
водстве». Настоящими изменениями введен спе-
циальный субъект процедуры судебного примире- 
ния — судебный примиритель. Судебным прими-
рителем является судья в отставке (ст. 135 АПК РФ, 
ст. 153.6 ГПК РФ, ст. 137.6 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ (КАС РФ)). Таким обра-
зом, федеральный закон усилил судебную составля-
ющую в осуществлении примирения сторон. 

Отсутствие традиций по ведению переговоров в 
России. Исследование примирительных способов 
защиты в историческом контексте зачастую при-
нято проводить на анализе зарубежного опыта. Ряд 
авторов считают, что процедура медиации в праве 
впервые стала использоваться в Соединенных Шта-
тах Америки (А.А. Бегаева)7. Такой подход объясня-
ет преобладание западных точек зрения в вопросах 
применения процедуры медиации в России. 

Однако, как следует из работ исследователей, 
занимавшихся изучением данного вопроса, пер-

6  Там же.
7  Бегаева А.А. Институт медиации — альтернативный способ 

разрешения корпоративных конфликтов // Предпринима-
тельское право. 2008. № 3. С. 13.
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вые упоминания о примирительных процедурах 
в различных спорах на Руси встречаются уже в  
XI в. Так, в некоторых источниках можно найти 
упоминание об институте посредничества. В «Рус-
ской правде», как отмечает Ю.П. Титов8, уже при-
сутствует упоминание о суде общины, который 
действовал наряду с княжеским судом. 

Функцию посредников, участвовавших в заклю-
чении мировых сделок между истцами и ответчика-
ми, выполняли представители судебных властей, к 
числу которых также относились княжеские намест-
ники, которым князь поручал отправлять право-
судие и улаживать споры между конфликтующими 
сторонами9. Оплата примирительной деятельности 
производилась в соответствии с законодательством 
того времени, расходы несли стороны, участвующие 
в споре. Упоминания об улаживании споров путем 
мирового соглашения можно также найти в Новго-
родской берестяной грамоте (1281–1313)10, Псков-
ской судной грамоте (1367)11, Двинской уставной 
грамоте (1398), Белозерской уставной грамоте (1488). 
В Судебнике Ивана IV (Грозного) (1551), в ст. 9, 10 и 
62, говорится о возможности сторон прекратить спор 
примирением еще до начала и после начала поедин-
ка с уплатой минимальных пошлин12.

В первой половине XVII в. на Руси практикова-
лись также мировые соглашения и по крепостным де-
лам (Соборное уложение, 1649)13. В статье 184 уложе-
ния впервые говорилось о возможности заключения 
мирового соглашения с истцом одного из соответчи-
ков14. Во времена царствования Петра I порядок взи-
мания пошлин был изменен — пошлины стали взи-
маться повсеместно. В этот период в законодательном 
плане медиативным процедурам уделялось недоста-
точно внимания, однако купечество неоднократно 
прибегало к мировым соглашениям, которые поддер-
живались частной инициативой. 1 февраля 1726 г. был 
издан Сенатский указ «О разбирательстве купцов меж 
себя по всем делам, подлежащим до купечества, по 
прежнему купеческому обыкновению, таможенным 
судом»15, который заложил правовую основу прове-
дения примирительных процедур. Данным указом 
определялась компетенция словесных таможенных 
судов, призванных отправлять купеческое правосудие 
с использованием медиативных процедур16. 

Примирительные процедуры также нашли 
свое отражение в уставе «О банкротах» (15 декабря 
1740 г.)17. В частности, в ст. 24 устава была преду-
смотрена возможность заключения мирового со-

8  Титов Ю.П. История государства и права. М., 1996. С. 39. 
9  Там же. С. 27. 
10  Арциховский А., Борковский В. Новгородские берестяные 

грамоты. М., 1963. С. 22. 
11  Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в Древней России. 

М., 1869. С. 321. 
12  Лисицын В.В. Медиация: примирительное урегулирование 

коммерческих споров в России (Прошлое и настоящее, за-

рубежный опыт). Вып. 2. М. : Изд-во «Радуница», 2011. С. 32. 
13  Соборное уложение 1649 г. Л. : Изд-во «Наука», 1987. С. 197. 
14  Лисицын В.В. Указ. соч. С. 34. 
15  ПСЗ. 1. Т. VII. № 5145. С. 842–854.
16  Лисицын В.В. Указ. соч. С. 51.
17  ПСЗ. 1. Т. XI. № 8300. 

глашения между банкротом и его кредиторами18. 
Второй устав «О банкротах» был принят 19 дека-
бря 1800 г.19. Как отмечает В.В. Лисицын, в рамках 
данного устава примирительные процедуры име-
ли форму «медиаторского разбора» и переговоров 
между кредитором и должником, следствием ко-
торых являлись мировые сделки (соглашения)20. 
«Медиаторский разбор» был аналогом третейского 
суда для разрешения одного дела, в ходе которого 
использовался метод примирения сторон. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать 
следующие выводы. Упоминания о примирительных 
процедурах, встречающиеся в различных источни-
ках, убедительно свидетельствуют о наличии практи-
ки мировых соглашений в древнерусском обществе и 
широком применении медиативных процедур в раз-
личных спорах. Древнерусское законодательство со-
держало поощрительные нормы, которые обеспечи-
вали приоритет примирительным способам защиты 
перед исковой защитой (например, частичное или 
полное освобождение от уплаты судебных пошлин), 
что способствовало понуждению сторон к миру. В бо-
лее поздний период медиативные процедуры нашли 
свое закрепление в Сенатском указе «О разбиратель-
стве купцов меж себя по всем делам, подлежащим 
до купечества, по прежнему купеческому обыкнове-
нию, таможенным судом» (1 февраля 1926 г.), уставах  
«О банкротах» (15 декабря 1740 г., 19 декабря 1800 г.).  
В данных документах медиативная процедура по-
лучила форму «медиаторского разбора», который,  
по сути, представлял собой третейский суд, в ходе ко-
торого использовался метод примирения сторон. 

Таким образом, исторический анализ показал, что 
медиативная процедура не является привнесенной из-
вне, а является достаточно распространенным спо-
собом решения различных правовых вопросов в раз-
личные исторические периоды, и, соответственно,  
эта причина не может объяснять недостаток доверия к 
данной процедуре, исходя из анализа данного аспекта. 

Приведенные выше объективные факторы по-
казывают, что в настоящее время развитие медиа-
тивной процедуры осуществляется как на законо-
дательном, так и на исполнительном уровне. 

Представляется возможным также рассмотреть, 
какие субъективные факторы могут повлиять на вы-
бор медиативной процедуры гражданами в суде.  
К таким факторам можно отнести наличие у медиа-
торов профессионально важных качеств и навыков, 
уровень правовой культуры у населения, их стремле-
ние разрешать ситуации неконфликтным способом. 
Такое сотрудничество возможно лишь в том случае, 
если стороны готовы открыто и честно обсуждать 
сложившуюся ситуацию, заявлять о своих интересах 
и потребностях, стремиться понять другую сторону. 

Я.А. Корнеева и Ю.Н. Рудакова на основе про-
веденного исследования21 выделяют следующие 

18  Лисицын В.В. Указ. соч. С. 55.
19  ПСЗ. 1. Т. XXVI. № 19692. 
20  Лисицын В.В. Указ. соч. С. 62.
21  Корнеева Я.А., Рудакова Ю.Н. Особенности личности медиаторов 

при различной успешности проведения примирительной про-
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профессионально важные качества: коммуника-
бельность, открытость, дружелюбие, эмпатия, от-
ветственность, демократичность, независимость, 
активность, организованность, уравновешенность 
и конкретность. Следовательно, согласно данному 
исследованию, успешный медиатор — это контакт-
ный человек, способный принять мнение другого и 
при необходимости — уступить, умеющий органи-
зовать пространство и время, гибкий и инициатив-
ный, в то же время стремящийся придерживаться 
моральных и нравственных норм22. Развитие ука-
занных профессионально важных качеств должно 
осуществляться в процессе обучения медиации. 

В настоящее время в России существует несколь-
ко крупных школ медиации, также медиаторов гото-
вят некоторые университеты и другие образователь-
ные организации, например: АНО «Центр медиации 
и права», ГБОУ ВО «Московская академия рынка 
труда и информационных технологий», АОЧУ ВО 
«Московский финансово-юридический университет 
МФЮА», НОУ ВО «Российская академия адвокатуры 
и нотариата», НОУ ВПО «Российский новый универ-
ситет», юридический факультет, ФГБОУ ДПО «Ин-
ститут развития дополнительного профессионально-
го образования», кафедра медиации и права, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолого-педа-
гогический университет», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» и др.23. 

Как отмечает О.Ю. Голуб24, процедура медиа-
ции подразумевает, что только сами участники при 
наличии их желания и стремления могут разрешить 
конфликтную ситуацию в процессе коммуникации. 
Следовательно, только личная заинтересованность 
сможет побудить стороны воспользоваться услугами 
независимого посредника — медиатора. Однако вы-
сокая степень конфликтности, склонность к «сутяж-
ничеству», низкий уровень правосознания и право-
вой культуры, отсутствие навыков ведения перего-
воров, недоверие к медиатору не способствуют росту 
востребованности медиативных процедур25.

В качестве побудительных мотивов, которые 
могут способствовать выбору медиаторами про-
цедуры медиации, следует назвать следующие: 
медиация менее затратна, чем судебный процесс,  
по времени и ресурсам; урегулирование споров ис-
ключает обжалование итогового судебного акта и 
подачу новых актов; процедура медиации конфи-
денциальна, в отличие от публичного судебного 
спора; при разрешении судебного спора возможны 
репутационные потери; возможности медиатив-
ного соглашения не ограничены предметом спора, 
оно может учитывать отношения спорящих сторон 

цедуры // Психология и психотехника. 2019. № 3. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-lichnosti-mediatorov-pri-

razlichnoy-uspeshnosti-provedeniya-primiritelnoy-protsedury/viewer
22  Там же.
23  URL: http://fedim.ru/reestry-mediatorov/reestr-obrazovatelnyh-

organizatsij-mediatorov/ 
24  Голуб О.Ю. Перспективы развития медиации. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-mediatsii-v-rossii/

viewer
25  Там же. 

и вне предмета этого спора, т.е. имеет более широ-
кую область воздействия, и помогает регулировать 
отношения сторон на будущее. 

Какие же меры могут способствовать развитию 
интереса к процедуре медиации у граждан?

Как отмечает О.Ю. Голуб, влиятельным ин-
струментом информационно-разъяснительной де-
ятельности может выступать социальная реклама, 
которая способна вовлечь массовое сознание в про-
цессы перераспределения ценностных смыслов26. 

Другим путем популяризации процедуры ме-
диации является проведение бесплатных демосес-
сий, в процессе которых у граждан будет возмож-
ность попробовать услуги на бесплатной основе на 
протяжении ограниченного временного периода и 
ознакомиться с ее преимуществами. Это позволит 
снизить недоверие к данной процедуре и, возмож-
но, побудит все больше граждан выбрать ее для 
разрешения возникших споров. 

Помимо приведенных направлений развития 
медиативной процедуры в вопросах судебного ха-
рактера, следует широко ее внедрять в других сферах 
и социальных институтах, таких как: школы, универ-
ситеты, коммерческие и государственные организа-
ции — в целях популяризации института медиации и 
повышения доверия к его деятельности.

Вывод: Процедура медиации — способ урегулиро-
вания споров при содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. К факторам, влияющим 
на распространение процедуры медиации в России, 
можно отнести объективные и субъективные причины. 
К объективным причинам можно отнести: недостаточ-
ное информирование населения об институте медиа-
ции, несовершенное законодательное регулирование 
процедуры медиации, наличие не во всех судах специ-
ального помещения для применения медиации и др.  
К субъективным причинам относятся: уровень квали-
фикации и наличие профессионально важных качеств 
у медиаторов; высокая степень конфликтности, склон-
ность к «сутяжничеству», низкий уровень правосозна-
ния и правовой культуры, отсутствие навыков ведения 
переговоров, нежелание брать на себя ответственность 
за разрешение конфликта у населения; недостаток 
стремления к развитию правовой культуры. 

В качестве мер, направленных на популяриза-
цию медиативной процедуры в России, можно на-
звать: повышение качества подготовки медиаторов, 
повышение их профессиональной компетентности; 
социальную рекламу, позволяющую в простой и до-
ступной форме изложить преимущества медиации 
для населения; проведение бесплатных демосес-
сий, в процессе которых у граждан будет возмож-
ность попробовать услуги на бесплатной основе на 
протяжении ограниченного временного периода; 
внедрение медиации в других сферах и социальных 
институтах, таких как: школы, университеты, ком-
мерческие и государственные организации, как это 
происходит в других странах.

26 Там же.
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Предложенные меры могли бы способствовать 
повышению популярности процедуры медиации в 

России, сделать процедуру медиации более понятной 
для граждан, создать доверие к институту медиации. 
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