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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
(КОНФЛИКТОВ)

   Из истории идей посредничества в Беларуси

Несмотря на то, что в белорусском национальном законодательстве про-
цедура посредничества получила свое нормативное закрепление впервые 
совсем недавно, история применения этого вида АРС на территории Бела-
руси насчитывает не одну сотню лет. Так, первое письменное упоминание 
о привлечении третьих лиц для участия в разрешении спора на территории 
Беларуси относится к началу XIII в. и содержится в ст. 33	Договора	Смо-
ленского,	Витебского	и	Полоцкого	княжеств	с	Ригой,	Готландской	зем-
лей	и	немецкими	городами	1229	г.	(далее	–	Договор	1229	г.). В частности 
говорится, что «русину не дати пересуда ни в Риге, ни на Готьском береге, 
ни Немечичю же платити пересуда в Смоленске или у Князя, или у Тiуна, 
или урядили будут добріи мужи»1. Разрешение споров «добрыми мужа-
ми» является прообразом современной процедуры посредничества, однако 
имеет ряд отличий и специфических особенностей. Само значение слова 
«рядить», в отличие от понятия «судить», по мнению ряда исследователей 
судопроизводства древних славян, означало то, что целью разбирательства 
являлось не рассмотрение спора в строгом соответствии с нормами зако-
нодательства, а прежде всего примирение сторон, создание некого нового 
договора в отношении предмета спора2. 

В дальнейшем процедура посредничества нашла свое закрепление 
в Статутах	Великого	Княжества	Литовского	1566	и	1588	гг.	Так, согласно 
ст. 85 Статута 1588 г., гражданский спор между сторонами мог разрешать-
ся «полюбовным судом» и результатом рассмотрения являлось вынесение 
решения на основе мирового соглашения между сторонами в споре – «ком-
промисса». В дальнейшем такой суд получил название «компромисарского 
суда»3. В связи с разделом Речи Посполитой и включением территории со-
временной Беларуси в состав Российской империи применение процедуры 
посредничества стало регламентироваться соответствующим российским 

1 Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / 
А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо. – 1998. – С. 23.

2 См.: Куницын, А. Историческое изображение Древнего судопроизводства в России / 
А. Куніцын. – СПб., 1843. – С. 25.

3 Статут Великого Княжества Литовского с подведением в надлежащих местах ссылки на 
конституции приличные содержанию оного. – Ч. 1. – Санкт-Петербург, 1811. – С. 436–437.

I. 
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законодательством, прежде всего Положение	 о	 третейском	 суде	 1831	 г.,	
с	1864	г.	–	Уставом	Гражданского	Судопроизводства.	

В Положении о третейском суде 1831 г. устанавливалась возможность 
вынесения третейским судом решения «по совести», без рассмотрения ка-
ких-либо доказательств, основываясь лишь на достигнутом соглашении 
сторон4. 

Устав Гражданского Судопроизводства содержал соответствующий 
IV раздел «О примирительном разбирательстве», в который входила глава 
«О мировых сделках», содержащая нормы, регламентирующие процедуру 
посредничества.

В советский период, несмотря на плановый характер хозяйственной 
деятельности, отсутствие принципа свободы договора в экономических от-
ношениях, элементы посредничества, или арбитрирования, как процедуры 
разрешения экономических споров, нашли свое отражение в нормах зако-
нодательства, регламентирующих деятельность государственных арбитра-
жей. Так, согласно стст. 5, 77 Правил рассмотрения хозяйственных споров 
государственными арбитражами5, при рассмотрении иска представители 
сторон совместно с арбитром обсуждали все обстоятельства спора и уча-
ствовали в разработке решения, принимаемого ими совместно по результа-
там обсуждения всех обстоятельств дела в заседании арбитража. Арбитр 
был обязан способствовать достижению сторонами соглашения по спору, 
и лишь в случае недостижения согласия обладал правомочием единолично 
разрешить спор.

Данные нормы утратили свою силу в связи с принятием в 1991 г. первой 
редакции ХПК6. Несмотря на то, что это был первый кодифицированный 
акт в национальном законодательстве, регламентирующий рассмотрение 
экономических споров и время его принятия совпало с отказом от плано-
вой системы в экономике и провозглашением принципов свободы воли сто-
рон при заключении хозяйственных договоров, процедура посредничества 
в нем практически не была отражена. Лишь в ст. 75 ХПК 1991 г. указано на 
обязанность судьи при вынесении решения способствовать достижению со-
глашения между сторонами. Аналогичная обязанность суда, но уже на ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству, нашла свое закрепление 
в редакции ХПК, принятого в 1998 г.7 (п. 9 ст. 132).

4 Вицын, А. И. Третейский суд по русскому праву [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://arbitrage.spb.ru/1_00.htm#1_00ART11. – Дата обращения: 08.02.2003.

5 СП СССР. – 1980, №16/17. – С. 104.
6 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 

5 июня 1991 г. – Минск : Полымя, 1991. – 229 с.
7 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 

15 декабря 1998 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 1999. – 159 с.
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   Виды способов альтернативного 
разрешения споров (АРС)

Термин «альтернативное разрешение споров» является переводом тер-
мина «Alternative Dispute Resolution» (официальная аббревиатура – ADR), 
используемого в теории права и в законодательстве США. Этот термин стал 
применяться в США для обозначения неформальных и более гибких проце-
дур урегулирования конфликтов, которые возникли как альтернатива слож-
ному и тяжеловесному государственному правосудию. 

К таким процедурам в зарубежных государствах относят: посредниче-
ство, доарбитражное производство, предварительную оценку нейтральной 
стороны, независимое заключение эксперта, арбитраж, третейский суд, со-
гласительную процедуру, примирительное производство, переговоры, медиа- 
цию, примирение, мини-процесс, мини-суд, омбудсмен, мед-арб, арб-мед 
и т.п. В США, например, таких процедур насчитывается более 20.

В	Республике	Беларусь	к	АРС	относят:
• переговоры сторон; 
• посредничество; 
• претензионное производство; 
• мировое соглашение в гражданском и хозяйственном процессах; 
• примирительную комиссию в трудовых спорах;
• медиацию (внесудебную);
• примирительную процедуру в хозяйственном судопроизводстве (су-

дебную медиацию); 
• третейский суд;
• международный коммерческий арбитраж; 
• иной арбитражный орган;
• трудовой арбитраж;
• нотариальную надпись;
• примирительные процедуры в международном коммерческом арбит- 

раже; 
• досудебное урегулирование инвестиционных споров;
• урегулирование инвестиционных споров в Международном центре 

по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС);
• примирительные процедуры в международных судах (Экономиче-

ский суд СНГ, Суд ЕвразЭС).

Цель	АРС (материально-правовой результат), которую стремятся до-
стичь стороны (сторона) при его применении: защита прав, согласование 
интересов сторон или установление определенных обстоятельств; а также 
конкретный процессуальный результат применения способа АРС – решение 
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третейского суда или компетентного органа, соглашение об урегулировании 
спора, экспертное заключение.

Для достижения цели используется два основных метода: разрешение 
спора либо его урегулирование. 

«Разрешение спора» представляет собой применение правовых норм 
и вынесение обязательного для сторон решения, основанного на нормах 
права и оценке доказательств. Спор разрешается в отношении существую-
щих прав и обязанностей сторон. 

Метод «разрешения спора» используется при обращении к таким спосо-
бам АРС, как третейское разбирательство и международный коммерческий 
арбитраж. В случае «разрешения спора» конфликт сторон сохраняется, так 
как разрешение спора устроит только одну сторону — одержавшую победу, 
либо не устроит обе стороны, поскольку само решение принимается не сто-
ронами спора, а правоприменительным органом. 

«Урегулирование спора (конфликта)» основано на поиске взаимных 
интересов, достижении консенсуса либо компромисса путем ведения кон-
структивных переговоров самими спорящими сторонами либо при содей-
ствии независимого специалиста (переговорщика, посредника, медиатора 
и пр.). В результате применения метода «урегулирования спора» стороны 
приходят к соглашению об урегулировании конфликта, которое по своей 
природе может быть новым гражданско-правовым договором либо иным 
соглашением, которое отвечает потребностям и интересам сторон. Решение 
принимается самими сторонами конфликта, они самостоятельно опреде-
ляют свои будущие отношения. Тем самым конфликт прекращается пол- 
ностью либо в части, согласованной сторонами. Спорные правоотношения 
трансформируются в бесспорные.

Основные	группы	принципов	АРС
Базовые принципы АРС:
1. Свободы выбора и заключения соглашения о применении способа 

АРС (добровольности);
2. Диспозитивности (дозволительной направленности регулирования 

отношений в сфере АРС);
3. Конфиденциальности;
4. Процессуального равенства (совместного согласования процедуры 

АРС, равные права и возможности).
Специальные принципы АРС:
Третейское (арбитражное) разбирательство: состязательность, без-

отзывность третейского (арбитражного) соглашения, окончательность тре-
тейского решения, невозможность пересмотра решения третейского (арбит- 
ражного) суда по существу; компетенции третейского (арбитражного) суда; 
автономность третейского (арбитражного) соглашения, законность.
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Медиация, посредничество, переговоры: принцип равенства (равнопра-
вия сторон и лиц, содействующих процедуре урегулирования конфликта), 
примирения сторон, добровольность, конфиденциальность, исполнимость 
соглашения об урегулировании спора и др.

   Классификация способов АРС

Наиболее традиционным является деление способов АРС на основные 
и комбинированные. К основным способам АРС, как правило, относят пере-
говоры, посредничество, арбитраж (третейское разбирательство). 

«Смешиваясь» друг с другом, они образуют комбинированные формы 
(посредничество-арбитраж, мини-суд, урегулирование коллективных трудо-
вых споров, независимая экспертиза по установлению фактических обстоя-
тельств дела, омбудсмен, частная судебная система) (Е. И. Носырева).

По процессуальному методу:
	состязательные (третейский суд, международный коммерческий ар-

битраж);
	консенсуальные (переговоры, посредничество, примирение);
	рекомендательные (арбитраж с рекомендательным решением, мини-

суд, независимая экспертиза по установлению обстоятельств дела);
	смешанные (медиация-арбитраж, арбитраж-медиация, разрешение 

коллективных трудовых споров).
По применению материального права:
	юрисдикционные (основанные на применении норм права; третей-

ское разбирательство, международный коммерческий арбитраж);
	неюрисдикционные (основанные на согласовании интересов сторон; 

переговоры, примирение, посредничество).
По числу сторон, участвующих в разрешении спора:
	непосредственные (двусторонние или многосторонние; переговоры 

сторон; претензионный порядок);
	с участием третьей стороны, содействующей разрешению спора либо 

урегулированию конфликта (посредничество, примирение, арбит- 
раж, третейский суд).

По способу формирования компетентного органа (компетентного лица):
	по соглашению сторон (третейский суд, посредничество, примире-

ние, экспертное заключение);
	назначение компетентным органом в соответствии с регламентом 

(третейский суд, арбитраж, посредничество);
	в соответствии с международным договором либо законом (напри-

мер, для третейского суда ad hoc – в соответствии Законом «О третей-
ских судах»).
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По правовой направленности:
	защита прав (третейский суд, международный коммерческий арбит- 

раж);
	согласование интересов (переговоры, посредничество, примирение 

и т.п.);
	установление обстоятельств, имеющих юридическое значение (экс-

пертное заключение).
По процессуальному результату:
	вынесение решения (третейское разбирательство, международный 

коммерческий арбитраж; мини-суд, упрощенный суд присяжных; до-
судебный арбитраж);

	заключение соглашения об урегулировании спора (переговоры, по-
средничество, примирение);

	заключение мирового соглашения (утверждается решением государ-
ственного (третейского) суда);

	экспертная оценка (экспертное заключение).

Общепризнанно, что все альтернативные способы разрешения споров 
(переговоры, посредничество, третейский суд, медиация), не нуждаются 
в жестком и детальном правовом регулировании. 

Медиация – способ урегулирования споров, позволяющий сторонам 
избежать судебного разбирательства и связанных с ним эмоциональных, 
временных, финансовых издержек, а также не придавать публичной огласке 
имеющиеся у сторон проблемы относительно спора.

Причины	развития	медиации:
• разрешение споров в суде влечет значительные организационные, 

эмоциональные, временные, финансовые издержки;
• судебное решение не всегда приводит к желаемому сторонами ре-

зультату;
• нагрузка на государственную судебную систему год от года увеличи-

вается, что вызывает ее удорожание и не способствует улучшению 
качества судопроизводства;

• зачастую должник уклоняется не только от добровольного исполне-
ния судебного решения, но и препятствует принудительному испол-
нению;

• для сторон бывает принципиально важным сохранить конфиденци-
альность при урегулировании спора.

Цели	 и	 задачи:	медиация проводится в целях урегулирования спора 
(конфликта) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого решения (со-
глашения).
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Задачи:
• обеспечение сторонам возможности самостоятельного урегулиро-

вания возникшего между ними спора путем признания и взаимного 
удовлетворения законных интересов и требований, достижения со-
глашения о примирении;

• содействие сторонам в выработке взаимоприемлемых условий уре-
гулирования спора и сохранении между ними партнерских деловых 
отношений.

Медиация предоставляет возможность сторонам спора самостоятель-
но и оперативно в ходе переговоров при содействии третьего нейтрального 
лица, имеющего специальные знания и переговорные навыки (медиатора), 
урегулировать имеющийся конфликт с учетом взаимных интересов и заклю-
чить соглашение, условия которого будут устраивать обе стороны.

Главная задача медиатора – восстановить утраченную коммуникацию, 
создать атмосферу, способствующую конструктивному ведению перегово-
ров, снизив уровень негативных эмоций спорящих сторон, помочь сторонам 
осознать свои интересы, содействовать им в поиске вариантов урегулирова-
ния спорных правоотношений.

Медиация наиболее применима в случаях, когда главными являются 
не правовые претензии, связанные с прошлым, а будущие интересы сторон 
конфликта и возможность сохранения нормальных отношений в дальней-
шем (после развода, раздела и при ведении бизнеса и т.д.).

Преимущества	медиации
• оперативность урегулирования возникшего спора, сокращение рас-

ходов на судебную защиту, экономия денежных, временных, психо-
логических и других ресурсов;

• конфиденциальность любой обсуждаемой информации;
• участие в разрешении спора не только юристов, но и любых других 

специалистов и заинтересованных лиц;
• упрощенная процедура разбирательства спора, ее мобильность;
• нейтральность, беспристрастность, независимость медиатора;
• доброжелательная атмосфера переговоров, психологический ком-

форт участников спора;
• возможность проведения раздельных бесед со сторонами, что может 

быть необходимо при нарушении коммуникации между ними;
• возможность обсудить все вопросы, которые имеют значение для 

спорящих сторон;
• удовлетворение взаимных интересов сторон;
• отсутствие проигравшей стороны, устранение риска вынесения не-

благоприятного судебного решения; 
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• возможность дальнейшего взаимодействия сторон по необходимым 
совместным вопросам; 

• сохраняется возможность в любое время выйти из медиации и обра-
титься в суд.

Трудности	применения	
В связи с высокой степенью зависимости эффективности медиации от 

способности сторон конфликта к сотрудничеству, она может оказаться не-
подходящей процедурой для некоторых категорий конфликтующих сторон и 
некоторых видов споров, в частности, если стороны (одна из сторон):

• вступают в процесс под давлением;
• находятся в наивысшей точке эскалации конфликта;
• некомпетентны в урегулировании разногласий;
• изначально намерены «тянуть одеяло на себя»; 
• уверены в своей правовой позиции и предполагают добиться в суде 

лучшего результата; 
• присутствует множественность лиц на той либо другой спорящей 

стороне. 
В качестве недостатка медиации традиционно отмечается также отсут-

ствие гарантий прямого принудительного исполнения.

Причины	выбора	медиации
• желание сторон и их адвокатов вести переговоры;
• нужна быстрота достижения результата;
• сохранение контроля над процессом медиации и выносимым реше-

нием;
• усталость от участия в конфликте;
• частое возникновение конфликтов между одними и теми же участни-

ками;
• нужно решение, подходящее конкретной нетипичной ситуации;
• сокращение расходов и затрачиваемых ресурсов;
• официальное юридическое разбирательство не позволит урегулиро-

вать конфликт; 
• необходимо сохранение отношений или достойное прекращение дол-

госрочных отношений (члены семьи, соседи, деловые отношения, 
партнерство и так далее);

• сохранение конфиденциальности;
• возможность проведения раздельных встреч со сторонами;
• необходимо устойчивое решение, которое стороны готовы испол-

нять;
• ориентирование на будущее, а не на прошлое, возможность достиже-

ния общих интересов в будущем.
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Считается, что медиация (посредничество) более всего приемлема 
в случаях, когда:

• конструктивный диалог спорящих участников невозможен без обра-
щения к нейтральному для их конфликта лицу;

• каждый из участников спора имеет свои «оправдывающие» мотивы, 
но другая сторона не желает его слушать;

• стороны желают сохранить конфиденциальность ситуации;
• имеется готовность сторон открыто обсуждать суть конфликта;
• конфликтная ситуация требует оперативного разрешения, а стороны 

ограничены во времени и средствах;
• каждая сторона считает себя принципиально готовой к соглашению 

с другой стороной;
• стороны хотят или вынуждены в дальнейшем поддерживать деловые 

отношения друг с другом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №58-З «О медиации» 
(вступил в силу 24 января 2014 г.). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 де- 
кабря 2013 г. №1150 «Об утверждении Правил проведения медиации».

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 де- 
кабря 2013 г. №1184 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь «О медиации» (вместе с «Положением о квалификационной ко-
миссии по вопросам медиации», «Инструкцией о порядке выдачи и прекра-
щения действия свидетельства медиатора», «Типовыми правилами деятель-
ности организации, обеспечивающей проведение медиации»).

4. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 17 ян-
варя 2014 г. №12 «О некоторых вопросах подготовки в сфере медиации».

5. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
17 января 2014 г. №13 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
Реестра медиаторов и Реестра организаций, обеспечивающих проведение 
медиации».

6. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
17 января 2014 г. №14 «Об установлении форм документов в сфере медиа- 
ции».

7. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
17 января 2014 г. №15 «Об утверждении Правил этики медиатора».

8. Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК), Хозяйственный про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь (ХПК) и Гражданский процессу-
альный кодекс Республики Беларусь (ГПК) (изменения, внесенные Законом 
РБ от 12 июля 2013 г. №59-3 «О внесении дополнений и изменений в неко-
торые кодексы РБ по вопросам развития медиации).

Закон	«О	медиации»
Термины и определения; принципы медиации; требования к медиатору; 

организационные вопросы деятельности медиаторов (порядок регистрации 
и ликвидации); реестр медиаторов; соглашение о применении медиации; 
медиативное соглашение.

Изменения в ГК, ХПК и ГПК: 
– изменения в ГК, ст. 203 (приостановление течения срока исковой дав-

ности со дня заключения соглашения и применении медиации до дня пре-
кращения медиации);

II. 
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– изменения в ХПК (медиация может быть внесудебной и судебной):
• ст. 40-1 (по письменному соглашению сторон спор, подведомственный 

экономическому суду, до начала рассмотрения дела по существу может 
быть передан для урегулирования сторонами с участием медиатора);

• стст. 262-1–262-3 (порядок выдачи исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения); 

• ст. 151 (основания для оставления искового заявления без рассмот- 
рения – если стороны заявили о своем намерении урегулировать спор 
в соответствии с соглашением о применении медиации);

• ст. 157 (результаты примирительной процедуры);
− изменения в ГПК (медиация может быть только внесудебной): 

ГПК дополнен нормами, в силу которых сторонам предоставляется право 
заключать соглашения о применении медиации. В случае заключения сто-
ронами такого соглашения суд устанавливает срок проведения медиации 
(чч. 2, 3 ст. 285 ГПК) и обязан приостановить производство по делу (п. 4-1 
ст. 160 ГПК). В случае заключения сторонами медиативного соглашения 
и поступления в связи с этим заявления, суд возобновляет производство по 
делу и рассматривает заявление.

Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
«Правила	проведения	медиации»:
– принципы медиации; 
– участники медиации; 
– права и обязанности сторон; 
– медиатор, права и обязанности; 
– подготовка к проведению медиации; 
– проведение медиации;
– стадии медиации: вступительное слово медиатора, сторон (исследова-

ние обстоятельств дела и интересов сторон), дискуссия сторон по выработке 
повестки дня и вопросов для обсуждения, индивидуальная беседа медиато-
ра с каждой из сторон, подготовка медиативного соглашения, завершение 
медиации, исполнение медиативного соглашения;

– функции медиатора на каждой из стадий.

Постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
«О	некоторых	мерах	по	реализации	
Закона	Республики	Беларусь	«О	медиации»:
− положение о квалификационной комиссии по вопросам медиации: 

полномочия комиссии, порядок выдачи свидетельства, прекращение дей-
ствия свидетельства;

− инструкция о порядке выдачи и прекращении действия свидетельства 
медиатора: 




