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Современная юридическая наука проявляет все больший интерес к аль-

тернативным методам урегулирования конфликтов. Это объясняется стремле-
нием ученых-процессуалистов к поиску наиболее эффективных способов раз-
решения споров. Внедрение и активное применение примирительных процедур 
должно способствовать снижению нагрузки государственных судов, что, 
в свою очередь, позволит сэкономить государственные средства. Иными слова-
ми, ученые ищут способы разгрузить суды, предлагая альтернативные, внесу-
дебные методы решения споров, которые позволят разрешать конфликты быст-
рее, дешевле и эффективнее для всех сторон. 

Примирительные процедуры условно можно разделить на три вида:  
1) партисипативные процедуры; 
2) медиация;  
3) процедуры, в результате которых заключается мировое соглашение.  
Все перечисленные виды примирительных процедур по своей сути пред-

ставляют собой переговоры. Только в первом случае это переговоры с участием 
адвокатов, во втором случае — это переговоры с участием медиатора, в третьем 
случае — прямые переговоры сторон. 

Переговоры сторон при содействии их адвокатов (партисипативная про-
цедура) являются новым для нашей страны институтом примирения, который 
нашел свое законодательное закрепление в новом Кодексе гражданского  
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судопроизводства Республики Беларусь (ст. 169–170), который вступит в за-
конную силу в январе 2026 г. Партисипативная процедура представляет собой 
такой альтернативный способ урегулирования юридических конфликтов, 
при котором стороны без участия суда, но при содействии адвокатов пытаются 
найти взаимоприемлемый вариант разрешения спора [1].  

Партисипативная процедура характеризуется тем, что центральную роль 
в ней играют адвокаты. Благодаря своему особому статусу и экспертности в об-
ласти юриспруденции, они являются ключевыми участниками процесса разре-
шения конфликтов. Успех такой процедуры будет напрямую зависеть от про-
фессионализма адвокатов, их умения организовывать и вести переговоры. 
В рамках процедуры адвокат, выступая представителем своего клиента (дове-
рителя), выполняет следующие функции:  

− ведение переговоров (адвокат представляет интересы своего клиента 
на переговорах, отстаивает его позицию и добивается наилучшего результата 
для своего клиента); 

− юридическое консультирование (адвокат консультирует своего клиен-
та по всем возникающим в ходе переговоров правовым вопросам); 

− составление соглашения (адвокат участвует в разработке и анализе 
проекта партисипативного соглашения, убеждаясь в том, что оно защищает ин-
тересы клиента и соответствует действующему законодательству; проверяет 
договор на наличие неясностей, противоречий и потенциальных рисков).  

Таким образом, адвокат не просто присутствует на переговорах, но и яв-
ляется незаменимым экспертом, обеспечивающим эффективное и законное раз-
решение конфликта в рамках партисипативной процедуры. Его профессиона-
лизм во многом определяет исход дела. 

В ходе проведения партисипативной процедуры адвокат должен уделить 
особое внимание следующим важным моментам: 

− переговоры, осуществляемые в рамках партисипативной процедуры, 
ведутся исключительно с разрешения доверителя и направлены только на его 
благо; 

− при возникновении обстоятельств, препятствующих проведению пе-
реговоров, адвокат обязан своевременно уведомить об этом своего клиента; 

− в процессе переговоров, проводимых в рамках партисипативной про-
цедуры, недопустимо вмешательство третьих сторон в деятельность адвоката; 

− перед началом процедуры адвокат обязан проинформировать довери-
теля о его правах и обязанностях, целях проведения процедуры, а также о пра-
вовых последствиях заключения мирового соглашения и других важных аспек-
тах. 
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Партисипативная процедура может быть применена для урегулирования 
разногласий в сфере гражданского, трудового, семейного права, а также споров, 
возникших из других правоотношений, где участвуют как физические, так и 
юридические лица. Однако споры, связанные с публично-правовыми отноше-
ниями, не подпадают под данную процедуру, поскольку они могут затрагивать 
интересы третьих лиц, не вовлеченных в переговоры. 

В ст. 170 Кодекса гражданского судопроизводства законодатель отмечает, 
что к условиям, форме, содержанию и порядку заключения, утверждения и ис-
полнения соглашения об урегулировании спора по результатам переговоров 
сторон при содействии их адвокатов применяются те же правила, что и для ми-
рового соглашения [1]. То есть в Законе прослеживается схожесть правового 
регулирования данных примирительных процедур.  

Согласно ч. 1 ст. 121 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь, мировым соглашением является соглашение сторон о прекраще-
нии судебного спора на основе взаимных уступок [2]. Мировое соглашение ха-
рактеризуется двусторонностью и обоюдностью, то есть обе стороны должны 
достичь компромисса на основе взаимных уступок без давления со стороны. 
В свою очередь, партисипативная процедура предполагает многосторонность, 
поскольку в разрешение конфликта вовлечены не только стороны, но и их ад-
вокаты. Основой для проведения партисипативной процедуры является договор 
поручения, который представляет собой письменное соглашение между каждой 
стороной и ее адвокатом. Этот договор направлен на оказание юридической 
помощи, включая урегулирование спора в рамках примирительных процедур, 
предусмотренных гражданским процессуальным законодательством. Это озна-
чает, что адвокаты обязательно должны выступать представителями сторон 
по делу, тогда как участие адвокатов в мировом соглашении вовсе не является 
обязательным. Если адвокат участвует в заключении мирового соглашения, его 
задача заключается лишь в разъяснении клиенту целей и правовых последствий 
заключения такого соглашения. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О медиации», медиация пред-
ставляет собой способ разрешения конфликта, при котором конфликтующие 
стороны преодолевают конфликт путем проведения переговоров с участием 
нейтрального лица — медиатора [3]. 

Хотя медиация и партисипативный процесс имеют много общего, между 
ними существует принципиальное различие, касающееся ролей медиатора и ад-
воката в переговорном процессе. Адвокат стремится к заключению партисипа-
тивного соглашения, максимально выгодного его подопечному. Его задача как 
примирителя — отстаивать интересы клиента, однако для достижения  
взаимоприемлемого результата он должен учитывать также позицию  
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противоположной стороны. Такой подход позволяет сторонам в итоге подпи-
сать законный и подлежащий исполнению договор, разрешающий их разногла-
сия. При этом, согласно Правилам профессиональной этики адвоката, если ад-
вокат убежден в явной необоснованности требований или возражений клиента 
и отсутствии у него четкой правовой позиции, то в такой ситуации он должен 
сообщить свое мнение по существу спора клиенту, а также у него возникает 
право отказаться от ведения дела или же предложить клиенту прекратить пра-
вовой спор [4]. Это связано с тем, что в случае нарушения заключенным согла-
шением прав одной из сторон спора, такой неразрешенный конфликт неминуе-
мо получит свое развитие в суде либо в других уполномоченных органах. 
Медиатор, в свою очередь, выступает в роли нейтрального посредника, не при-
нимающего сторону ни одного из участников конфликта. Любая предвзятость 
нарушает основополагающий принцип независимости медиатора и сводит 
на нет эффективность процедуры. Главная цель медиатора — обеспечить рав-
ные условия для переговоров и способствовать согласованию интересов кон-
фликтующих сторон. 

Вместе с тем, если в процедуре медиации соглашение может быть не 
утверждено судом по причине того, что его текст и содержание не соответ-
ствуют действующему законодательству, то в партисипативной процедуре ад-
вокаты должны тщательно оценивать все правовые риски для своих клиентов. 
Это, в свою очередь, упростит дальнейшее исполнение соглашения, повысит 
доступность правосудия для населения, уменьшит критику судебной системы и 
снизит нагрузку на судебные органы. 

Отметим также, что, в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О медиации», медиация может проводиться как до обращения сторон в суд 
в порядке гражданского судопроизводства (досудебная медиация), так и после 
возбуждения производства по делу в суде (судебная медиация). Переговоры 
сторон при содействии их адвокатов могут проводиться только после возбуж-
дения судом дела искового производства. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что институты альтернативного 
разрешения споров, существующие в законодательстве Республики Беларусь 
(партисипативная процедура, медиация и мировое соглашение), несмотря 
на свои отличия, преследуют общую цель — снижение конфликтности в обще-
стве. Примирительные процедуры не заменяют государственное правосудие и 
не являются частью судебной системы нашей страны, но в то же время пред-
ставляют собой важное дополнение к государственной судебной системе, спо-
собствуют совершенствованию общественных отношений, увеличению доверия 
к правовым институтам и уменьшению нагрузки на суды. Одной из ключевых 
задач для юристов является максимально широкое информирование сторон 



Правовая культура в современном обществе    2025 

205 

споров о целях и возможностях примирения, что будет способствовать сохра-
нению и развитию деловых, семейных, трудовых и других отношений в граж-
данском обществе. 
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