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Аннотация: в статье рассматривается эволюция медиации, одного из 

наиболее древних и действенных методов урегулирования споров. Путешествуя 

по истории, мы узнаем о ее истоках в древних цивилизациях и проследим ее путь 

к современным формам и практикам. Особое внимание уделяется ключевым 

этапам становления медиации как институционального процесса. 
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Медиация – это метод мирного урегулирования споров, где нейтральный по-

средник, медиатор, помогает сторонам найти общее решение, устраивающее 

всех. Вместо того, чтобы навязывать собственное решение, медиатор создает 

условия для диалога и помогает участникам найти компромисс, отвечающий их 

интересам. 

«В нашей стране институт медиации в последние годы приобретает все 

большую популярность. В настоящее время в Российской Федерации суще-

ствуют специализированные организации и ассоциации медиаторов, а также 

услуги медиации оказывают и профессиональные адвокаты, и судьи в от-

ставке» [3]. 

Решать конфликты – задача не из легких, и ее решение тесно связано с тра-

дициями и обычаями общества. Поэтому привлечение посредников для разреше-

ния споров – это практика, существующая уже давно. В современных демокра-

тических обществах, где ценятся индивидуальные интересы, медиация обретает 

все большую популярность, становясь инструментом мирного урегулирования 

разногласий во многих странах. 
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«Толчком к использованию третьей стороны в разрешении конфликтов и ре-

гулированию взаимоотношений явилась необходимость выживания первобыт-

ных племен. Первыми, кто стал применять методы примирения, были жрецы и 

вожди. Они останавливали насилие, увечья, убийства, угрожающие самому су-

ществованию племени. Вождь выступал одновременно посредником и арбитром. 

Поскольку власть вождя считалась священной, принуждение останавливало 

споры, и они на время заканчивались миром, но не обязательно на условиях, удо-

влетворявших стороны» [2, с. 13]. 

Медиация – это практика, истоки которой берут начало в далеком прошлом. 

Еще в античные времена, как в Древней Греции, так и в Древнем Риме, посред-

ники использовались для урегулирования споров. Римляне имели специальных 

«уполномоченных», чья основная задача заключалась в том, чтобы выступать в 

роли миротворцев. В Западной Европе церковь играла важную роль в качестве 

посредника, рассматривая конфликты не только с материальной точки зрения, но 

и с эмоциональной и духовной. 

Современная медиация, получившая широкое распространение по всему 

миру в последние десятилетия, в значительной степени вдохновлена опытом 

США в области посредничества. Зарождение этого метода в США можно отнести 

к 20–30-м годам XX века. Однако наиболее динамичное развитие медиации как 

альтернативы судебному разбирательству началось после Второй Мировой 

войны, когда в США прибыло значительное количество иммигрантов. Использо-

вание нейтрального посредника для урегулирования споров доказало свою эф-

фективность, что привело к созданию в 1947 году отдельного федерального за-

кона, регулирующего этот процесс. В настоящее время в США существует около 

двадцати различных процедур урегулирования споров, каждая из которых обла-

дает своим набором правовых элементов. 

Медиация в Европе начала внедряться в 1980-х годах, но ее распространение 

оказалось неоднородным и столкнулось с препятствиями. К примеру, Германия и 

Франция демонстрируют разные подходы к медиации. Во Франции сопротивле-

ние американской модели было особенно заметным, что ограничило развитие 
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медиации. Германии же она, напротив, активно применяется и занимает значи-

тельное место в сфере разрешения споров. 

«В настоящее время институт медиации приобрел такую востребованность 

во всем мире, что возникла необходимость обеспечения надлежащего его законо-

дательного регулирования. Комиссией ООН по праву международной торговли в 

2002 году был принят «Типовой закон о международной коммерческой согласи-

тельной процедуре» и охватывал вопросы согласительной процедуры. В 

2018 году в него был включен новый раздел, посвященный международным ми-

ровым соглашениям и их приведению в исполнение. В данном акте рассматрива-

ются важные аспекты процесса медиации: назначение медиаторов, начало и 

окончание процедуры медиации, ее проведение, связь между медиатором и дру-

гими сторонами» [4, с. 187]. 

Исторические исследования медиации в разных странах указывают на ее 

преимущественное применение в разрешении конфликтов, где первостепенное 

значение имели не только материальные или коммерческие разногласия, но и со-

хранение здоровых взаимоотношений между участниками. К тому времени, ко-

гда Советский Союз претерпел социально-экономические и идеологические из-

менения, медиация уже была прочно укоренена в правовых системах США и Ев-

ропы. 

История использования третьих лиц для разрешения споров в России уходит 

своими корнями в глубокое прошлое. Эта практика была распространена как в 

сельских общинах, так и на уровне высших органов власти. В Древней Руси по-

средники играли важную роль в урегулировании конфликтов между князьями, 

помогая разрешить их междоусобицы. Часто эту функцию выполняло духовен-

ство, пользуясь своим авторитетом и влиянием. С развитием российского обще-

ства появлялись новые социальные институты, создавшие условия для согласо-

вания интересов разных групп. К таким институтам можно отнести Вече, Зем-

ский собор и земства. Все они в той или иной степени опирались на принцип 

посредничества для достижения компромисса и разрешения спорных ситуаций. 
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Посредничество также играло ключевую роль в сфере внешней политики России, 

позволяя находить решения в сложных политических и экономических вопросах. 

В России до реформ Петра I авторитарная система, основанная на классиче-

ском патернализме, затрудняла возникновение диалога, даже в его самых элемен-

тарных проявлениях. Лишь после петровских преобразований началось внедре-

ние европейских моделей разрешения конфликтов. 

«В СССР, согласно идеологии, считалось, что в советском обществе нет 

почвы для конфликтов. Рассматриваемый период характеризуется отсутствием 

выбора способа урегулирования спора. Технология посредничества применялась 

лишь во внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности государ-

ства» [5, с. 19]. 

В середине 1980-х годов на Западе произошли значительные изменения, свя-

занные с распространением идей социальной демократии. 

В современном мире, где общества все больше стремятся к открытому диа-

логу, ключевым фактором развития становится активное общественное обсужде-

ние. Эта тенденция особенно заметна в странах с развитой экономикой, где ме-

тоды принуждения уступают место демократическим принципам, основанным 

на переговорах и поиске компромиссов. В России, вдохновленная успехами за-

падных обществ, началась новая фаза развития, характеризующаяся стремле-

нием населения к демократическим преобразованиям. 

«В начале 1990-х гг. на государственном уровне впервые была признана 

необходимость изучения методов эффективного разрешения конфликтов, и Рос-

сия обратилась к мировому опыту. В 1989 г. по предложению Верховного Совета 

СССР американские медиаторы прочитали в Москве ряд лекций по теории меди-

ации. После успешного семинара 1992 г. в Санкт-Петербурге была создана обще-

ственная Российско-американская программа по конфликтологии, которая внесла 

свой вклад в становление практики медиации в Петербурге. В рамках этой Про-

граммы были обучены первые медиаторы, и в 1993 г. был основан первый в Рос-

сии Центр разрешения конфликтов (ЦРК), где медиаторы начали работать с меж-

личностными конфликтами, адаптируя американские методы медиации к 
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российской (постсоветской) культуре. Все это позволило создать условия для раз-

вития практики медиации в России» [1, с. 76]. 

Первые попытки заложить законодательную основу для медиации в России 

начались в начале 2000-х годов. На первой международной конференции по ме-

диации, которая состоялась в 2005 году под эгидой аппарата полномочного пред-

ставителя Президента в Центральном Федеральном Округе, прозвучал призыв к 

законодательному закреплению института медиации в России. 

«Следующая попытка внедрения института медиации в законодательство 

РФ была предпринята в 2006 году, когда на круглом столе «Участие юридиче-

ского сообщества в совершенствовании законодательства в области альтернатив-

ного разрешения споров (альтернативное разрешение споров – медиация)» был 

рассмотрен законопроект о медиации в России, который в том же 2006 году был 

внесен на рассмотрение в Государственную думу, однако законопроект был от-

клонен» [6, с. 24]. 

В 2008 году на съезде судей России было подчеркнуто, что для улучшения 

состояния судебной системы необходимо ввести институт медиации. Участники 

съезда обратили внимание на перегруженность судов и увидели в медиации дей-

ственный способ решения этой проблемы. Введение медиации позволит разре-

шать некоторые споры вне суда, что разгрузит судебные органы и, как следствие, 

повысит качество правосудия в целом. 

В 2008 году Президент РФ инициировал масштабную реформу судебной си-

стемы, поставив перед Федеральным Собранием задачу разработать законопро-

екты, направленные на ее совершенствование. Особое внимание было уделено 

включению в систему возможности использования процедуры медиации. В про-

цессе подготовки законопроектов проводились глубокие исследования и анализ 

международного опыта. В 2010 году был принят Федеральный закон РФ №193-

Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» [7], который вступил в силу в 2011 году. Это собы-

тие ознаменовало начало нового этапа развития института медиации в России. 
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С принятием Федерального закона №193-ФЗ и внесением соответствующих 

изменений в законодательство РФ медиация вышла за рамки простого явления и 

стала полноценным правовым институтом, закрепленным в законодательстве. 

Она предоставляет новый и эффективный способ защиты прав и интересов граж-

дан и юридических лиц. 

Медиация, ставшая предметом пристального изучения и дискуссий в по-

следние годы, представляет собой многогранную правовую категорию. Её слож-

ность и неоднозначность обусловлены широким спектром применения, многооб-

разием организационных форм и моделей примирительной процедуры, реализу-

емой с участием медиатора. 
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