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Аннотация: данная статья посвящена медиации в сфере действия норм 

семейного права. В статье раскрывается цель и значение семейной медиации 

как способа защиты прав ребенка в Российской Федерации,  порядок ее 

проведения, достоинства, нормативно-правовое регулирование. 

Определяются особенности медиации, отличающие ее от других форм 

защиты. Рассказывается о медиативном соглашении. 
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Введение 

Конструктивные способы разрешения конфликтов в настоящее время 

получают все большее развитие. Именно поиск взаимовыгодного варианта 

решения проблемы позволяет альтернативным формам урегулирования 

конфликтов приобрести наибольшую актуальность. Одним из таких 

способов выступает медиация. Данный институт является сравнительно 

молодым, и стал официально закреплен только с 01 января 2010 года 

Федеральным Законом «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Медиация определяется как процедура урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица -медиатора (процедуры 

медиации), содействия развития партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных 

отношений. Президентом РФ в своем ежегодном обращении к Федеральному 

собранию и перечне поручений Председателя Правительства России 

неоднократно говорилось о необходимости создании такого института в 

стране.  

Использование института медиации при разрешении споров является 

наиболее приоритетной сферой деятельности развития судебной системы, 

что повлекло бы уменьшение нагрузки на судей, а вследствие чего 

увеличения качества российского правосудия, уменьшении временных и 

финансовых затрат сторон.  

Медиация имеет широкое применение в урегулировании споров, 

вытекающих из гражданских правоотношений, в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, спорам, возникающим из трудовых, 

семейных и иных правоотношений. Необходимо отметить, что семейная 

медиация является одним из наиболее распространенных видов медиации за 



рубежом. Семейная медиация имеет место при урегулировании разногласий, 

возникающих при разводе супругов, и затрагивает вопросы проживания 

детей, воспитания ребенка, уплаты алиментов, раздела имущества, а также 

споров, возникающих между членами семьи относительно материальной 

поддержки и помощи. 

Семейная медиация – процесс, где незаинтересованное лицо помогает 

сторонам семейного спора вести переговоры и прийти к общему решению.  

Процедура  медиации  применяется  на  добровольной  основе  и  

осуществляется по соглашению супругов. Процесс медиации способствует 

снижению нагрузки на суды и Федеральную службу судебных приставов, 

уменьшает возможность повторного обращения в суд. С помощью 

процедуры семейной медиации становится  возможным  решить  множество  

вопросов,  которые  годами  сопровождали конфликтующую семью, и найти 

их совместное решение. 

Целью работы является: 

1. Раскрыть формы семейной медиации при защите прав ребенка 

2. Ознакомиться с мнениями ученых по данному правовому институту. 

3. Выявить проблемы в законодательстве, регламентирующий данный 

институт. 

 

Методы и методологии 

В  работе использованы следующие методы изучения: правовой,  метод 

системного анализа, формально-логический, статистический. 

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью. В силу бесспорной значимости прав 

человека, актуальным является вопрос об обеспечении их эффективной 

защитой [1]. 

Конституция РФ в ст. ст. 45 и 46 предусматривает способы защита прав 

человека, а именно: государственную, судебную защиту и самозащиту.  



Положение Конституции РФ о самозащите предполагает возможность 

защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Важно 

отметить, что гарантированное Основным законом страны право на 

судебную защиту принято считать одним из важнейших прав и эффективных 

способов защиты. Однако в современном обществе люди все чаще начинают 

использовать альтернативные способы разрешения споров и тем самым не 

допустить нарушение прав и интересов конфликтующих.  

Одним из таких способов является медиация – урегулирование спора 

или конфликта между сторонами с участием третьего лица (медиатора), 

которое стало возможным  с 1 января 2011 года в Российской Федерации.  

В настоящее время активно идет обсуждение возможностей 

использования медиации для урегулирования различных споров. Особо, 

медиация является востребованной при урегулировании семейных 

конфликтов, когда супруги не могут прийти к консенсусу при 

урегулировании тех или иных вопросов.  

К большому сожалению, сегодня Россия прочно удерживает печальное 

лидерство в мире по количеству разводов: каждый второй брак распадается. 

Развод перестал расцениваться негативно, утратил характер публично 

порицаемого поведения. Если обратиться к статистике, то в 2016 г. на 985,8 

тыс. браков пришлось  -608,3 тыс. разводов, а в 2017 году 1049,7 тыс. браков 

- разводов 611,4 тыс.[4]. Развод стал настолько обыденным явлением, что 

уже считается общепринятым способом решения внутрисемейных проблем, 

однако сам он без проблем не проходит.  

Разводящиеся родители не всегда могут достичь согласия в вопросах, 

связанных с воспитанием детей, и зачастую им требуется помощь 

уполномоченных государством лиц. 

Данная помощь может заключаться в разрешении конфликтных 

ситуаций различными способами, в том числе посредством примирения 

сторон с помощью посредника. 



Медиация будет являться   правовой возможностью достижения  

мирного разрешения конфликта, без участия супругов в судебном процессе.  

Такая форма урегулирования конфликтов при участии посредника 

выгодна обеим сторонам, так как он является нейтральной стороной и не 

заинтересован в результатах спора, предоставит сторонам конфликта 

реальную возможность найти компромисс, избежать изнурительной 

волокиты в судах, бессмысленных потерь времени и денег, нежелательной 

огласки в обществе, СМИ или сети интернет. 

Целесообразность проведения  семейной медиации может возникнуть в 

случаях, когда ребенок проживает с обоими родителями, проживает с одним 

из родителей, а также в случае утраты ребенком родительского попечения.  

Государство гарантирует сохранение семейных отношений ребенка со 

своими родителями всегда, когда это возможно, и не противоречит его 

интересам, обеспечивая закрепленное в статье 54Семейного кодекса РФ 

право ребенка на родительское воспитание. 

Так, право ребенка на заботу и воспитание обоими родителями 

сохраняется даже в случае их раздельного проживания (п. 1 ст. 66СК РФ), а 

место жительства ребенка устанавливается соглашением между его 

родителями в соответствии с п. 3 ст. 65СК РФ. Эту норму конкретизируют 

положения ст. 66 СК РФ: родители вправе заключить в письменной форме 

соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Особенностью соглашения при 

медиации  является то, что оно главным образом должно отвечать интересам 

ребенка, обеспечивая тем самым  право на семейное воспитание.  

В случае если родители не могут прийти к соглашению, спор 

разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию 

родителей или одного из них.  

Норма о соглашении родителей закреплена также и в п. 1 ст. 24СК РФ: 

при расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на 

рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 



несовершеннолетние дети. Однако если это соглашение нарушает интересы 

детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем из родителей 

будут проживать несовершеннолетние дети после развода (п. 2 ст. 24СК РФ). 

Таким образом, понятие «соглашение» занимает значимое место в 

тексте Семейного кодекса РФ, конкретные статьи которого ориентируют 

разводящихся супругов в первую очередь на мирное разрешение проблемы 

семейного воспитания детей, - тем самым семейное законодательство 

обеспечивает интересы ребенка и гарантирует его право на семью.  

Статистика развитых стран показывает, что 80 % всех медиаций 

успешна. Положительный опыт зарубежных стран в области применения 

медиации для урегулирования семейных споров, свидетельствует о 

необходимости внедрения данного альтернативного способа урегулирования 

споров в семейно-правовой сфере, что обеспечит разгрузку судов, а также 

ускоренному темпу рассмотрения споров данной категории, снижению 

уровня конфликтности в обществе. В России процедура медиации находится 

на стадии развития. 

Правовые условия для применения в Российской Федерации 

процедуры медиации - альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием посредника - закреплены в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)».  

В соответствии с п. 2 ст. 7 медиацию можно провести при подготовке 

дела к судебному разбирательству, во время судебного процесса и до 

вступления решения суда в законную силу.  По мнению Е.Г. Куропацкой 

«часто по делам, связанным с защитой прав ребенка, пик разногласий между 

сторонами спора приходится на момент передачи ребенка одной из сторон. В 

таких случаях нельзя  недооценивать возможность урегулировать конфликт с 

помощью медиации, так как это реальный шанс оградить ребенка от 

серьезной душевной травмы»[C. 72] . 



Процедура медиации в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о медиации 

является способом урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения.  

Медиатором является независимое физическое лицо (лица), которое  

привлекается сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора. Процедура 

медиации может применяться и к спорам, возникающим из семейных 

правоотношений, о чем говорит п. 2 статьи 1 Закона о медиации [3]. 

Следовательно, под медиацией можно понимать неформальный, 

конфиденциальный процесс, в ходе которого стороны конфликта с помощью 

нейтрального, беспристрастного третьего лица, способного рассматривать 

ситуацию с разных точек зрения, вырабатывают решение, которое отвечало 

бы интересам всех участников спора. 

 Однако в семейной медиации важно не только выработать сторонам 

мировое соглашение как таковое, но и убедиться в том, что оно отвечает 

интересам ребенка, является для него эффективным и безопасным. Цель 

семейной медиации – избежание  длительного спора, эмоционально 

мучительного судебного процесса и связанного с ним применения мер по 

защите прав ребенка путем мирного урегулирования конфликта. Поэтому 

медиацию в семейных спорах можно рассматривать не только как важную 

социально-психологическую и юридическую услугу, но и как способ защиты 

ребенка. 

В процессе медиации могут участвовать все члены семьи, включая 

детей: в соответствии со ст. 57СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

[1]. На встречу с медиатором супруги могут приходить вместе или по 



отдельности - беспристрастность медиатора обеспечивается положениями п. 

6 ст. 15 Закона о медиации: медиатор не вправе быть представителем какой-

либо стороны или оказывать какой-либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь. 

В большинстве случаев семейная медиация предполагает поиск ответов 

на такие вопросы как: с кем из родителей будет проживать ребенок после 

развода, каков порядок участия в воспитании детей того из родителей, 

который после развода будет проживать отдельно, в каком режиме оба 

родителя будут выполнять свои обязанности по содержанию детей. Работа 

посредника(медиатора) может быть направлена на преодоление кризиса в 

семье, если не исключена возможность сохранения семьи. 

 Есть случаи, когда при защите прав и интересов ребенка медиация не 

всегда будет уместна. Так, не может быть проведения медиации при лишении 

родительских прав (ст. 69СК РФ). Лишение родительских прав является 

крайней мерой семейно-правовой ответственности, поэтому в таких 

чрезвычайно опасных для ребенка ситуациях урегулировать конфликт с 

помощью медиации невозможно. То же самое относится и к случаям, когда 

ребенок отбирается у родителей на основании и в порядке ст. 77СК РФ, если 

в семье возникла непосредственная угроза его жизни или здоровью. 

Тем не менее в случаях ограничения в родительских правах, 

предусмотренных ст. 73Семейного кодекса РФ, когда поведение родителей 

не обусловлено алкоголизмом или наркоманией, медиация возможна, а 

иногда даже желательна. 

В результате проведения процедуры семейной медиации стороны 

вырабатывают медиативное соглашение. Оно  заключается в письменной 

форме и имеет силу договора, что принципиально важно:  в отличие от 

судебной процедуры урегулирования спора участники медиации не связаны 

конкретными нормами закона, регулирующими те или иные отношения, 

стороны сами вырабатывают взаимоприемлемые условия реализации детских 

и родительских прав, закрепляя их в медиативном соглашении, и воплощают 



в жизнь. Медиативное соглашение способствует эффективному обеспечению 

прав и интересов ребенка – это его немаловажный плюс. 

Таким  образом,  особенностью  медиации  является  то,  что  стороны 

совместно  ищут  решение  возникшим  проблем, и, несмотря  на  то,  что 

отношения  между  супругами  прерываются,  родительские  обязанности 

сохраняются.   

Заключение 

Семейную  медиацию  следует  считать  одним  из  ведущих 

направлений   государственной   семейной   политики,   обеспечивающей 

необходимые условия для реализации семьей ее функции, а также способом 

самозащиты  прав  человека  и  гражданина,  поскольку  осуществляется 

самостоятельно, не прибегая к помощи государственных органов.  
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