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Целью исследования является постановка изучения развития 
судебной медиации в Казахстане. Для того чтобы достичь 
указанных выше целей, мы решили определить роль судебной 
медиации в судах с общей юрисдикцией, определить содержание 
единого информационного портала медиации. Исследуются нормы 
казахстанского и зарубежного права, которые регулируют отношения 
медиации, правоприменительную практику и научные взгляды в 
рассматриваемой сфере.
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Comparative characteristics 
of national and international 

legislation on mediation

The aim of the study is to pose, study the development of the judicial 
mediation in Kazakhstan. In order to achieve the above objectives, we 
decided to define the role of the judicial mediation in the courts of general 
jurisdiction, to determine the content of a single information portal me-
diation. Explore the norms of Kazakhstani and foreign law, which govern 
relations mediation, law enforcement practices and scientific views in this 
sphere.
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Медиация туралы ұлттық және 
халықаралық заңдарды  

салыстырып сипаттау

Қазақстанда сот медиациясының дамуын зерттеу мақсаты 
қойылымды оқыту болып табылады. Жоғарыда көрсетілген максатқа 
жету үшін сотта сот медиациясының атқаратын қызметін анықтауда 
медиация порталына мәліметтерді біріктіру. Қарастырылып отырған 
салада құқық қабылдау тәжірибесін және ғылыми көзқарастарын 
реттейтін медиацияға қатысты қазақстандық және шетелдік құқық 
нормаларын зерттеу. 

Түйін сөздер: медиация, медиация моделі, сот, адам құқығы.
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Актуальностью исследования является в преддверии V съез-
да судей Республики Казахстан осуществление работ по вы-
полнению поручений Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева, данных в рамках Посланий «Социально-экономи-
ческая модернизация – главный вектор развития Казахстана», 
«Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс со-
стоявшегося государства», внедрение новых информационных 
технологий в судопроизводство и развитие альтернативных 
способов разрешения споров по категориям дел, использование 
которых обеспечит своевременное и качественное отправление 
правосудия, право граждан на судебную защиту. Одним из при-
оритетных направлений совершенствования существующих 
механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных 
прав граждан является развитие примирительных процедур, в 
том числе медиации [1].

Объектом исследования является судебная медиация в Ка-
захстане, ее перспективы развития, международный опыт, а 
также ее основные модели. 

Предмет исследования составляют нормы казахстанского, 
а в ряде случаев и зарубежного права, которые регулируют от-
ношения медиации, правоприменительную практику, научные 
взгляды в рассматриваемой сфере. 

Цель исследования состоит в постановке, изучении разви-
тия судебной медиации в Казахстане. 

Методологическая основа исследования представляет собой 
совокупность научных приемов и методов исследования явле-
ний и процессов. В ходе проведения настоящего исследования 
применялись общенаучный (диалектический) метод познания, 
общие приемы формальной логики (анализ и синтез, дедукция 
и индукция, аналогия и сравнение и др.) и связанные с ними 
частно-научные методы: исторический, системно-структур-
ный, социологический, технико-юридический, лингвистиче-
ский, сравнительного правоведения. 

Многие проблемы статьи исследовались как междисци-
плинарные, существующие на стыке юридической науки, со-
циологии и психологии, что было обусловлено задачами ком-
плексного анализа указанного явления. В качестве частных 
методов исследования особое значение приобрели историко-
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правовой и метод сравнительного правоведе-
ния, и, по нашему мнению, исследование имело 
обширный практический опыт использования 
процедуры медиации и иных способов аль-
тернативного разрешения спора зарубежных 
стран, а также исторический и современный 
отечественный опыт использования примири-
тельных процедур.

 В научной юридической литературе можно 
встретить разрозненные теоретические иссле-
дования отдельных проблем альтернативных 
способов разрешения споров, однако комплекс-
ного, полноценного исследования медиации как 
способа защиты прав в правовой литературе не 
проводилось.

 В работе также использовались данные и 
практические материалы отечественных и меж-
дународных организаций медиаторов и центров 
развития медиации. 

После проведенного анализа Закона «О ме-
диации» необходимо также дать характеристи-
ку зарубежному опыту применения медиации в 
уголовном процессе.

Вступившее в законную силу с 1 января 2015 
года новое уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство ориентируется на принци-
пы гуманизма, защиту прав человека и гражда-
нина, на использование нерепрессивных начал 
разрешения криминальных конфликтов [2]. Сре-
ди таких в уголовном процессе и выступает ме-
диация. В мировой практике институт медиации 
в уголовном судопроизводстве применяется с 
целью:

– усовершенствования судебной систе-
мы в сфере уголовного судопроизводства и ее 
элементов; 

– использования альтернативных способов 
разрешения конфликтов, которые существуют 
параллельно с судебной системой;

– рассмотрения преступлений небольшой 
степени тяжести, когда возможно примирение 
сторон или достаточное возмещение причинен-
ного морального и материального вреда.

Возникнув как инструмент упрощения уго-
ловного процесса, институт медиации посте-
пенно превратился в неотъемлемую составную 
часть англосаксонской правовой системы, ко-
торая используется для преодоления кризисных 
ситуаций в правосудии. 

В ряде зарубежных стран медиация приме-
няется, когда возможности институтов, тради-
ционно занимающихся разрешением правовых 
конфликтов, оказываются недостаточными, и 
возникает необходимость поиска альтернатив-

ных подходов к разрешению уголовно-правовых 
споров. Это связанно с тем, что правовые реше-
ния лишь отчасти могут охватить стремительно 
меняющуюся в последние десятилетия социаль-
но-экономическую реальность.

Медиация в странах англосаксонской право-
вой системы развивалась в процессе становле-
ния особых механизмов разрешения граждан-
ских конфликтов, которые принято обозначать 
общим термином «альтернативное разрешение 
споров» [3]. Медиация как внесудебное разби-
рательство дел несовершеннолетних наруши-
телей получила распространение в рамках уго-
ловного судопроизводства Австрии с 1985 года. 
Впоследствии она распространилась и на дела 
взрослых правонарушителей сначала в виде экс-
периментальной модели, а с 28 января 2011 г. 
применяется на законных основаниях, в связи с 
принятием закона о медиации [4].

В зарубежной уголовно-правовой теории 
медиация рассматривается как ускоренное или 
толерантное производство, допускающее раз-
личные варианты законного решения, а законо-
датель и правоприменитель используют ее как 
механизм упрощения уголовно-процессуальных 
процедур. Такой подход позволил разработать 
модель ускоренного уголовного судопроизвод-
ства по различным категориям дел. Некоторые 
теоретики и практики видят в этом определен-
ную опасность для механизма надлежащего 
обеспечения прав и свобод человека в рамках 
российского уголовного судопроизводства. Од-
нако «право каждого на справедливое судебное 
разбирательство в разумные сроки в настоящее 
время входит в так называемые международные 
стандарты прав человека, – пишет Е.В. Мар-
ковичева. При этом следует помнить, что чем 
дольше срок производства по делу, тем выше 
риск существенного нарушения прав как обви-
няемого или подсудимого, так и потерпевшего. 
Применение медиации в уголовном процессе 
заключается в том, чтобы разрешить конфликт 
в более короткие сроки, вне рамок уголовной 
юстиции, прибегая к посредничеству третьих 
лиц, ориентированных на профилактику и борь-
бу с преступностью [5].

В случае успешной реализации процедуры 
медиации лицо, совершившее правонарушение, 
должно восстановить нарушенное право в при-
емлемой для потерпевшего форме: извинения; 
уплаты денежной суммы; выполнения работ на 
благо общества (пробация); возмещения иму-
щественного ущерба и т.д. Если причинен не-
значительный ущерб, то потерпевший может 
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удовлетвориться извинениями как фактом рас-
каяния преступника. Сложность заключается в 
том, что, например, медиация в Англии вообще 
не урегулирована никакими правовыми норма-
ми и является инициативой юристов-теорети-
ков, правоприменителей или общественности, 
поэтому английский уголовный процесс содер-
жит различные варианты медиации, зависящие 
от местных особенностей и условий.

В англосаксонской правовой системе судеб-
ная медиация используется по всем категориям 
дел. Она тесно связана с такой особенностью 
процесса, как отложение провозглашения приго-
вора и назначение наказания только после при-
знания лица себя виновным. Иными словами, 
между рассмотрением двух ключевых вопросов 
уголовного дела – о виновности и наказании – 
имеет место, как правило, длительный времен-
ной промежуток (и не только в суде присяжных) 
с целью сбора информации о личности виновно-
го и доказательств его причастности к совершен-
ному преступлению и т.д. В этот момент служба 
пробации (или какая-либо «профильная» обще-
ственная организация) старается выступить по-
средником между потерпевшим и осужденным, 
убеждая последнего в необходимости возме-
стить причиненный вред.

В случае успеха медиации и подписания со-
ответствующего соглашения судья должен учи-
тывать действия виновного как раскаяние при 
назначении наказания. При этом в англосаксон-
ской модели уголовного процесса обе стороны 
получают удовлетворение, так как потерпев-
ший реально участвует в решении вопроса о 
мере наказания преступника и получает тот раз-
мер компенсации, который сам определяет как 
обязательное условие соглашения. Выгоды для 
виновного также очевидны, так как раскаяние 
и возмещение причиненного ущерба смягчают 
наказание, а иногда и исключают уголовную от-
ветственность вообще [6].

Итак, не все деяния могут быть прощены по-
терпевшим, но лишь те из них, которые допуска-
ют извинение, то есть утрачивают обществен-
ную опасность в результате прощения. Именно 
при рассмотрении такой категории дел должна 
использоваться процедура медиации, посколь-
ку потерпевшему иногда достаточно получения 
морального удовлетворения от того, что обид-
чик публично принесет извинения при участии 
официального лица (лиц). В подобных случаях 
было бы целесообразно делегировать полномо-
чия медиатора в уголовном судопроизводстве 
лицам, пользующимся общественным признани-

ем и уважением, имеющим высокий професси-
ональный образовательный уровень, безупреч-
ную репутацию и заслуги перед обществом и 
государством и т.д., а не лицам, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста и желающим быть 
медиаторами.

Таким образом, становление медиации в ко-
нечном итоге отвечает интересам любого право-
вого государства, ибо способствует: созданию 
эффективной судебной системы; снижению 
объема судебных дел и затрат, связанных с их 
рассмотрением; обеспечению быстрого уре-
гулирования конфликтов и погашению их от-
рицательных последствий; поощрению такого 
урегулирования конфликтов, которое отвечает 
интересам сторон; обеспечению доступности и 
разнообразия процессуальных форм; вытесне-
нию неправомерных, силовых способов разре-
шения конфликтов. Такая гибкая, доверительная 
и творческая уголовно-процессуальная процеду-
ра, как медиация, может стать эффективной ча-
стью совершенствования механизмов урегули-
рования споров, вытекающих из уголовных дел 
небольшой тяжести.

Несомненно, принимаемые меры по внедре-
нию института медиации в Республике Казах-
стан будут следовать своему продолжению, но 
в целях дальнейшей популяризации института 
медиации в Республике Казахстан и обобще-
ния имеющейся отечественной и зарубежной 
практики применения медиации должны при-
ложить немало усилий еще и представители 
науки, действующие судьи, юристы, неправи-
тельственные организации, средства массовой 
информации.

В статье «Социальная модернизация Казах-
стана: Двадцать шагов к обществу всеобщего 
труда» президент Н.А. Назарбаев дал поручение 
правительству до конца 2012 года обеспечить 
принятие подзаконной правовой базы, нацелен-
ной на развитие института медиации, также он 
отметил, что структуры медиации надо созда-
вать в национальных и крупных, частных ком-
паниях. Это требование президента обосновано 
тем, что в США, Австралии и других зарубеж-
ных странах до трети всех споров разрешаются 
в рамках процедур медиации без судебного вме-
шательства [7].

Неоднократное обращение президента 
Н.А.  На зарбаева к институту медиации основа-
но на понимании примирения как высшей со-
циальной цели, а медиации как одного их самых 
эффективных институтов его достижения на се-
годняшний день.
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Социальный мир, здоровое общество – это 
высшие ценности общества, в котором согласие 
ценнее, чем возмездие, месть и ненависть.

В вышеуказанной статье Президент Н.А. На-
зарбаев предлагает усилить работу по созданию 
и использованию процедур медиации в сфере 
трудовых отношений. Это считаем своевремен-
ным, так как нарушение трудовых прав работ-
ников, к сожалению, имеет тенденцию к росту. 
Устанавливая расширение договорного метода 
регулирования трудовых отношений, государ-
ство предоставило большую самостоятельность 
работодателям.

Однако приходится констатировать, что эта 
самостоятельность не всегда идет во благо ра-
ботникам, т.к. работодатель зачастую устанав-
ливает в трудовом договоре лишь минимальные 
гарантии, установленные законодательством.

В соответствии с трудовым законодатель-
ством возникновению трудового спора предше-
ствует трудовой конфликт, который перерастает 
в трудовой спор с момента обращения одной из 
сторон конфликта в юрисдикционный орган.

На практике стороны зачастую не предпри-
нимают никаких действий и никуда не обра-
щаются, но конфликтная ситуация сохраняется 
и может привести к негативным последствиям 
для обеих сторон. Для работника неразрешен-
ный конфликт может привести к таким послед-
ствиям, как неудовлетворенность своей работой, 
стресс, снижение мотивации к труду, для рабо-
тодателя – это снижение качества и количества 
продукции, нестабильность трудового коллек-
тива, возникновение управленческих проблем 
и т.д. В итоге накопленная негативная энергия 
может трансформироваться в реальную про-
тестную акцию. В названной статье Президент 
правильно предлагает усилить ответственность 
за умышленное провоцирование трудовой кон-
фликтности [8].

На практике если работник обратился в суд 
за защитой своего права, то рано или поздно ра-
ботодатель постарается избавиться от него. По-
этому обращение за защитой своих прав в суд 
возможно лишь после увольнения.

Привлечение медиатора возможно при лю-
бом трудовом споре. Преимущества медиации 
заключаются в том, что она позволяет найти вы-
ход из тупиковой ситуации, при этом сохраня-
ются трудовые отношения и не наносится ущерб 
репутации работодателя. Также одним из пре-
имуществ медиации является гарантия соблюде-
ния полной конфиденциальности самой проце-
дуры и принятого соглашения.

I.  Конфликты в социально-трудовой сфе-.  Конфликты в социально-трудовой сфе-
ре связаны не только с прямыми нарушения-
ми трудовых прав и гарантий, но зачастую и с 
противоречиями интересов сторон при приня-
тии локальных актов, устанавливающих новые 
условия труда, изменением кадровой политики 
работодателя.

В зарубежных странах, где медиация нашла 
свое достойное место, понимают, что взаимоот-
ношения между людьми, социальная стабиль-
ность общества, благополучие народа – это те 
основы, на которых должна держаться деятель-
ность правительства.

Следовательно, требуется внесение измене-
ний и дополнений в Трудовой Кодекс Республи-
ки Казахстан [9]. В частности, следует внести 
изменение в ст. 170 Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан следующим образом:

– п. 1 ст. 170 Трудового кодекса изложить в 
следующей редакции «индивидуальные трудо-
вые споры рассматриваются согласительными 
комиссиями, медиаторами, судами»;

– п. 3 ст. 170 Трудового кодекса Республи-
ки Казахстан изложить в следующей редакции 
«Стороны по своему выбору могут обратиться за 
разрешением индивидуального трудового спора 
в суд или урегулировать спор в порядке медиа-
ции»

Ст. 294 Трудового Кодекса Республики Ка-
захстан содержит положение о рассмотрении 
коллективного трудового спора с участием по-
средника, однако в ней также отсутствуют ка-
кие-либо нормы для проведения процедуры 
медиации [10]. С одной стороны, отсутствует 
запрет для проведения медиации, но, с другой 
– нет и законодательного разрешения, позволя-
ющего проводить процедуры медиации при раз-
решении коллективного трудового спора.

П. 2 ст. 294 Трудового Кодекса Республики 
Казахстан необходимо изложить в следующей 
редакции «В качестве посредников сторонами 
определяются независимые по отношению к 
ним организации и лица. Республиканская, от-
раслевая, региональная комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений могут с 
согласия сторон коллективного трудового спора 
привлекать к работе по урегулированию коллек-
тивных трудовых споров руководителей и ра-
ботников центральных и местных исполнитель-
ных органов, ассоциаций медиаторов и других 
общественных объединений, работодателей, а 
также независимых экспертов».

II. Президент предлагает создать структуры 
медиации в национальных и крупных частных 
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компаниях. По данному положению считаем не-
обходимым установить одним из обязательных 
квалификационных требований для юристов 
этих компаний прохождение обучения по про-
грамме ознакомительного курса медиации [11]. 
При возникновении конфликтов должна быть 
рассмотрена возможность разрешения спора 
процедурами медиации. Юристы должны ре-
комендовать шире использовать возможности 
внесудебного разрешения споров. Если юри-
сты будут игнорировать процедуры урегули-
рования споров процедурами медиации, то они 
должны быть привлечены к ответственности за 
профессиональную недобросовестность. Это по-
ложение профессионального поведения юриста 
включает обязанность знать об альтернативных 
способах разрешения споров и учитывать их при 
консультировании работодателей. Требование о 
прохождении обучения по программе ознакоми-
тельного курса медиации можно распространить 
и на руководителей организаций и их структур-
ных подразделений [12].

Для национальных и крупных частных ком-
паний необходимо разработать программы 
урегулирования споров, в которых установить 
критерии выбора альтернативных способов раз-
решения и методики их урегулирования.

Кроме этого, во все коммерческие контракты 
должна включаться медиативная оговорка, кото-
рая должна носить обязательный характер.

В статье президента Н.А. Назарбаева пред-
лагается создание структур медиации в наци-
ональных и крупных частных компаниях. По 
нашему мнению, данные структуры не могут 
разрешать возникшие конфликты (споры), так 
как при этом будет нарушен один из главных 
принципов медиации – принцип объективности 
и непредвзятости. Сотрудники данных струк-
тур будут получать зарплату, поэтому у другой 
стороны спора будет недоверие в объективно-
сти заключенного соглашения. Решение данной 
проблемы считаем возможным путем заключе-
ния соглашения с имеющимися организациями 
медиаторов.
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