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Аннотация: В представленной статье рассматривается значение и роль 

примирителя в гражданском судопроизводстве. Рассматривается его правовой 

статус. 
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В настоящее время в качестве одного из актуальнейших вопросов в 

системе гражданского судопроизводства выступает институт примирения. 

Примирительные процедуры в настоящем времени получили широкий охват, 

наиболее распространены в различных сферах жизнедеятельности общества. В 

качестве основной проблемы современной судебной системы выступает 

предупреждение роста количества судебных дел. В результате непрерывного 

роста спорных вопросов значительно возрастает нагрузка на судебные органы, 

что может негативно отразиться на качестве и быстроте разрешения споров. В 

качестве решения данной проблемы выступает внесудебная системы 



урегулирования спора. Большое значение в данной системе имеет институт 

примирения. При помощи заключения мирового соглашения можно упростить 

процедуру судебного разбирательства, найти компромисс в рассматриваемом 

споре [2, с. 337]. 

В настоящее время спорный вопрос можно решить, не доводя дело до 

судебного разбирательства. Гражданский процессуальный кодекс 

предусматривает институт примирения. Так, на основании Гражданского 

процессуального кодекса стороны могут на любом этапе судебного процесса 

заключить мировое соглашение, что будет являться фактом примирения сторон 

и окончания разбирательства.  

В качестве задач судебного примирения выступают: 

– выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с 

учетом интересов сторон; 

– оказание сторонам содействия в достижении результата примирения; 

– соотнесение и сближение позиций сторон по делу. 

В целом, примирительная процедура представляет собой переговоры в 

процессе производства между сторонами без привлеченья третьих лиц для 

достижения единого компромиссного решения. К данной процедуре могут 

привлекаться представители участников гражданского судопроизводства. 

Итак, на основании ч. 1 ст. 153.6.  ГПК РФ стороны имеют право решать 

спорный вопрос посредством применения примирительной процедуры с 

участием судебного примирителя. Данная процедура должна отвечать 

основополагающим принципам гражданского процесса: независимость 

судебного примирителя, беспристрастность и его добросовестность [1]. 

Механизм и особенности примирительной процедуры урегулированы нормами 

ГПК РФ и Регламентом проведения судебного примирения, который утвержден 

Верховным Судом РФ. При этом, Кодексом установлено, что в качестве 

примирителя может выступать судья в отставке. 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации уполномочен 

формировать и утверждать список судебных примирителей. Данные субъекты 



гражданского процесса наделены соответствующим правовым статусом. 

Главным образом его процессуальное положение определено Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, а также законодательством о статусе судей в 

Российской Федерации. При этом, кандидатура примирителя может быть 

определена по взаимному согласию сторон из общего списка примирителей. В 

последующем выбранная кандидатура должна быть утверждена определением 

суда [3, с. 81]. 

Судебный примиритель наделен следующими правами:  

– он имеет право вести переговоры с субъектами гражданского 

судопроизводства, а также с третьими лицами, которые непосредственно 

касаются судебного спора; 

– он имеет право на изучение всей документации, представляющую 

интерес со стороны судебного разбирательства; 

– также судебный представитель может получать необходимую 

консультацию у определенных специалистов; 

– оказывать содействие субъектам гражданского судопроизводства в 

обмене документацией, информацией и сообщениями по спорным вопросам; 

– давать субъектам гражданского судопроизводства рекомендации для 

быстрого урегулирования спора; 

– осуществлять разъяснения по нормам законодательства и практики его 

применения и прочее права. 

Целесообразно обозначить, что судебный примиритель не является 

субъектом судебного разбирательства и не имеет право совершать такие 

действия, которые влекут за собой возникновение, изменение прав или 

обязанностей участников гражданского судопроизводства. Основным итогом 

судебного примирения может стать заключение мирового соглашения, а также 

частичный или полный отказ от предъявляемого иска. 

Определены и стадии судебного примирения: 

– открытие судебного примирения – судебный примиритель 

представляется, выступает со вступительным словом, в котором рассказывает о 



специфике проводимой процедуры, правах и обязанностях сторон, 

устанавливает их личность и т.п.; 

– изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон – 

стороны излагают свою позицию по делу: суть спора, его причины и 

возможные пути урегулирования; 

– формулирование сторонами вопросов для обсуждения. Под 

руководством примирителя формулируются совместно вопросы, при этом у 

сторон равные возможности высказать свою позицию; 

– индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами. Она 

проводится для подготовки и наиболее эффективного проведения примирения, 

в рамках которой выясняется мнение стороны по спорному вопросу, 

конфиденциальная информация и др.; 

– выработка сторонами предложений по урегулированию спора и 

достижению результатов примирения. Здесь аккумулируются пути разрешения 

правового конфликта, стороны оценивают их с точки зрения реалистичности, 

приемлемости и конструктивности; 

– оформление результатов примирения, которое может выражаться в 

заключении мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по 

фактическим обстоятельствам, составление отказа от иска, признания иска; 

– завершение судебного примирения. Это заключительный этап, который 

может быть как с достижением результата, так и без такового [4, с. 419]. 

Таким образом, судебный примиритель не является участником 

гражданского судопроизводства и не имеет право совершать действия, которые 

влекут за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений 

между субъектами гражданского процесса. Судебным примирителем может 

быть судья в отставке. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

формируется список лиц, которые могут выступать в качестве судебного 

представителя. Если судья в отставке осуществляет иную служебную 

деятельность, связанную с реализацией государственной власти или местного 

самоуправления, то он не может являться судебным примирителем. Судебный 



примиритель оказывает различные юридические содействия субъектам 

гражданского судопроизводства для эффективного разрешения спора. 

 

Библиографический список: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета. – 2002. – № 565. 

2. Даутова А.Р. О механизме судебного примирения // Молодой ученый. – 

2016. – № 24 (128). – С. 337-340.  

3. Дячук М.И. Примирительные процедуры в гражданском 

судопроизводстве // Право и закон. – 2019. – № 57. – С. 81-90. 

4. Тишкова А.С. Примирительные процедуры в гражданском процессе / 

А. С. Тишкова. // Молодой ученый. – 2019. – № 21 (259). – С. 419-420.  


