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Согласно пункту 3 статьи 16 Всеобщей декларации прав человека, принятой резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, семья - естественная и основная
ячейка общества, имеющая право на защиту со стороны общества и государства [2]. Зна-
чимость института семьи закрепляется и в источниках национального права. К примеру,
статья 38 Конституции Российской Федерации ставит семью, материнство и детство под
защиту государства [1]. Указом №875 Президента Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина 2024 год объявлен годом семьи [5]. Актуальность выбранной темы
исследования обуславливается высокой значимостью семьи, как общественного институ-
та.

К сожалению, в настоящее время институты брака и семьи сталкиваются с проблемой
увеличения числа разводов и, как следствие, увеличения числа неполных семей. От на-
рушения целостности семьи, эмоционального напряжения, изнуряющих споров, неумения
грамотно договориться страдают и дети, и супруги-родители. Часто причиной распада
семьи является неурегулированный спор, в связи с чем логично уделить особое внимание
проблеме применения примирительных процедур в семейном споре.

Семейный спор – разновидность разногласий имущественного или личного неимуще-
ственного характера, возникающих между членами одной семьи и конкретизируемых в
правопритязаниях, предъявляемых в уполномоченный орган для последующего разреше-
ния [6, 38]. В основе возникновения, развития, изменения и прекращения спора о праве
лежат юридические факты. Самыми распространёнными семейными спорами являются:
расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества, определение места житель-
ства ребёнка. Согласно правоприменительной практике, чаще всего к возникновению про-
тиворечий в семье приводят материальные трудности.

Семейные споры различаются по субъектам, характеру, частоте и разрешаемости. Мож-
но выделить три категории семейных споров в зависимости от участников: 1) противоре-
чия между супругами (расторжение брака, раздел имущества, признание брака недей-
ствительным); 2) противоречия между детьми и родителями (взыскание алиментов, поря-
док общения с ребёнком, определение места проживания детей, установление отцовства,
усыновление, лишение родительских прав); 3) иные (общение ребёнка с бабушками и де-
душками, братьями и сестрами).

Семейные споры бывают позитивными и негативными, конструктивными и деструк-
тивными. Конструктивные споры ведут к формированию единой позиции по вопросу у
членов семьи, а деструктивные к дезорганизации общения. Кроме того, семейные споры
могут быть глубинными и поверхностными, длительными и быстротечными, легкоразре-
шимыми и трудноразрешимыми.

В основе характеристики семейного спора лежит особенность такого вида обществен-
ных отношений, как семейные. По мнению Г.Ф. Шершеневича, семейные отношения не
могут быть урегулированы правом, поскольку это сфера преобладания морали и этики
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[7, 242]. Следовательно, необходим особый механизм разрешения семейного спора. В ка-
честве такого механизма выступают примирительные процедуры, перечисленные в статье
153.3 ГПК РФ: переговоры, посредничество, в том числе медиация, судебное примирение
и иные процедуры, непротиворечащие федеральному закону [3].

Переговоры – это процесс урегулирования спора сторонами без вмешательства третьих
лиц, в отличие от судебного примирения и медиации, которые предполагают участие по-
средника. Отличаются ли требования к посреднику в медиативной процедуре и в судебном
примирении? Согласно статье 153. 6 ГПК РФ, судебным примирителем является судья в
отставке [3]. Медиатором может выступить как судья в отставке, так и лицо, достигшее
двадцати пяти лет с высшим образованием и дополнительным профессиональным обра-
зованием по вопросу проведения медиации [4]. Таким образом, посредник, участвующий в
медиации, должен обладать специальной компетенцией по проведению данной процедуры,
поскольку семейные споры – это категория споров, в наибольшей степени требующая осо-
бого подхода и знаний. Существуют ли ещё какие-либо различия медиативной процедуры
и судебного примирения? Судебное примирение осуществляется в рамках уже иницииро-
ванного процесса, медиация может быть проведена до суда, во время суда и после суда.

Семейный спор – это спор о субъективном праве, в основе которого лежит конфликт-
ная ситуация, конфликт [5, 15]. Спор, как известно, может закончиться, как благополучно
(будет выяснена проблема, выслушаны стороны, найдено решение, отношения улучшены),
так и печально (недопонимание, обида, расторжение брака, распад семьи), именно поэтому
особое внимание должно уделяться разрешению семейных конфликтов. Примирительные
процедуры – инструмент мирного урегулирования споров о праве, способствующий мини-
мизации неблагоприятных последствий семейных конфликтов. В Российской Федерации
создан механизм мирного разрешения споров, наша задача состоит в его модернизации,
популяризации и оценке целесообразности введения обязательных примирительных про-
цедур в некоторых спорах.
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