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ром проводится анализ понятия меди-
ации, анализируется сущность и пра-
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бенности процедуры медиации в брач-
но-семейных отношениях как досудеб-
ного способа разрешения правовых 
конфликтов в семье. 
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Конституция Республики Беларусь в ч. 1 ст. 33 провозглашает: брак как 

союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство находятся 
под защитой государства [1]. Несомненно, задача по укреплению престижа се-
мьи, семейных ценностей в современном обществе является весьма актуальной. 
Нельзя не отметить, что семья является сложным институтом со своими инди-
видуальными особенностями и потребностями. В настоящее время молодые 
люди не спешат официально оформлять свои отношения и все чаще фактически 
сожительствуют.  

Многие проблемы, которые возникают внутри семьи, связаны именно 
с тем, что супруги не смогли договориться между собой. Также необходимо 
отметить, что за последнее время наметился рост конфликтов в семье, нередко 
приводящих к распаду брака. Согласно официальным данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, в 2024 г. органами, регистри-
рующими акты гражданского состояния (далее — органы ЗАГС), было зареги-
стрировано 46 242 брака, для сравнения в 2023 г. — более 56 тыс. браков. Пре-
кратить свои брачные отношения в 2024 г. решили 34 866 семей, учитывая, что 
среди городского населения эта статистика выше, чем среди сельского населе-
ния: 87,9 % и 12,1 %, соответственно в 2023 г. через органы ЗАГС и судебные 
решения около 34 000 расторжений браков [2].  

Исходя из цели укрепления семейного потенциала, развития ребенка 
в психологически здоровой семье, необходимо более обстоятельно относиться 
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к заключенным бракам, тем самым создавая правовые предпосылки для мини-
мизации распада семейных отношений. Представляется эффективным такой 
способ решения проблемы, как совершенствование бракоразводного законода-
тельства в части определения формы расторжения брака, исходя из наличия или 
отсутствия юридического спора между супругами, а также применение допол-
нительных процедур, которые направлены на устранение разногласий между 
супругами. Такой процедурой может выступать медиация как альтернативный 
способ разрешения споров. 

В Республике Беларусь супруги вправе расторгнуть брак в судебном либо 
административном порядке. Законодатель определяет административное рас-
торжение брака бесспорным, однако в случае возникновения у супругов лич-
ных неимущественных и имущественных споров, то они разрешаются в судеб-
ном порядке. Вместе с тем не все возникающие семейные споры могут 
разрешаться в суде или при обращении в органы ЗАГС. Альтернативой разре-
шения семейных конфликтов является процедура медиации. 

История института медиации восходит к эпохе Античности. Этимологи-
чески термин «медиация» происходит от латинского «mediatio» — посредниче-
ство, производное от слова «medium», что в буквальном переводе означает «се-
редина». Следует отметить, что становление медиации соотносится 
с возникновением в обществе социальных конфликтов и развитием социальной 
коммуникации. 

Институт посредничества получил логическое развитие в Древней Гре-
ции, где медиаторов называли «proxenetas», а затем и в Древнем Риме. В эпоху 
политического расцвета Византийской империи при Юстиниане в дигестах по-
ложение медиаторов было закреплено на законодательном уровне. Следует от-
метить, что в текстах римских источников права можно встретить различные 
подходы к семантическому полю, определяющему медиатора: «internuncius», 
«medium», «intercessor», «philantropus», «interpolator», «conciliator», 
«interlocutor», «interpres» и, наконец, «mediator» [3]. 

В Российской империи на законодательном уровне были закреплены и 
использовались на практике процедуры примирения сторон. К примеру, 
в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. содержался раздел IV «О при-
мирительном разбирательстве», в котором была сформулирована цель деятель-
ности посредников — примирение сторон, а в случаях, если примирение сторон 
невозможно, тогда выносится решение по существу. Обратим внимание, что 
активную позицию в разрешении семейных проблем прихожан занимала цер-
ковь. 

После свержения власти Временного правительства первыми актами 
по вопросам регулирования семьи и брака, принятыми советским  
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правительством, были Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 16 декабря 1917 г. 
«О расторжении брака» и Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. 
«О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского состояния». 
В указанных законодательных актах отмечалось, что церковные браки отменя-
лись, законным браком же признавался только гражданский брак, процедура 
расторжения брака становилась общедоступной. Постановлением ВЦИК 
от 19 ноября 1926 г. был введен в действие Кодекс законов о браке, семье и 
опеке РСФСР 1926 г., нормы которого распространялись на лиц, фактически 
состоявших в брачных отношениях, но не зарегистрировавших его.  

В период Великой Отечественной войны был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия — 
звания “Мать-героиня” и учреждения ордена “Материнская слава” и медали 
“Медаль материнства”», в соответствии с которым регистрация в органах ЗАГС 
с указанием срока совместной жизни являлась единственным способом призна-
ния фактического брака.  

Укрепление семьи, охрана материнства и детства декларировались одни-
ми из важнейших задач Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г. Вместе с тем, 
несмотря на вышеуказанную задачу, процедура расторжения брака упрощалась, 
что привело к негативному последствию — резкому росту количества распада 
семей, и, соответственно, к девальвации традиционных ценностей и брачно-
семейной морали. В ст. 31 Кодекса о браке и семье РСФСР был также закреп-
лен запрет на предъявление супругом требования о расторжении брака в период 
беременности супруги и спустя год после рождения ребенка [4, c. 42–43]. 

Следует резюмировать, что примирительные процедуры супругов нашли 
отражение в нормативных правовых актах советского периода, однако их пра-
вовое содержание существенно отличалось от современного понимания. Су-
пругов, относящихся к партийно-государственной номенклатуре, вызывали 
на партийные собрания, целью которых было убеждение в необходимости со-
хранения семьи. Аналогичной практикой занимались и комсомольские органи-
зации. Примирением супругов занимались и семейные терапевты, однако мас-
штаб их деятельности значительно уступал практике специалистов 
в западноевропейских странах. Кроме того, к числу семейных медиаторов сле-
дует отнести семейных консультантов, осуществлявших свою деятельность 
в 1980-е гг. преимущественно на безвозмездной основе, и только с 1990-х гг. 
с получением полной свободы в предоставлении услуг в области семейного 
права их деятельность коммерциализировалась.  
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Необходимо отметить, что как в зарубежных странах, так и в Беларуси 
наибольшую долю составляет медиация споров между расстающимися супру-
гами, особенно в случаях, затрагивающих интересы детей. В Республике Бела-
русь семейная медиация стала систематически развиваться с 2013 года. 

Закон Республики Беларусь «О медиации» и другие законодательные ак-
ты, регулирующие медиацию, вступили в силу 24 января 2014 г. Теоретическая 
возможность с 2014 г. получения сторонами медиативной помощи на стадии 
расторжения брака не оказала заметного влияния на снижение количества пре-
кращенных браков в нашей стране, в то время как незначительная в масштабах 
страны практика медиации по таким делам с 2015 по 2018 г. дает результат уре-
гулирования от 80 до 90 %. 

В декабре 2019 г. Президент Республики Беларусь подписал Закон  
№ 277-З «Об изменении законов», предусматривающий внесение изменений 
в Кодекс о браке и семье (далее — КоБС), а также в Закон Республики Беларусь 
«О медиации», который вступил в силу с 1 июля 2020 г. Данное новшество 
предусматривало, что сотрудники отдела ЗАГС или суд станут информировать 
супругов при расторжении брака о возможности применения медиации для уре-
гулирования разногласий вплоть до сохранения брака (ст. 35–36) [5; 6]. 

Следует также констатировать, что важнейшими векторами изменений 
в области медиации представляются активное применение процедуры внесу-
дебной медиации и распространение информации о перспективах использова-
ния данного института в семейных правоотношениях. Обозначенные направле-
ния способствуют созданию дополнительных гарантий по соблюдению 
достигнутых соглашений по результатам применения медиации. Полагаем, что 
данные изменения содействовали созданию в Республике Беларусь благоприят-
ных условий для сохранения семьи и семейных ценностей. 

С целью конкретизации дефиниции семейной медиации в семейном праве 
необходимо обратиться к понятию медиации. В соответствии со ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «О медиации», медиация представляет собой переговоры 
сторон с участием медиатора с целью урегулирования спора (споров) сторон 
путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. Далее законодатель 
в ст. 2 определяет допустимость применения медиации с целью примирения 
супругов при бракоразводном процессе [6]. 

По мнению К. Н. Тарановой, семейная медиация представляет собой про-
цесс, в ходе которого независимое третье лицо способствует налаживанию 
коммуникаций и принятию решений по урегулированию личных неимуще-
ственных и имущественных притязаний участников семейного конфликта  
[7, c. 29]. 
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Нельзя не отметить точку зрения Д. Л. Давыденко, который трактует дан-
ный термин как «...процедуру посредничества, при которой третье лицо не дает 
рекомендаций в отношении возможных условий урегулирования спора, а ока-
зывает им профессиональное содействие в организации и ведении процесса пе-
реговоров» [8, с. 131]. 

Как утверждает О. Н. Здрок, термин «семейная медиация» может упо-
требляться в трех значениях: как одно из направлений медиативной практики, 
разновидность медиативной технологии и социальный институт. 

Семейная медиация как направление медиативной практики применяется 
при урегулировании разногласий сторон, возникающих при расторжении брака, 
в частности по вопросам, связанным с определением места проживания несо-
вершеннолетнего ребенка, порядка установления времени общения с ребенком 
отдельно проживающего от него родителя, размера алиментных выплат, а так-
же распределения долгов и раздела совместно нажитого имущества.  

Как разновидность медиативной технологии семейная медиация является 
собирательным термином, который включает в себя семейно-ориентированную, 
трансформативную, нарративную, провокативную, восстановительную, интер-
венционную медиации. С учетом указанного, определение «семейная медиа-
ция» отождествляется с семейно-ориентированной медиацией, которая на прак-
тике является более востребованной. 

По мнению О. Н. Здрок, «...повышенная эмоциональность межличност-
ных конфликтов требует от медиатора соответствующих компетенций по рабо-
те с эмоциями, а также отведения для этой работы более длительного времени 
в общей структуре медиативной сессии. В результате появились так называе-
мые постклассические (постструктуралистские) модели медиации, перечислен-
ные выше, которые характеризуют как психологическое, терапевтическое 
направление в медиации» [9, c. 213]. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что семейная медиация при рас-
торжении брака — это альтернативная процедура, особый способ защиты прав 
участников бракоразводного процесса для разрешения личных неимуществен-
ных и имущественных интересов при участии нейтрального лица — медиатора. 
Данная процедура призвана способствовать разрешению имеющегося конфлик-
та между супругами, достижению компромисса интересов в спорных вопросах 
между ними. Поэтому необходимо развивать и активизировать правовые иссле-
дования применения процедуры медиации по большинству споров и конфлик-
тов в семье, особенно затрагивающих интересы несовершеннолетних детей. 
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