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Во взаимоотношениях современных общественных формаций институт 

примирения является основополагающим фактором для развития человеческой 

цивилизации. Институт примирения основан на принципах гуманизма и 

целесообразности и применяется для преодоления глобальных кризисов и 

локальных конфликтов. Благодаря примирению взаимоотношения между 

людьми строятся по образу общественного договора. На институте примирения 

основывается институт медиации, который может применяться во всех сферах 

судопроизводства. 

М.А. Романенко, определяя медиацию, отдает центральное место в 

данном институте медиатору, который проводит переговоры с обеими 

сторонами и с каждой из сторон, помогает им достичь соглашения и найти 

решение, которое позволит нейтрализовать конфликт [7]. 

В зарубежном законодательстве и в теоретических исследованиях 

медиация представляется в виде конфиденциальной добровольной процедуры, 

проводимой с целью урегулирования конфликта. Особенностью медиативной 

процедуры в том, что примирение осуществляется с помощью медиаторов, 

которые являются нейтральными лицами по отношению к сторонам, но 



 

 

которые оказывают теоретическую и практическую помощь сторонам в 

поисках взаимоприемлемого решения [3]. 

А.Н. Антипов исследовал роль медиаторов во времена римского права. 

Он называет появление института медиаторов закономерным итогом 

становления частного права, так как практика показала, что наиболее 

эффективное разрешение гражданско-правовых споров достигалось за счет 

участия медиатора. Участие посредника позволяло избежать судебных тяжб 

или способствовало быстрому прекращению судебного разбирательства с 

взаимоприемлемым для сторон результатом [1]. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» процедуру медиации 

определяется как «способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения» [9]. Лицо, выступающее медиатором, должно 

осознавать, что оно участвует в добровольной и конфиденциальной процедуре. 

Его образ действий должен сохранять равенство между сторонами, даже если 

одна сторона представлена провинившимся лицом, а другая сторона 

пострадавшим. Медиатор должен быть беспристрастен, поэтому желательно, 

чтобы он не был родственником одной из сторон, и должен сохранять 

независимость. 

В России институт медиации применяется со времен Древней Руси, и за 

это все время на практике было очень важно при разрешении конфликтов 

выбирать мудрого медиатора. В Российской империи издавались именные 

указы, в которых сторонам спора предписывалось выбирать медиатора для 

урегулирования конфликта [4]. 

В отечественном уголовном процессе роль медиатора могла бы 

исполняться участниками уголовного судопроизводства в рамках их 

полномочий, но также может приглашаться медиатор-эксперт или медиатор-

специалист, который имеет специальные познания. 



 

 

В случае внедрения института медиации в уголовный процесс медиатор, 

по нашему мнению, должен иметь свой процессуальный статус, 

урегулированный Уголовно-процессуальным кодексом. В научной литературе 

выдвигаются предложения по закреплению медиатора в качестве эксперта или 

специалиста с присвоением ему соответствующего статуса. 

В целях экономии государственных средств, быстрого восстановления 

прав потерпевшего следователь, дознаватель по делам частного и частно-

публичного обвинения могут посодействовать примирению сторон еще на 

первоначальном этапе расследования. 

В современном уголовном судопроизводстве создана правовая основа для 

примирения сторон ст.ст. 20, 25, 268, 318 и 319 УПК РФ. Если медиатор в 

уголовном процессе рассматривается в качестве специалиста, то его 

процессуальный статус должен регулироваться ст. 58 УПК РФ. Значит 

медиатор – это лицо, которое обладает специальными познаниями и 

привлекается к участию в уголовном процессе для содействия органам 

расследования и суду в раскрытии и расследовании преступления. Специалист, 

по мнению И.А. Ефремова, может быть привлечен в уголовный процесс для 

установления существенных обстоятельств по делу [2]. 

Медиатор, как специалист, может разъяснить сторонам вопросы, 

связанные с медиацией, но саму медиативную процедуру он осуществлять не 

сможет, как и не сможет быть реальным посредником между сторонами в силу 

статьи 61 УПК РФ, так как посредник в процедуре медиации должен быть 

нейтральным лицом, а специалист является участником уголовного процесса и 

несет обязанности перед государством. 

Рассматривать медиатора как эксперта – значит предоставить ему 

процессуальный статус, регулируемый ст. 57 УПК РФ. Профессионального 

медиатора можно привлечь в качестве эксперта только для исследования 

конкретной конфликтной ситуации для дачи оценки, может ли она быть 

разрешена с помощью процедуры медиации. В таком случае, привлекать 

медиатора как эксперта нужно еще на стадии проверки сообщения о 



 

 

преступлении, но заключения медиатора не будет иметь доказательственного 

значения для дела, а только носить рекомендательный характер для сторон 

уголовно-правового конфликта. 

Медиатор обладает специальными познаниями, и по этому признаку он 

может быть признан экспертом в уголовном процессе для осуществления 

судебно-экспертной деятельности. В соответствии с законодательством России 

задачей экспертов является оказание помощи судьям и должностным лицам, 

проводящим расследование по делу, через решение вопросов, относящихся к 

специальным сферам жизнедеятельности общества [8]. 

На практике в уголовном процессе медиаторы не привлекаются ни в 

качестве специалиста, ни в качестве эксперта. 

Когда был издан специальный Закон о медиации, Правительство РФ 

разработало программу по подготовке медиаторов, которая утверждалась 

Министерством образования и науки [5]. 

В настоящее время Министерством труда РФ разработан 

профессиональный стандарт «Специалист в области медиации», в соответствии 

с которым к медиатору предъявляются следующие требования: 

– высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование в сфере медиации; 

– возраст не менее 25 лет [6]. 

Медиатор в своей профессиональной деятельности в уголовном процессе 

должен руководствоваться Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, нормативными правовыми актами, 

регулирующими конкретные правоотношения и Кодексом профессиональной 

этики медиаторов, утвержденном 3 мая 2012 года Альянсом профессиональных 

медиаторов. 

Таким образом, исходя из природы медиативных процедур, а также 

теоретических возможных механизмов примирения, возможно на практике, 

создать условия, при которых, медиатор сможет войти в процесс 

судопроизводства в качестве, эксперта, составляющая деятельности которого 



 

 

будет содержать рекомендации по возможности применения участниками 

процесса, имеющих более весомый процессуальный статус, нежели у эксперта, 

медиативных процедур или абсолютное невозможное примирение сторон. 

Такой медиатор-эксперт, так же как и любой обычный гражданский 

медиатор должен иметь набор профессиональных качеств, которые 

необходимы профессиональному психологу и переговорщику. 
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