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Аннотация: Внедрение примирительных институтов в правовую систему является одной из мер по снижению 
судебной нагрузки, а в ряде стран рассматривается как способ обеспечения доступа к правосудию и укрепле-
ния социального мира посредством десудебизации споров. Цель – проанализировать явления примиритель-
ных процедур в судебной деятельности с позиции системного подхода. В работе раскрываются следующие  
понятия: система социального управления, правовое регулирование, судебная деятельность, право судие, судебное 
правоприменение, альтернативные способы разрешения споров, примирительные процедуры. Использованы 
методы формальной логики, системного анализа юридических явлений, формально- юридический и функ-
циональный методы частно-научного исследования. На основе системного анализа и доктринальных 
наработок выделена система регулирования общественных (социальных) отношений, в которой процедуры 
примирения и правосудия объединяются. Описаны виды примирительных институтов в России и пред ложена 
их классификация на частные, частно-публичные и публичные институты примирения. Сделан вывод, что 
институты публичного примирения являются следствием интеграции частного примирения в деятель-
ность юрисдикционных органов. Предлагается авторское понимание публичных начал в примирительных 
процедурах. Публичные начала в примирительных процедурах присутствуют, если в юрисдикции государ-
ственного органа, например суда, находятся полномочия по регулированию, организации, проведению 
примирения или утверждению результатов примирения. Раскрываются преимущества примирительных 
процедур перед правосудием для сторон: 1) цель деятельности – примирение, при достижении которого обе 
стороны правового спора считают принятое решение, возможно, не идеальным, но удовлетворительным; 
2) возможность использования более широкого спектра регуляторов, оказывающих влияние на выстраива-
ние взаимоотношений сторон как правовых, так и неправовых (морали, религии, нравственных, культур-
ных, корпоративных норм и т. д.); 3) простота процедуры примирения для спорящих сторон по сравнению
с разрешением спора судом. В результате выделены преимущества развития примирительных процедур
для общества в целом. Обосновывается необходимость развития и поиска путей популяризации примири-
тельных институтов в судебной деятельности, поскольку примирение сторон ведет не только к укреплению
социального мира, снижению судебной нагрузки, является одной из мер по десудебизации споров, но также
выгодно непосредственно для сторон. По мнению автора, расширение сферы применения альтернатив-
ных форм урегулирования споров будет целесообразно только при понимании сторонами личной выгоды
от использования примирительных процедур.
Ключевые слова: система социального управления, правовое регулирование, судебная деятельность,
правосудие, правоприменение, судебное правоприменение, альтернативные способы разрешения споров, 
примирительные процедуры, институт примирения, преимущества примирения перед правосудием
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Abstract: Conciliation institutions reduce caseload. Some states also see them as a way to ensure public access 
to justice and strengthen social peace. This article introduces a systematic approach to conciliation procedures, 
or pre-court mediation. It describes such concepts as social management system, legal regulation, judicial activity, 
justice, judicial enforcement, alternative methods of dispute resolution, and conciliation procedures. The research 
relied on the methods of formal logic, legal system analysis, formal legal method, and functional methods. The author 
identified a system of social regulation that combines reconciliation and legal procedures, as well as classified 
domestic conciliation institutions as private, private-public, and public. Institutions of public conciliation appear 
when private reconciliation integrates with jurisdictional activities. Public principles enter conciliation procedures 
if the state body, e.g., court, has the right to regulate, organize, or conduct reconciliation, as well as approve its 
results. Pre-court reconciliation has some advantage for the parties. First, it is effective if both parties sought 
reconciliation: even if the decision is not ideal, they may still find it satisfactory. Second, mediators are free to employ 
a wider range of regulators, both legal and non-legal, e.g., morality, religion, traditions, corporate norms, etc. Third, 
conciliation procedure is much less complex than a trial. Pre-court mediation is beneficial for the society in general 
and needs to be popularized as an effective de-litigating tool that is profitable for both parties. However, the scope 
of alternative forms of dispute settlement could be expanded only if the parties understand the personal benefits 
they get from pre-court mediation. 
Keywords: social management system, legal regulation, judicial activity, justice, law enforcement, judicial enforcement, 
alternative methods of dispute resolution, conciliation procedures, institute of reconciliation, advantages of mediation 
over court procedures
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Введение

1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020. СПС КонсультантПлюс.

Внедрение примирительных институтов в правовую 
систему является одной из мер по снижению судебной 
нагрузки, а в ряде стран рассматривается как способ 
обеспечения доступа к правосудию и укрепления 
социального мира посредством десудебизации споров. 
Примирение в судебных делах становится особенно 
актуальным в условиях кризиса экономики, вызван-
ного в том числе пандемией COVID-19, специальной 
военной операцией России, проводимой с 24 февраля 
2022 г., нестабильностью политических отношений.

Цель – проанализировать явления примирительных 
процедур в судебной деятельности с позиции систем-
ного подхода. Именно системный подход позволит 
наиболее полно изучить сложные объекты, оценить 
место изучаемого явления в системе регулирова-
ния социальных отношений. Содержание вне целого 
может расцениваться как необоснованная уверенность 
и предположение [1, с. 100].

Результаты исследовательской деятельности, изло-
женные в работе, получены при использовании концеп-
ции интегративного правопонимания, которая была 
разработана В. В. Ершовым. Данная концепция вклю-
чает в понятие права явления, которые оказываются 
онтологически однородными. Это принципы права 
(как национального, так и международного) и нормы 
права (правовые акты, договоры, обычаи) [2, с. 120].

Результаты
Описание понятийного аппарата
Для достижения поставленной цели раскроем такие 
понятия, как система социального управления, право-
вое регулирование, судебная деятельность, правосудие, 
судебное правоприменение, альтернативные способы 
регулирования споров, примирительные процедуры. 
Согласно принципу разделения государственной власти 
в РФ (ст. 10 Конституции РФ1) все суды без каких-либо 

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-2-253-262
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исключений отнесены к самостоятельным органам 
государственной власти, осуществляющим судебное 
правоприменение. В свою очередь право применение 
(в частности, судебное правоприменение) является 
частью системы социального управления (наряду 
с правом, индивидуальным и правовым регулиро-
ванием общественных отношений). Социальному 
управлению свойственно регулирование социальных 
отношений и целенаправленность для организации 
нормального функционирования общества [2, с. 31].

Судебное правоприменение является частью соци-
ального управления обществом. При этом, в отличие 
от других средств общественного управления, ему 
присущи возможность применения принуждения, 
осуществление деятельности в строгом соответствии 
с процессуальными нормами и воздействие на отно-
шения посредством права [3, с. 123–124].

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских 
прав осуществляет суд, арбитражный или третейский 
суд в силу их компетенции (п. 1 ст. 11 ГК РФ2). Но наряду 
с этим третейский суд не вершит правосудие и не наде-
лен полномочиями судебной власти, но он осущест-
вляет защиту нарушенных гражданских прав, что 
вытекает из анализа ч. 2 ст. 118 Конституции РФ3, 
ч. 1, ч. 3 ст. 1 ФКЗ № 1-ФКЗ от 31.12.1996 «О судеб-
ной системе РФ»: «Судебная власть осуществляется 
судами (только судами) посредством конституцион-
ного, гражданского, арбитражного, административного 
и уголовного судопроизводства»4.

Правосудие – это особый вид государственной дея-
тельности, осуществляемый только судами посред-
ством конституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства, 
сущность которого состоит в рассмотрении и раз-
решении судами дел в соответствии с принципами 
и нормами международного и национального права, 
реализуемыми в России, с целью защиты нарушенных 
или оспоренных прав, свобод либо законных интересов 
лиц, участвующих в деле [4, с. 108].

Близко к понятию правосудия находится поня-
тие судебной деятельности, под которой понима-
ется деятельность судов (правоприменительная), 
направленная на рассмотрение и разрешение вопро-
сов, которые отнесены к компетенции судов. В ряде 
случаев понятия правосудие и судебная деятельность 
используют как синонимы. И. Ю. Носков указывает 
на имею щуюся дискуссионность в раскрытии понятия 
судебная деятельность [5, с. 176], а также на то, что 
традиционно в данное понятие включают не только 
процессуальную деятельность (собственно правосудие),  

2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 24.07.2023). Ч. 1. Ст. 10. СПС КонсультантПлюс.
3 Конституция РФ...
4 О судебной системе РФ. ФКЗ № 1-ФКЗ от 31.12.1996 (ред. от 16.04.2022). СПС КонсультантПлюс.
5 Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 25.12.2023). СПС КонсультантПлюс.

но и деятельность судов организационно-правового 
характера, поддерживающую осуществление право-
судия. Таким образом, судебная деятельность – понятие 
более широкое, включающее в себя правосудие. Можно 
сделать вывод, что в ходе судебной деятельности осу-
ществляется индивидуальное регулирование спорных 
правоотношений посредством правосудия. 

Под альтернативными способами разрешения 
споров (АРС) понимаются способы разрешения право-
вых споров, альтернативные правосудию [6, с. 19]. 
В исследованиях отечественных и зарубежных авторов 
отмечаются различия, сказывающиеся на систематиза-
ции АРС. Л. Кадье полагает, что АРС – это совокупность 
разнообразных правомерных процедур, не относя-
щихся к традиционному судебному разбирательству 
[7, p. 148], а другие считают, что это «совокупность 
разнообразных правомерных процедур, не относя-
щихся к любым юрисдикционным способам разре-
шения споров» [8, с. 99; 9, с. 76]. В работе под АРС 
предлагается понимать процедуры, существующие 
не только вне судебного процесса, но и внутри него, 
как альтернатива полномасштабному правосудию. 
По критерию наделения третьего лица правом раз-
решения спора учеными выделяется две группы АРС 
[10, с. 128; 11, с. 39–41; 12, с. 147–148]: 

1. Примирительные или фасилитативные про цедуры 
(от англ. facilitate – помогать, способствовать) без 
полномочий посредника по разрешению спора (пере-
говоры, примирение сторон, медиация, консилиа-
ция, модерация, претензионный порядок) [13, с. 27; 
14, с. 152; 15, с. 65]. 

2. Процедуры, в которых посредник привлекается 
для разрешения спора: а) основанные на модели 
частного суда (квазисудебные процедуры, напри-
мер, арбитраж, поскольку дела там рассматривают 
негосударственные судьи); б) экспертные процедуры 
(например, ранняя нейтральная оценка, экспертиза) 
[16, с. 149]. 

Несмотря на то что процесс разрешения спора 
и принятия решения третейским судом исторически 
возник как альтернатива государственному суду, ряд 
зарубежных [17, p. 53] и отечественных [18, с. 79] ученых 
отмечают происходящую юридизацию арбитражной 
процедуры, приводя в пример международный ком-
мерческий арбитраж, который все более приближается 
к государственному правосудию.

Нотариальный способ разрешения конфликта, 
переговоры в примирительных комиссиях (статьи 
401–404 ТК РФ5 относят переговоры в комиссиях  
по трудовым спорам к примирительным процедурам) 
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также рассматриваются в юриспруденции как виды 
АРС [19, с. 35]. Обязательный претензионный поря-
док регулирования споров исследуется некоторыми 
авторами как разновидность АРС [20, с. 78]. Другие 
относят обязательный претензионный порядок 
не к АРС, а к досудебному порядку регулирования 
споров, при несоблюдении которого исковое заяв-
ление возвращается, оставляется без движения или 
без рассмотрения [21, с. 179; 22, с. 45–50; 23, с. 120]. 
Ю. С. Колясникова к самостоятельным примири-
тельным процедурам в России относит заключение  
мирового соглашения [24, с. 157].

Изучая примирительные институты в разных стра-
нах, автор приходит к выводу, что они могут отличаться 
по названию и содержанию, например: медиация, 
консилиация, судебное примирение, посредничество, 
согласительные процедуры (переговоры, сверка доку-
ментов, соглашение по фактическим обстоятельствам), 
модерация, но их объединяет наличие способа урегули-
рования правового конфликта, основанного на догово-
ренностях сторон, и альтернативность по отношению 
к правосудию.

Система, объединяющая правосудие  
и примирительные процедуры
При исследовании явления примирительных про-
цедур в судебной деятельности проанализируем 
систему, в которой примирение и правосудие объ-
единяются – систему регулирования общественных 
отношений. В этой системе многообразие социальных 
регуляторов можно разделить на правовые (действи-
тельное право) и прочие – неправовые регуляторы 
социальных отношений. Регуляторы общественных 
отношений можно дополнительно классифициро-
вать по критерию определенности количества участ-
ников социальных отношений, разделив их на две 
группы: 1) устанавливаемые между определенным 
количеством людей, в частности договоры; 2) устанав-
ливаемые между неопределенным количеством людей, 
например: религиозные, моральные нормы, а также  
нормы права [25, с. 16]. 

Многие ученые в области юриспруденции отмечают, 
что ситуация, при которой нормы права, реализуемые 
в государстве, охватили бы все богатство конкретных 
фактических отношений, является недостижимой. 
Особенности и нюансы общественных отношений 
требуют их индивидуального регулирования [26, с. 28].

Индивидуальное регулирование социальных отно-
шений может осуществляться посредством саморегули-
рования, как, например, в случае односторонней сделки 
(п. 2 ст. 154 ГК РФ) или посредством договорного 
регулирования (п. 3 ст. 154 ГК РФ). В случае отсутствия 

6 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации). ФЗ № 193-ФЗ от 27.07.2010. 
СПС КонсультантПлюс.

спора договорное регулирование отношений осущест-
вляется сторонами договора. При возникновении 
спора стороны пытаются урегулировать его путем 
переговоров, а при невозможности – посредством 
обращения к управомоченным лицам и органам: 
1) к примирителям, медиаторам и прочим посредникам 
с целью выработки добровольного соглашения либо 
2) к уполномоченным органам власти. Таким образом, 
процедуры примирения и правосудия объединяются 
в единой системе – это система социального регули-
рования отношений в обществе. 

В ходе судебной деятельности индивидуальное 
регулирование спорных правоотношений происхо-
дит посредством правосудия, которое осуществля-
ется властным органом – судом, управомоченным 
принимать обязательное для исполнения решение. 
Процесс рассмотрения дела при этом может преры-
ваться (откладываться, приостанавливаться) для про-
ведения примирительных процедур с целью выра-
ботки добровольного соглашения спорящих сторон.  
При индивидуальном регулировании спорных правоот-
ношений посредством правосудия стороны ограничены 
правом, за рамки которого судье выходить запре-
щено. При индивидуальном регулировании спорных 
право отношений посредством примирительных проце-
дур возможно использование более широкого спектра 
регуляторов, оказывающих влияние на выстраивание 
взаимо отношений сторон, как правовых, так и непра-
вовых (морали, религии, нравственных, культурных, 
корпоративных норм и т. д.).

Примирительные правовые институты,  
действующие в РФ
В РФ предлагается выделять институты частного, 
частно-публичного и публичного примирения. 
Институты публичного примирения являются след-
ствием интегрирования институтов частного посред-
ничества в деятельность юрисдикционных органов. 
В российском праве примирительные институты 
закреплены как в отраслевых законах – в процессу-
альном законодательстве, так и в специальном законе. 
Примером института частного примирения (частного 
посредничества) в России можно назвать институт 
медиации, который был создан специальным законом 
№ 193-ФЗ6 от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)», где в роли примирителя выступает 
физическое лицо, привлекаемое в качестве посредника 
(ч. 3 ст. 2 указанного закона), в том случае, если сто-
роны еще не обратились в суд за разрешением спора. 

Институтом публичного примирения (публич-
ного посредничества) в России является институт 
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судебного примирения, в котором в роли примири-
теля выступает судья в отставке. Данное требование 
к фигуре примирителя закреплено Федеральным 
законом № 197-ФЗ от 26.07.2019 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации»7 и процессуальными кодексами в акту-
альной редакции. Правовое регулирование института 
судебного примирения, в отличие от института 
частного посредничества, осуществляется не специ-
альным законом, а Регламентом проведения судеб-
ного примирения8 и положениями процессуальных 
кодексов ГПК РФ9, АПК РФ10, КАС РФ11, в которых 
появились статьи под названием «Судебное прими-
рение», регламентирующие проведение судебного 
примирения (в АПК РФ – ч. 6 ст. 138.5, в ГПК РФ – 
ч. 6 ст. 153.6, в КАС РФ – ч. 6 ст. 137.6). Поскольку в юрис-
дикции суда находятся полномочия по регулированию, 
организации, проведению судебного примирения, 
а также по утверждению результатов примирения, 
можно сделать вывод, что судебное примирение высту-
пает видом публичного примирения. Этот вывод под-
тверждается тем, что только судьи в отставке могут 
быть судебными примирителями. В соответствии 
с п. 6 ч. 4 ст. 10 ФЗ № 30-ФЗ от 14.03.2002 «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» 
советы судей субъектов РФ ведут списки судей, 
пребы вающих в отставке и изъявивших желание осу-
ществлять деятельность медиаторов на профессио-
нальной основе12. Судьи в отставке сохраняют свою 
принадлежность к судейскому сообществу (с пози-
ции структурно-функционального подхода судей-
ское сообщество является частью судебной системы), 
а Регламент проведения судебного примирения 
утверждается Пленумом ВС РФ13, что свидетельствует 
об интегрированном характере судебного примирения.

На основании предлагаемого критерия классифика-
ции примирительных процедур (степени интеграции 
посредничества в деятельность юрисдикционных 
органов) в России можно выделить также модель 
частно- публичного примирения. К модели частно- 
публичного примирения предлагается отнести нота-
риальную медиацию, т. к. она совмещает частные 
начала – при организации медиации и ее проведении,  

7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. ФЗ № 197-ФЗ от 26.07.2019. СПС КонсультантПлюс.
8 Об утверждении Регламента проведения судебного примирения. Постановление Пленума ВС РФ № 41 от 31.10.2019. СПС КонсультантПлюс.
9 Гражданский процессуальный кодекс РФ № 138-ФЗ от 14.11.2002 (ред. от 25.12.2023). СПС КонсультантПлюс.
10 Арбитражный процессуальный кодекс РФ № 95-ФЗ от 24.07.2002 (ред. от 25.12.2023). СПС КонсультантПлюс.
11 Кодекс административного судопроизводства РФ № 21-ФЗ от 08.03.2015 (ред. от 25.12.2023). СПС КонсультантПлюс.
12 Об органах судейского сообщества в РФ. ФЗ № 30-ФЗ от 14.03.2002. СПС КонсультантПлюс.
13 О Верховном Суде РФ. ФКЗ № 3-ФКЗ от 05.02.2014. П. 13.1. Ч. 3. Ст. 5. СПС КонсультантПлюс.
14 Основы законодательства РФ о нотариате. Утв. ВС РФ № 4462-1 от 11.02.1993. Ст. 59.1. СПС КонсультантПлюс.
15 Об исполнительном производстве. ФЗ № 229-ФЗ от 02.10.2007. П. 3.1. Ч. 1. Ст. 12. СПС КонсультантПлюс.
16 Уголовный кодекс РФ № 63-ФЗ от 13.06.1996. СПС КонсультантПлюс.
17 Уголовно-процессуальный кодекс РФ № 174-ФЗ от 18.12.2001. СПС КонсультантПлюс.

а публичные – при удостоверении нотариусом медиа-
тивного соглашения, достигнутого сторонами в соот-
ветствии с соглашением о проведении процедуры 
медиации, которая предусмотрена ФЗ № 193-ФЗ  
от 27.07.2010. Кроме того, нотариально удостоверенные 
медиативные соглашения являются исполнитель-
ными документами14, направляемыми (предъявля-
емыми) для принудительного исполнения в орган 
принудительного исполнения15. К такой же модели 
примирения можно отнести и проведение примире-
ния сторон при возбужденном судебном процессе, 
когда стороны ведут переговоры без участия судьи, 
а суд удостоверяет мировое соглашение. Если спор 
передан на рассмотрение суда и стороны решают 
применить процедуру медиации до принятия решения 
по спору (в ряде источников данный вид медиации 
называется судебной медиацией), то названный вид 
примирения сторон будет относиться тоже к сме-
шанной модели частно- публичного примирения, 
поскольку удостоверение мирового соглашения будет  
находиться в компетенции суда.

В настоящее время результаты примирения  
по ГПК РФ (ст. 153.7), АПК РФ (ст. 138.6) и КАС РФ  
(ст. 137.7) включают: 1) мировое соглашение (согла-
шение о примирении по КАС); 2) частичный или 
полный отказ от иска; 3) частичное или полное 
признание иска; 4) полный или частичный отказ 
от жалобы (представления) в любой инстанции; 
5) признание обстоятельств. АПК РФ дополняет 
их 6) соглашением по обстоя тельствам дела; 7) под-
писанием письма- согласия на государственную реги-
страцию товарного знака. При утверждении миро-
вого соглашения (соглашение о примирении) суд 
прекращает производство по делу (ст. 220 ГПК РФ,  
ст. 150 АПК РФ, ст. 137.1 КАС РФ) полностью или в части, 
что лишает сторону возможности повторно заявлять 
тождественные требования. В уголовном процессе 
также имеется возможность примирения сторон. Она 
предусмотрена в отношении преступлений неболь-
шой или средней тяжести в том случае, если лицо 
привлекается к уголовной ответственности впервые 
и готово загладить причиненный вред потерпевшему  
(ст. 76 УК РФ16, ст. 25 УПК РФ17).
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Преимущества примирительных процедур  
перед правосудием для сторон и общества
Преимущества примирительных процедур для сторон 
перед правосудием, выделяемые рядом исследователей, 
довольно противоречивы. При изучении конституци-
онной составляющей, относящейся к примирительным 
процедурам, Г. В. Севастьянов выделяет конституци-
онное право сторон на выбор наиболее эффективного 
способа разрешения спора, не запрещенного законом 
(п. 2 ст. 45 Конституции РФ) [27, с. 74]. Наличие воз-
можности обращения к примирительным процедурам 
в ходе судебной деятельности Д. Б. Елисеев связывает 
с конституционными правами сторон на получение 
квалифицированной правовой помощи [28, с. 92].

А. Н. Кузбагаров полагает, что примирение будет 
востребовано при стимулировании сторон в арби-
тражном и гражданском судопроизводстве, например, 
при возврате части госпошлины в случае примирения. 
К преимуществам примирения перед правосудием 
он также относит: 1) укрепление партнерских отно-
шений; 2) избегание длительности тяжбы и ее дорого-
визны; 3) конфиденциальность; 4) проявление эконо-
мической свободы в отношениях [29]. Однако данные 
преимущества примирения перед правосудием можно 
поставить под сомнение. При возникновении спора 
сторонам нужна не экономическая свобода, а наибо-
лее быстрый и дешевый вариант прекращения спора. 
К сожалению, при обращении к посреднику не всегда 
удается укрепить партнерские отношения. Кроме того, 
использование примирительных процедур не гаран-
тирует результата в виде разрешения спора, в отли-
чие от судебного решения. Если спор не разрешен, 
то стороны вновь будут вынуждены обратиться в суд, 
что неизбежно скажется на увеличении финансовых 
и временных затрат сторон. При недостижении цели 
сторон, т. е. примирения, рассмотрение спора затяги-
вается, а стоимость восстановления права увеличива-
ется. Относительно сохранения конфиденциальности 
информации при примирительных процедурах также 
встречаются обоснованные недоверие и критика.

Автор считает, что в качестве первого неоспо-
римого преимущества примирительных процедур 
по отношению к юрисдикционному разрешению 
спора судом для сторон следует выделить возможность 
использования более широкого спектра регуляторов, 
оказывающих влияние на выстраивание правовых 
и неправовых взаимоотношений сторон (в том числе 
с использованием моральных, религиозных, культур-
ных, корпоративных норм и т. д.). В то время как при 
индивидуальном регулировании правоотношений 

18 О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок. ФЗ № 68-ФЗ от 30.04.2010; О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 
ФЗ № 69-ФЗ от 30.04.2010. СПС КонсультантПлюс.

спорящих сторон посредством правосудия для выне-
сения судебного решения в рамках интегративной 
концепции правопонимания стороны ограничены 
только правом и не смогут ссылаться на неправовые 
регуляторы отношений. 

Вторым преимуществом примирительных проце-
дур перед правосудием является простота процесса 
примирения для спорящих сторон. Сложно оспорить 
тот факт, что судебный процесс представляется более 
сложной процедурой по сравнению с примирением. 
Такой социальный регулятор, как право, оказывается 
более сложным регулятором общественных отноше-
ний по сравнению с неправом (религией и моралью), 
о чем свидетельствуют научные исследования, посвя-
щенные сохранению чистоты права при отправлении 
правосудия.

По мнению В. В. Ершова, существующее на сегод-
няшний день размывание права неправом при осу-
ществлении правосудия приводит к нарушениям прав 
сторон судебного разбирательства [30, с. 12]. При 
использовании же процедуры примирения стороны 
вольны выбирать любые средства и методы, выстра-
ивать и менять примирительный процесс по своему 
усмотрению для достижения взаимоприемлемого 
результата.

Третье преимущество примирительных процедур 
перед правосудием для сторон – более высокая обо-
юдная удовлетворенность сторон при достижении 
примирения. В результате достижения примирения  
обе стороны правового спора считают принятое реше-
ние, возможно, не идеальным, но удовлетворитель-
ным. Цель правосудия – обеспечение защиты прав 
человека (ст. 18 Конституции РФ). Однако правильное 
разрешение спора, т. е. разрешение спора в строгом 
соответствии с правовыми нормами, не является 
единственной ценностью для сторон. При длительной 
защите права возрастает стоимость защиты права, 
а ценность самого права снижается. При длительном 
судопроизводстве возрастают издержки. Учитывая 
данное обстоятельство, примирение (даже если оно 
сведено к компромиссу и отказу от части требований) 
может оказаться лучше судебного решения. Большое 
значение в степени ценности судебных актов имеет 
срок судебной защиты. На это указывают принятые  
в России нормативные акты18, закрепляющие в законо-
дательстве разумный срок судопроизводства как прин-
цип процессуального права.

Кроме того, при принятии решения судом как мини-
мум одна сторона остается неудовлетворена итогом 
разрешения правового спора. На сайте Евросоюза 
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имеются данные статистики, согласно которым дела-
ется вывод, что опыт европейских потребителей, 
использующих процедуру альтернативного разрешения 
споров, показывает, что 70 % были удовлетворены 
тем, как была рассмотрена их жалоба в ходе этой 
процедуры, а при разрешении спора судом – только 
45 % потребителей19. В связи с чем, например, в судах 
Франции на долю мелких правонарушений приходится 
около 30 % споров, рассмотренных с применением 
процедуры альтернативного разрешения споров20.

Помимо значимости примирительных проце-
дур для сторон в судебной деятельности, следует 
указать на их социальную (общественную) значи-
мость. Е. И. Носырева и Д. Б. Елисеев к социальной 
значимости примирительных процедур относят 
возможность достижения эффективного функцио-
нирования судебной системы путем ее разгрузки. 
На Х Всероссийском Съезде судей РФ в декабре 2022 г. 
отмечено о рассмотрении судами первой инстанции 
более 39 млн дел в 2021 г. с высоким качеством 
и в разумные сроки, обеспечение которых достига-
лось в основном за счет повышения интенсивности 
судейского труда21.

В XXI в. судебная система подвергается перегружен-
ности и структурному дисбалансу. К таким выводам 
приходят исследователи, занимающиеся анализом 
судебной нагрузки [31, с. 58]. В работе Е. В. Бурдиной 
приводятся данные за 2017–2021 гг., свидетельствую-
щие об увеличении производительности труда судей 
на 40 %, и делается вывод, что при этом повышение 
финансирования судебной системы не осуществлялось 
должным образом [32, с. 78]. При повышении спроса 
в системе социального регулирования общественных 
отношений на примирительные процедуры спрос 
на властные решения снизится, что приведет и к сни-
жению нагрузки судей. И из множества мер по сни-
жению судебной нагрузки, предлагаемых учеными, 
наиболее существенный резерв, полагаем, содержится 
не столько в мерах по внедрению в судебную деятель-
ность искусственного интеллекта [33, с. 112; 34, с. 101; 
35, с. 267], сколько в примирительной деятельности, 
находящейся на сегодняшний день в замороженном 
виде . В отличие от примирительных процедур, кото-
рые имеют риск быть невостребованными сторо-
нами, внедрение искусственного интеллекта имеет 
гораздо больше рисков и влечет большое количе-
ство опасностей и сомнений, чему в научной лите-
ратуре последнее время уделяется особое внимание  
[36, с. 4; 37, с. 51; 38, с. 92]. 

19 European Union. URL: http://europa.eu (accessed 23 Jan 2024).
20 Viaut L. Le droit des modes alternatifs de règlement des conflits peut-il être une discipline juridique autonome? Actu-Juridique.fr. 11.06.2020. 
URL: https://www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-droit-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-peut-il-etre-une-
discipline-juridique-autonome/ (accessed 23 Jan 2024).
21 О развитии судебной системы РФ. Постановление Х Всероссийского съезда судей № 1 от 01.12.2022. ИПП Гарант.

Помимо перечисленных достоинств примиритель-
ных процедур, внедрение методов АРС в судебную 
деятельность рассматривается рядом исследователей, 
а именно М. Каппеллетти [39] и В. О. Аболониным 
[40, с. 44], как способ обеспечения доступа к право-
судию и переход к правосудию будущего, имеющего 
социальную цель – снижение конфликтности обще-
ства и укрепление социального мира. Социальная 
(общественная) значимость примирительных про-
цедур в судебной деятельности описана в литературе 
достаточно полно, в отличие от значимости этих про-
цедур для сторон, которая, на взгляд автора, описана 
довольно противоречиво. При развитии примиритель-
ных институтов для достижения их востребованности 
следует делать акцент прежде всего на объективную 
выгоду для сторон, а не на их социальную значимость.

Заключение
Формирование модели и выбор способа интегра-
ции институтов примирения в правовую систему 
страны зависит от типа правовой системы, правовой 
культуры и задач, которые формулируются государ-
ствами в процессе управления, при создании при-
мирительных институтов, которые должны быть 
целесообразными и направленными на развитие. 
В работе было раскрыто, что система регулирования 
общественных отношений включает в себя несколько 
социальных регуляторов, как правовых, так и непра-
вовых. В ходе судебной деятельности регулирование 
спорных правоотношений осуществляется посред-
ством правосудия, которое при этом может преры-
ваться для проведения примирительных процедур 
с целью выработки соглашения спорящих сторон. Если 
в процессе правосудия судье и сторонам запрещено 
выходить за рамки права, то при проведении прими-
рительных процедур возможно использование более 
широкого спектра регуляторов (морали, культурных,  
корпоративных норм и т. д.). 

В настоящее время институты примирения закре-
пляются в российском праве как в отраслевых зако-
нах – в процессуальном законодательстве (инсти-
тут судебного примирения), так и в специальном 
законе (институт медиации). Существующие при-
мирительные институты предложено классифици-
ровать на частные, частно-публичные и публичные. 
Институты публичного примирения являются след-
ствием интеграции частного примирения в деятель-
ность юрисдикционных органов для достижения соци-
альных целей. Однако статистические данные сегодня  

https://www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-droit-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-peut-il-etre-une-discipline-juridique-autonome/
https://www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/le-droit-des-modes-alternatifs-de-reglement-des-conflits-peut-il-etre-une-discipline-juridique-autonome/
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демонстрируют низкую востребованность примири-
тельных процедур в России, соответственно, постав-
ленные государством социальные цели можно считать 
не достигнутыми. В то же время в ряде зарубежных 
стран примирительные процедуры активно использу-
ются, в связи с чем следует продолжать поиски путей 
повышения спроса на примирительные процедуры. 

При развитии и популяризации примирительных 
институтов в судебной деятельности, по мнению 
автора, следует делать акцент не на их социальную зна-
чимость (укрепление социального мира, десудебизацию 
споров, снижение судебной нагрузки), а на объективную 
выгоду для сторон. Выгода для сторон от использо-
вания примирительных процедур перед процедурой 
правосудия сводится к трем составляющим: 1) воз-
можность использования более широкого спектра 

регуляторов, оказывающих влияние на выстраивание  
взаимоотношений сторон; 2) цель деятельности –  
примирение, при достижении которого обоюдная 
удовлетворенность сторон будет выше от принятого 
решения (обе стороны правового спора считают при-
нятое решение не идеальным, но удовлетворитель-
ным); 3) более простая процедура разрешения спора 
для спорящих сторон по сравнению с правосудием.
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