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Примирительные процедуры занимают важное место в современном 

гражданском процессуальном праве. Они направлены на разрешение споров 
мирным путем, минимизацию судебных издержек и сокращение нагрузки 
на судебную систему. Кроме того, разрешение правового конфликта между 
сторонами путем достижения ими мирового соглашения зачастую ведет к их 
взаимной выгоде, в то время как решением, принятым судом, одна из сторон 
может остаться недовольной и продолжить его обжаловать в различные ин-
станции. 

Примирительные процедуры в гражданском процессе урегулированы 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — 
ГПК). Основные положения закреплены в ст. 39, 153.1–153.11, 170 и 221 
ГПК [1]. Также примирительные процедуры предусмотрены иными норматив-
ными правовыми актами, например, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [2].  

Итак, право на заключение мирового соглашения и иных примиритель-
ных процедур является одним из проявлений принципа диспозитивности граж-
данского процессуального права, то есть предоставления сторонам возможно-
сти закончить дело без принятия судебного решения. Суд при рассмотрении 
дела обязан принимать меры для примирения сторон, содействовать им в уре-
гулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами  
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судопроизводства, в том числе своевременностью рассмотрения и разрешения 
гражданских дел. 

Следует признать, что цель и значение примирительных процедур трудно 
нивелировать. Они направлены на достижение компромисса между сторонами, 
что позволяет снизить эмоциональную и финансовую нагрузку на участников 
процесса, уменьшить количество судебных споров, требующих разрешения 
в суде, сохранить деловые и личные отношения между конфликтующими сто-
ронами, обеспечить наиболее быстрое и эффективное разрешение спора. Осо-
бенно важно, что примирительные процедуры позволяют сторонам самостоя-
тельно определить условия урегулирования спора, что часто оказывается более 
приемлемым, чем решение, принятое судом. 

В юридической литературе достаточное внимание уделяется вопросу пра-
вовой регламентации и порядка применения примирительных процедур в рос-
сийском законодательстве, этот вопрос рассматривается через призму зарубеж-
ного опыта, выделяются концепции примирительных процедур на примере 
Германии и Франции [3].  

В гражданском процессе применяются следующие виды примирительных 
процедур: мировое соглашение, медиация, переговоры, судебное примирение. 
Также закон позволяет применять и иные виды примирительных процедур, ес-
ли это не противоречит законодательству. 

Мировое соглашение — это добровольное соглашение сторон о прекра-
щении спора на условиях, которые они сами определяют. Для того чтобы миро-
вое соглашение обладало юридической силой, оно должно быть утверждено 
судом. При рассмотрении конкретных гражданских дел суд обязан проверять 
условия мирового соглашения на предмет их законности. Суд вправе отказать 
в утверждении мирового соглашения, если условия соглашения нарушают нор-
мы действующего законодательства либо если исполнение условий соглашения 
негативно повлияет на права и интересы тех, кто не является стороной этого со-
глашения. В таких случаях суд защищает правовую систему и интересы всех 
участников процесса, чтобы избежать возможных злоупотреблений или не-
справедливости. 

Альтернативной формой разрешения юридического конфликта является 
процедура медиации, которая позволяет сторонам прийти к соглашению через 
посредничество нейтрального третьего лица — медиатора. Медиация становит-
ся все более популярной в России благодаря своей гибкости, конфиденциально-
сти и возможности сохранения хороших отношений между участниками спора. 
Медиация может проводиться как до обращения в суд, так и в рамках судебно-
го разбирательства.  



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

348 

Достижение согласия между сторонами посредством медиации, помимо 
положительных результатов, имеет также и отрицательные моменты, среди ко-
торых можно отметить, что решение медиатора не обладает юридической силой 
до момента утверждения его судом. Кроме того, одна из сторон может отка-
заться от участия в медиации, что делает процедуру невозможной. 

Вместе с тем процедура медиации в гражданском процессе предоставляет 
сторонам возможность самостоятельно урегулировать спор без обращения 
в суд, сохраняя контроль над результатом и экономя ресурсы. 

Переговоры являются одной из наиболее распространенных форм прими-
рительных процедур в гражданском процессе. Они позволяют спорящим сторо-
нам самостоятельно обсудить и разрешить возникшие разногласия без вмеша-
тельства суда. Переговоры могут проводиться как до подачи иска в суд, так и 
в ходе судебного процесса. Процедура переговоров состоит из нескольких эта-
пов. Сначала одна из сторон инициирует проведение переговоров, обращаясь 
к другой стороне в письменной или устной форме. Далее стороны договарива-
ются о том, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах. Обычно это те 
же самые вопросы, которые являются предметом спора в суде. После определе-
ния повестки дня каждая из сторон предлагает свои предложения по разреше-
нию конфликта. Эти предложения могут включать различные варианты ком-
пенсации ущерба, изменения условий договора и т. п. Стороны обсуждают 
предложенные варианты, высказывают свои мнения и аргументы. На этом эта-
пе возможно внесение изменений в первоначальные предложения. 

В случае эффективности переговоров и достижения сторонами взаимовы-
годного согласия они оформляют свое решение в виде письменного документа, 
именуемого мировым соглашением, которое также подлежит утверждению су-
дом для придания ему юридической силы.  

Зачастую переговоры используются в спорах супругов о разделе совмест-
но нажитого имущества, алиментах, порядке общения, месте проживания и 
воспитания детей без принятия судебного решения. Также в трудовых спорах 
работодатель и работник могут успешно решить конфликт, связанный с уволь-
нением, оплатой труда или условиями работы. Переговоры являются эффек-
тивным инструментом разрешения гражданских споров, позволяющим сторо-
нам контролировать процесс и находить взаимоприемлемые решения. 

Следует отметить еще одну примирительную процедуру в законодатель-
стве — судебное примирение, результатом которого станет заключение миро-
вого соглашения между участниками спора, но уже посредством судьи, кото-
рый предлагает такой исход дела, если стороны взаимно согласны на его 
условия. 



Правовая культура в современном обществе    2025 

349 

Итак, подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что чаще всего 
результатом всех видов предусмотренных примирительных процедур является 
заключение мирового соглашения сторон. Законодательство четко определяет 
требования к порядку его заключения, к форме и содержанию, а также требова-
ния к оформлению определения об утверждении мирового соглашения. 

Помимо мирового соглашения, результатом примирительных процедур 
может стать полный или частичный отказ истца от своих притязаний к ответчи-
ку, а со стороны ответчика — признание исковых требований как полностью, 
так и в части. 

В то же время, несмотря на очевидные преимущества, примирительные 
процедуры сталкиваются с рядом проблем, среди которых недостаточная ин-
формированность граждан о возможностях и последствиях примирительных 
процедур; нередко отсутствие культуры компромисса среди участников, а так-
же риск злоупотреблений, связанных с использованием примирительных про-
цедур с целью затягивания процесса. 

Примирительные процедуры в гражданском процессе представляют со-
бой эффективный механизм разрешения споров, который позволяет сторонам 
сохранить контроль над ситуацией и найти взаимоприемлемое решение. Их ис-
пользование способствует снижению нагрузки на судебную систему и создает 
условия для более гуманного и справедливого разрешения конфликтов. 

Для дальнейшего развития института примирения необходимо совершен-
ствовать законодательство в данной сфере, повышать уровень правовой гра-
мотности населения и популяризации альтернативных методов урегулирования 
споров, развивать институт медиации, включая подготовку профессиональных 
медиаторов.  
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