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Статья посвящена исследованию нового ин-

ститута процессуального законодательства – 

судебному примирению. Авторами изучен 

статус судебного примирителя, нормативная 

база, на основе которой он вовлекается в 

процесс по гражданскому делу, а также 

сходства и отличия функций судебного при-

мирителя и медиатора. Не исключается воз-

можность совместного использования этих 

примирительных процедур на досудебном 

этапе и при рассмотрении спора в суде. Ав-

торы приходят к выводу об отсутствии доста-

точных процессуальных стимулов у участни-

ков конфликта, побуждающих их использо-

вать примирительные процедуры в граждан-

ском судопроизводстве. С учетом мнения 

действующих судей рассматриваются вари-

анты закрепления в процессуальном законо-

дательстве норм об обязательном участии в 

примирительных процедурах по отдельным 

категориям споров. В статье также проана-

лизированы перспективы использования су-

дебного примирения в российских судах и, с 

учетом мнения практикующих юристов, вы-

явлены сильные и слабые стороны законода-

тельной новеллы, предложены варианты со-

вершенствования института судебного при-

мирения для более интенсивного его ис-

пользования в судебной практике. Особое 

внимание в статье уделено квалификации и 

профессиональным требованиям будущих 

судебных примирителей. Авторы утвержда-

ют, что только безвозмездность процедуры 
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The article is devoted to a new institution of 

procedural legislation – judicial reconciliation. 

The authors studied the status of the judicial 

mediator, the regulatory framework based on 

which he is involved in the civil case process, 

as well as the similarities and differences in 

the functions of the judicial mediator and me-

diator. The possibility of sharing these concili-

ation procedures at the pre-trial stage and 

when considering a dispute in court is not 

ruled out. The authors conclude that there are 

no sufficient procedural incentives for the par-

ties to the conflict to encourage them to use 

conciliation procedures in civil proceedings. 

Taking into account the opinion of the current 

judges, options are being considered for secur-

ing in the procedural legislation the rules on 

mandatory participation in conciliation proce-

dures for certain categories of disputes. The 

article also analyzes the prospects for the use 

of judicial reconciliation in Russian courts, 

and, taking into account the opinions of prac-

ticing lawyers, identifies the strengths and 

weaknesses of the legislative novel, suggests 

ways to improve the institution of judicial rec-

onciliation for more intensive use in judicial 

practice. Particular attention is paid to the 

qualifications and professional requirements 

of future judicial mediators. The authors argue 

that only the gratuitous procedure for the dis-

puting parties and the status of a retired judge 

will not guarantee the success of the judicial 

reconciliation procedure if the mediator does 
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для спорящих сторон и наличие статуса 

судьи в отставке не будет гарантировать 

успешность процедуры судебного примире-

ния, если примиритель не обладает навыка-

ми выстраивании диалога, ведения перего-

воров и разрешения конфликтов. Предлага-

ется, по аналогии с требованиями, которым 

должны соответствовать медиаторы, обеспе-

чить обучение судебных примирителей по 

программам практических навыков перего-

ворного процесса, медиации и примирения, 

юридической конфликтологии и психологии. 

Ключевые слова: альтернативные способы 

разрешения споров; медиатор; медиация; 

судебное примирение; судебный примири-

тель; судья в отставке. 

not have the skills to build dialogue, negotiate 

and resolve conflicts. It is proposed, by analo-

gy with the requirements that mediators must 

meet, to provide training for judicial mediators 

in the practical skills programs of the negotia-

tion process, mediation and reconciliation, le-

gal conflictology and psychology. 
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Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»1 в гражданское процессу-

альное законодательство Российской Федерации был введен новый институт прими-

рительных процедур – судебное примирение. Закреплен статус нового субъекта 

процесса – судебного примирителя, целью деятельности которого является оказание 

помощи сторонам в разрешении гражданско-правового спора, рассматриваемого в 

суде, на приемлемых для каждой из них условиях. Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 41 утвержден Регла-

мент судебного примирения2, который содержит немало спорных, неоднозначных 

положений. Уже 28 января 2020 г. Верховным Судом Российской Федерации утвер-

жден список судебных примирителей3, состоящий из 342 судей в отставке, сформи-

рованный на основе предложений региональных судов. При отборе кандидатов учи-

тывался их опыт работы, специализация, регион проживания и имеющиеся результа-

ты научной деятельности, что позволило, по словам секретаря Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации В.В. Момотова, отобрать «безупречных» кандидатов. 

Последнее десятилетие в рамках динамично развивающегося общества прими-

рительные процедуры и иные альтернативные формы разрешения гражданско-

правовых споров постоянно совершенствуются законодателем. Первопричиной всех 

изменений заявляется необходимость разгрузки судебной системы от большого 

объема гражданских дел, количество которых с каждым годом увеличивается. Именно 
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этот факт послужил толчком и для введения процедуры судебного примирения в 

российское законодательство.  

Предполагается, что чем больше гражданских дел будет заканчиваться мирным 

урегулированием конфликта на взаимовыгодных для сторон условиях благодаря ав-

торитетным судебным примирителям, тем меньше бюджетных средств будет израсхо-

довано на судебную систему и тем плодотворнее будет работа судейского аппарата.  

Напомним, в 2010 г. была сделана ставка на процедуру медиации как на основ-

ную процедуру, способную оказать содействие судебной системе и разрешать опре-

деленное количество споров на начальной стадии. На тот момент в европейских гос-

ударствах процедура медиации активно использовалась и приносила положитель-

ные результаты. Сегодня, по прошествии десяти лет, можно констатировать, что про-

цедура медиации в России, однозначно, надежд не оправдала. Данные судебной ста-

тистики 2011-2017 гг. свидетельствуют о том, что только 0.008% дел в судах общей 

юрисдикции и 0.002% дел в арбитражных судах прошли с участием медиаторов [Ша-

форостова, 2018].  

Цифры можно объяснить стоимостью услуг, предоставляемых медиаторами, а 

также недоверием граждан к новому институту, отсутствием грамотной информаци-

онной работы с населением. Не каждый человек, а тем более две стороны, имеющие 

какой-либо спор, согласятся доверить решение вопроса постороннему человеку, ко-

торый не гарантирует медиативное соглашение на выгодных условиях для каждого 

из них, но при этом оплатить предоставленные услуги они будут обязаны.  

Еще одним немаловажным сдерживающим фактором является узкий круг нор-

мативно-правовых актов, посвященных медиации. Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)»1 (далее – Закон о медиации) не раскрывает, каким 

образом в полной мере примирительные процедуры могут быть вписаны в процесс 

по конкретным делам, не содержит мер стимулирующего характера. 

Разработка и установление стандартов и правил деятельности медиаторов, а 

также контроль за соблюдением установленных ими требований возложен на само-

регулируемые организации медиаторов. Это является препятствием в эффективном 

распространении альтернативных способов урегулирования споров на территории 

нашей страны. Множество граждан даже не имеют представления о подобной про-

цедуре и не понимают, что она из себя представляет, несмотря на тот факт, что на 

информационных ресурсах многих судебных учреждений есть сведения и ссылки на 

работу медиаторов. 

Судебное примирение – институт совершенно новый. Вполне логично, что без 

грамотной политики правового просвещения граждан и отсутствия процессуальных 

стимулов при обращении к примирителю, его также может постигнуть участь медиации. 

Как отмечает Ф.К. Сенен, «…судебное примирение в качестве самостоятельной 

процедуры урегулирования споров неизвестно российскому гражданскому судопро-

изводству и практике. Тем не менее, она широко применяется в гражданском судо-

производстве многих зарубежных стран и зарекомендовала себя как одна из эффек-

тивных процедур мирного урегулирования споров между сторонами, когда спор уже 

находится на рассмотрении в суде» [Сенен, 2017].  

 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» / Собрание законодательства Российской Федерации. 2 августа 2010 г. 

№ 31. ст. 4162. 
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Полагаем, что менталитет, правовые традиции и уровень правовой культуры 

российских граждан не будут способствовать активному внедрению судебного при-

мирения без специальных стимулирующих механизмов, а возможно, и императив-

ных предписаний к участию в такой процедуре со стороны процессуального законо-

дательства. 

По аналогии с зарубежным законодательством представляется возможным сде-

лать процедуру медиации обязательной для некоторых категорий дел, тем самым, 

появится стимул обращаться за помощью к судебным примирителям, т.к., в отличие 

от медиаторов, их услуги будут оказаны на безвозмездной основе. 

Показателен комментарий одного из судей Новгородского районного суда по 

поводу судебного примирения в России: «Безусловно, судебное примирение будет 

играть существенную роль в нашей системе, разгружая ее на определенную долю. Но 

для нормального функционирования необходимо создать условия, чтобы людям бы-

ло выгодно идти к судебным примирителям. Добиться этого можно путем поднятия 

стоимости государственной пошлины при обращении в суд, например, увеличения 

ее в пять раз, чтобы люди посчитали стоимость затрат и подумали, стоит ли идти к 

судье или можно воспользоваться услугами судебного примирителя, который может 

разрешить их спор. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, при заключении мирового соглашения, отказе истца от иска, признании 

иска ответчиком до вынесения судом первой инстанции окончательного решения 

истцу будет возвращаться 70% от суммы госпошлины, оплаченной им за рассмотре-

ние иска, если же это будет иметь место на стадии рассмотрения в суде апелляцион-

ной инстанции – то 50% от суммы госпошлины, оплаченной за рассмотрение спора в 

суде первой инстанции, если на стадии кассационного оспаривания, надзора – 30%. 

Определенную часть споров, с которыми обращаются люди, можно было бы решить 

с участием грамотного посредника, но услуги медиатора на сегодняшний день опла-

чиваются за счет спорящих сторон и довольно дорого стоят. Процедура судебного 

примирения должна решить эту проблему, т.к. будет оплачиваться за счет бюджет-

ных средств. И в любом случае, если примирителю не удалось разрешить спор граж-

дан, они не лишаются возможности рассмотрения дела судом». 

Во все времена судьи пользовались авторитетом в обществе, их решения ис-

полнялись, к ним прислушивались и просили совета. Для того, чтобы популяризиро-

вать профессию медиатора или судебного примирителя, обеспечить доверие к ним, 

необходимо повышать и их авторитет. Так, в англосаксонской науке судебного права 

отмечается, что именно «..медиаторы, имеющие опыт работы в области судебного и 

арбитражного рассмотрения дел, имеют преимущества, поскольку они могут предо-

ставить сторонам обоснованное мнение о том, какое решение было бы принято су-

дьей или арбитром в случае, если бы стороны обратились к ним для разрешения 

спора» [Smith, 1998]. В этом заключается основное отличие: у судей за плечами 

огромный опыт, который они могут использовать при разрешении споров, у них есть 

высшее юридическое образование, они хорошо владеют нормативной базой и глав-

ное – умеют ее применить на практике. Примиритель должен выступать как настоя-

щий помощник судьи в разрешении спорных моментов; целью его деятельности бу-

дет не получение денежных средств, зависящее от конкретно рассмотренного слу-

чая, а реальная помощь гражданам, что также отличает его от фигуры медиатора, ко-

торый получает денежное вознаграждение за каждый рассмотренный случай.  
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При всех высказанных сомнениях относительно будущего судебного примире-

ния стоит положительно оценить ставку отечественного законодателя в реализации 

нового института именно на судей в отставке. Статус судьи в отставке вызывает до-

верие у граждан, одновременно, современные практические медиативные навыки 

помогут судебным примирителям выстроить доверительные отношения со сторона-

ми конфликта, чего не может сделать судья в силу этических профессиональных 

ограничений. Поэтому ожидаемо, что фигура судебного примирителя должна оказы-

вать большее статусное влияние на граждан в отличие от медиатора. 

Не стоит упускать и одновременные возможности двух процедур. Медиация по 

сути своей является как судебной, так и внесудебной процедурой, а судебное при-

мирение, как это следует из ее названия – только судебная процедура. Другими сло-

вами, два самостоятельных института могут быть использованы в одном разбира-

тельстве, каждый из них создаст отдельную фазу в разрешении спора, дополняя друг 

друга, если это будет возможно и необходимо в конкретной ситуации. Как отмечает-

ся в научных исследованиях, «процедуры судебного примирения и медиации явля-

ются разными, но взаимодополняющими механизмами мирного урегулирования 

споров, которые не исключают друг друга» [Сенен, 2017]. 

Полагаем, что некорректно утверждение некоторых практических работников о 

том, что данные процедуры будут конкурировать между собой, т.к. они обе направ-

лены на альтернативное разрешение спора. Следует согласиться с позицией В.В. Ли-

сицына, который отмечает следующее: «… не следует судебного примирителя рас-

сматривать в роли своего рода непрофессионального медиатора, работающего в су-

де, поскольку судебное примирение не должно подменять собой процедуру медиа-

ции. Судебное примирение может рассматриваться как взгляд на рассматриваемое 

судом дело «со стороны» с указанием сторонам спора на возможные пути разреше-

ния конфликта миром в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения меж-

ду сторонами деловых отношений» [Лисицын, 2016]. 

Возникает вопрос: какие навыки требуются судебным примирителям для уча-

стия в процедуре? Например, согласно ст. 16 Закона о медиации медиатор, действу-

ющий на профессиональной основе, должен получить дополнительное профессио-

нальное образование по вопросам применения процедуры медиации. Первая про-

грамма подготовки медиаторов была утверждена Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 187 по согласованию с 

Министерством юстиции Российской Федерации1 (в настоящее время приказ утратил 

силу в связи с обновлением нормативной базы) и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. № 969 «О программе под-

готовки медиаторов»2. И отношение к такому образованию далеко не формальное, 

поскольку современные программы предъявляют жесткие требования к содержанию 

обучения и профессиональным качествам тренеров и педагогов, доступны такие 

программы для реализации только в ведущих высших учебных заведениях или спе-

циализированных центрах медиации.  

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. № 969 «О программе подготовки 

медиаторов» (документ утратил силу) / Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/12180876/ (дата обращения: 05.03.2020). 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 187 «Об утвер-

ждении программы подготовки медиаторов» / Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/12180876/ (дата обращения: 05.03.2020). 

https://base.garant.ru/12180876/
https://base.garant.ru/12180876/
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Согласно п. 3. ст. 17 Регламента судебного примирения судебный примиритель 

управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает его конструктивный 

и созидательный характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать 

свое мнение относительно причин возникновения спора, его сути и целей, которые 

стороны намерены достичь посредством проведения судебного примирения, обеспе-

чивает соблюдение культуры ведения переговорного процесса, снижает уровень эмо-

циональности суждений сторон, не допускает высказывания сторонами грубых и 

оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в 

соответствии с законом, следит за соблюдением корректного и уважительного отно-

шения сторон друг к другу, судебному примирителю и иным участникам, предприни-

мает иные действия для создания благоприятной атмосферы для переговоров. 

Очевидно, что проводить все указанные действия можно только при наличии 

практических навыков переговорного процесса, медиации и примирения, знаний 

конфликтологии, юридической психологии. Наличие статуса «судьи в отставке» не 

гарантирует квалифицированное участие в примирительном процессе, поскольку 

роль, этические ограничения и функции судьи и судебного примирителя отличаются. 

342 примирителя, отобранные Верховным Судом Российской Федерации, безуслов-

но, должны проходить специальную практическую подготовку.  

Считаем, что каждый бывший судья, потенциальный судебный примиритель, 

должен проходить и серьезный профессиональный экзамен. Судебное примирение 

включено в содержание Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГПК РФ), Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации и Кодекса административного производства Российской Федерации и может 

быть использовано в гражданском, арбитражном и административном процессе. 

Претенденты, которые в своей деятельности занимались рассмотрением уголовных 

дел, не должны быть допущены к судебному примирению, либо же, как сказано вы-

ше, они должны пройти экзамен и подтвердить, что обладают достаточными знания-

ми для осуществления функций судебного примирения в гражданских, администра-

тивных или арбитражных делах. Аналогичная ситуация обстоит и с претендентами, 

которые рассматривали административные дела и не касались в своей деятельности 

специфики арбитражного процесса и корпоративных споров. Также нужно учесть, 

что судья в отставке может закончить свою профессиональную деятельность доста-

точно давно, и с учетом динамично меняющегося законодательства просто не будет 

в курсе последних изменений и редакций нормативных актов. В этой ситуации пред-

ложенный экзамен просто необходим, и в будущем поможет примирителю грамотно 

формировать стратегию диалога со сторонами на основе имеющегося опыта и зна-

ния актуальной нормативной базы. 

Фактически, судебное примирение нельзя назвать новым для судебной системы 

России. В ГПК РФ с момента его принятия в 2002 г. судье была отведена примиритель-

ная функция, поскольку ему вменяется в обязанность принимать меры по заключению 

между сторонами мирового соглашения (п. 5, ч. 1, ст. 150 ГПК РФ). Судебное примире-

ние даст сторонам конфликта больше возможностей по взаимодействию с професси-

ональным юристом, имеющим опыт судейства, поскольку примиритель свободен в 

возможностях обсуждения со сторонами вариантов разрешения конфликта. 

По большому счету с введением судебного примирения в нашей стране законо-

датель пошел по аналогичному развитым государствам пути, в частности, Франции. 

Действительно в науке гражданского процесса отмечается, что «… опыт медиации в 
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зарубежных странах может свидетельствовать о том, что одним из направлений раз-

вития процедуры медиации (посредничества) становится ее превращение из само-

стоятельной, альтернативной судебному разбирательству в «смежную», нередко обя-

зательную досудебную или судебную процедуру [Борисова, 2011]».  

Закрепление в гражданском процессуальном законодательстве процедуры су-

дебного примирения при ее должной юридико-технической проработке имеет серь-

езные перспективы внедрения. Привлечение профессиональных судей для разре-

шения споров позволит устранить основной недостаток действующей процедуры 

альтернативного решения споров – недостаток профессионализма медиаторов, а, 

точнее, недоверие к их профессионализму со стороны тяжущихся. Существенную 

роль в этом должно играть и государство. Мало создать институт, необходимо актив-

но его развивать и строить политику таким образом, чтобы люди знали о судебном 

примирении и понимали, что примирители реально могут им помочь и это будет 

удобнее и быстрее, чем тянущееся судебное заседание. В понимании людей необхо-

димо разграничить два института: медиацию и судебное примирение. Для этого сто-

ит создать стойкую платформу доверия граждан, основанную на опыте и продуктив-

ной работе примирителей.  
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