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цессуальное законодательство в частности. Гражданское судопроизводство рассматрива-
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сающиеся количества рассматренных дел в судах. Авторами приводятся не только суще-
ствующие преграды в отрасли, но и наиболее оптимальные решения выявленных проблем. 
В качестве одного из перспективных направлений по совершенствованию гражданской про-
цессуальной отрасли рассматриваются процедуры альтернативного разрешения споров.
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I. Процессуальные механизмы 
правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения 
гражданских дел

Введение
С первых дней независимости Узбеки-

стан выбрал путь по построению демокра-
тического государства и гражданского об-
щества. В исторически короткий период в 
жизни нашей страны произошли огромные 
изменения, в корне преобразился облик 

страны, мы создали свободную, вольную и 
благополучную жизнь, которую наш народ 
трепетно ждал на протяжении нескольких 
веков. Наши успехи, достигнутые на этом 
пути, были признаны международным со-
обществом, поскольку последовательные 
реформы, осуществляемые на пути постро-
ения открытого демократического государ-
ства и гражданского общества, основанно-
го на социально направленной рыночной 
экономике, дают положительный эффект. 

Изменения, которые произошли во всех 
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сферах жизни общества нашей страны в по-
следние годы, повлекли необходимость су-
щественного обновления законодательного 
регулирования общественных отношений.

Были приняты новая Конститу-
ция Республики Узбекистан [1], Закон  
«О судах» [2], Гражданский процессуаль-
ный кодекс [3]. Разработана краткосрочная 
Стратегия поднятия на качественно новый 
уровень судебной системы на 2023 — 2026 
годы [4], которая предусматривает в каче-
стве приоритетных задач обеспечения пра-
восудия:

формирование подлинной справедливой 
судебной системы на основе идеи «Во имя 
чести и достоинства человека» и направле-
ние ее деятельности на эффективную защи-
ту интересов народа и прав человека;

укрепление доверия народа, в том чис-
ле предпринимателей, к судебной системе 
путем достижения принятия справедливых 
судебных решений, закрепление в сознании 
каждого гражданина образа суда и судей 
как своих надежных защитников;

совершенствование законодательства, 
направленного на создание всех возможно-
стей для граждан и предпринимателей по 
защите своих прав и законных интересов в 
судах, полную реализацию принципов со-
стязательности и равенства сторон в судо-
производстве, обеспечение объективности 
судов на практике;

полную цифровизацию деятельности 
судов, внедрение технологий искусствен-
ного интеллекта, улучшение межведом-
ственного обмена электронными данными, 
расширение возможностей дистанционно-
го участия в судебных заседаниях;

усиление гарантий независимости и 
неприкосновенности судей, разработку эф-
фективных механизмов предупреждения 
случаев проявления неуважения к суду и 
вмешательства в судебные дела;

обеспечение неукоснительного испол-

нения судебных решений, повышение от-
ветственности государственных органов в 
этом направлении;

формирование у каждого гражданина 
и предпринимателя, обратившегося в суд, 
чувства удовлетворенности судом, а в ко-
нечном итоге — государством, путем при-
вивания высокой культуры общения судьям 
и работникам судов.

В настоящее время в нашей стране по-
следовательно реализуется комплекс мер, 
направленных на повышение качества и 
оперативности осуществления правосудия. 
Вместе с полной защитой прав и интересов 
человека актуальное значение имеет эф-
фективное и оперативное ведение судопро-
изводства. 

В связи с этим, в настоящее время од-
ной из актуальных проблем гражданского 
процессуального права считается налажен-
ность и эффективность правосудия.

Результаты, обсуждение
22 апреля 2018 года был принят Граж-

данский процессуальный кодекс Республи-
ки Узбекистан (далее – ГПК). Новый ГПК, 
отражая современные тенденции развития 
законодательства, по-новому определяет 
содержание ведущих принципов граждан-
ского процессуального права – принципов 
состязательности и равноправия сторон, 
закрепляет принцип единоличного рассмо-
трения дел судьей, вносит существенные 
изменения в институты обжалования и 
опротестования судебных решений, а так-
же вводит отличный от обычного упрощен-
ный вид судопроизводства [5, - б. 53-57.].

В настоящее время увеличивается объ-
ем принятых нормативно-правовых актов, 
появляются новые правовые положения в 
области гражданского судопроизводства, 
идет активный процесс формирования 
всей судебной системы с учетом ориенти-
ров, принятых в международно-правовом 
сообществе, а также внедрение современ-
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ных технологий в процедуру рассмотрения 
гражданских дел [6, – б. 8-17.].

Совершенствование гражданского про-
цессуального законодательства как одной 
из составных частей реформирования су-
дебно-правовой системы становится не-
отъемлемой частью процесса проводимых 
реформ. Процессуальные правила, при-
меняемые в определенной последователь-
ности, должны обеспечивать эффектив-
ность судебной защиты. Именно система 
процессуальных норм и соответствующая 
ей классификация процессуального зако-
нодательства гарантируют стабильность 
процессуальной формы, демократизм и до-
ступность правосудия. Отказ от соблюде-
ния процессуальных правил отрицательно 
влияет на качество судебной деятельности.

Как известно, Гражданский процессу-
альный кодекс за прошедшие годы был до-
полнен новыми положениями гуманного 
характера, нормами, касающимися процес-
суального механизма, и совершенствуется 
на основе изменений и дополнений, вноси-
мых в связи с либерализацией судебно-пра-
вовой системы. Так, с целью повышения 
авторитета судебной власти, дальнейшего 
усиления гарантий прав граждан и орга-
низации судебной защиты было проведено 
совершенствование системы пересмотра 
судебных актов, коренным образом измене-
на сущность института кассации, введены 
нормы примирительных процедур и упро-
щенное производство, предусматривающие 
упрощение рассмотрения гражданских дел.

Являясь эффективной формой защи-
ты прав и охраняемых законом интересов 
граждан, гражданское судопроизводство 
отражает процесс интенсивного обновле-
ния и улучшения правовой системы граж-
данского судопроизводства.     

Именно поэтому необходимо отметить, 
что основные направления совершенство-
вания гражданского процессуального зако-

нодательства исходят из задач построения 
демократического правового государства и 
сильного гражданского общества. В каче-
стве таких направлений можно выделить 
следующие: расширение судебной защи-
ты прав и охраняемых законом интересов 
граждан; обеспечение гарантий защиты 
интересов участников процесса и заинте-
ресованных лиц в отношении правосудия; 
совершенствование упрощенных процес-
суальных форм норм-принципов деятель-
ности суда в целях уменьшения нагрузки 
на судей по делам и обеспечения скорой 
защиты нарушенных прав и законных ин-
тересов граждан [7, c. 281-285.].

Вместе с тем, опыт развитых демокра-
тических государств и критический анализ 
сделанной за истекший период работы по 
реформированию судебно-правовой систе-
мы свидетельствуют о том, что без обе-
спечения дальнейшего повышения роли и 
места судебных органов в государственном 
управлении, усиления их полномочий, не-
зависимости и самостоятельности нель-
зя добиться успеха в политическом и эко-
номическом обновлении и модернизации 
страны.

Изучение хода реализации правовой 
реформы показало, что в стране был осу-
ществлен комплекс необходимых мер по 
утверждению судебной власти как само-
стоятельной, независимой и сильной вет-
ви государственной власти, реализующей 
свои полномочия в интересах защиты прав 
и свобод граждан. Несмотря на это, анализ 
судебной статистики свидетельствует, о 
том, что количество рассматриваемых су-
дами гражданских дел неуклонно растет. 
По данным судебной статистики в течение 
2022 года судами по гражданским делам 
было вынесено 301 597 судебных приказов 
о взыскании обязательных платежей на сум-
му более 1,5 трлн. сум. Также за отчётный 
период рассмотрено 562 304 гражданских 
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дела. Из них требования удовлетворены по 
429 223 делам, отказано в удовлетворении 
требований по 46 569 делам, требования 
были оставлены без рассмотрения по 78 
737 делам, прекращено производство по 7 
775 делам.

Из рассмотренных гражданских дел 
292 201 связано с соглашениями (сделка-
ми), 112 985 — семейными спорами, 62 331 
— расторжением брака, 19 915 — жилищ-
ными отношениями, 10 377 — земельными 
спорами, 6 909 — сносом самовольно по-
строенных жилых помещений или строе-
ний, 3 541 — установлением отцовства и 
дела по иным категориям [8]. 

Анализ приведенных статистических 
данных наглядно свидетельствует о том, что 
на протяжении последних лет количество 
рассмотренных гражданских дел постоян-
но увеличивается, возрастает и нагрузка на 
судей, что влияет на качество рассмотрения 
дел судами, а, следовательно, на качество 
защиты субъективных прав и охраняемых 
законом лиц, обращающихся к правосудию.

На наш взгляд, в настоящее время сле-
дует вести речь уже не о глобальном рефор-
мировании действующего законодатель-
ства, а об его оптимизации. Оптимизация 
(от лат. optimus – наилучший) предполагает 
выбор лучшего варианта изо всех имею-
щихся или возможных, приведение некой 
системы в наилучшее состояние. Опти-
мизация гражданского судопроизводства 
должна осуществляться путем совершен-
ствования отдельных его норм и институ-
тов согласно потребностям развивающихся 
общественных отношений.

Оптимизацию гражданского судопро-
изводства следует рассматривать как созда-
ние механизма рассмотрения и разрешения 
гражданского дела, предоставляющего вы-
бор наилучшего пути достижения целей и 
задач правосудия [9, 128 б.]. При этом, в ка-
честве параметров оптимизации граждан-

ского судопроизводства автор рассматри-
вает соблюдение установленных законом 
сроков рассмотрения дела, рациональное 
их использование для восстановления на-
рушенных прав, упрощение производства 
по некоторым категориям дел, законность и 
обоснованность судебных актов, соблюде-
ние процедуры рассмотрения дела.

В настоящее время, в целях защиты прав 
и охраняемых законом интересов граждан 
и организации в гражданском судопроиз-
водстве возникает необходимость создания 
процессуальных механизмов для правиль-
ного и своевременного рассмотрения и 
разрешения гражданских дел. Важное зна-
чение для реализации права на судебную 
защиту и восстановления нарушенных или 
оспариваемых субъективных прав и охра-
няемых законом интересов имеют сроки, 
в рамках которых лицо не только получает 
судебный акт, подтверждающий его право, 
но и получает причитающееся ему на за-
конном основании имущество, определен-
ные действия или бездействие со стороны 
обязанного лица.

Итоги обобщения практики соблюде-
ния судами республики сроков рассмотре-
ния гражданских дел свидетельствуют о 
том, что определенная часть судебных дел 
рассматривается с нарушением установ-
ленных сроков. 

Длительный процесс защиты права яв-
ляется одним из факторов, останавливаю-
щих заинтересованных лиц от обращения в 
суд, влияющих на доступность правосудия. 
На практике процессы затягиваются ввиду 
неоднократных отложений судебного раз-
бирательства. В связи с этим, необходимо 
оценить существующий механизм судеб-
ной защиты с позиции достижения целей 
правосудия. С одной стороны, процедура 
рассмотрения и разрешения дела в суде 
должна обеспечивать интересы лиц, уча-
ствующих в деле. Лицо, обратившееся за 
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судебной защитой своих прав, должно по-
лучить такую защиту без необоснованных 
проволочек и в доступной форме.

Рассмотрение дел в порядке упрощен-
ного производства в гражданском процес-
се. Одной из важнейших проблем современ-
ного гражданского процессуального права 
является проблема доступности и эффектив-
ности правосудия. В последнее время в науч-
ных трудах высказываются многочисленные 
предложения об упрощении судопроизвод-
ства, цель которого – снизить нагрузку на 
судебный корпус и повысить эффективность 
правосудия [10, - б. 51-53.].

Под упрощением в гражданском су-
допроизводстве понимается такая модель 
процедуры осуществления правосудия, ко-
торая при ее идеальном функционировании 
в сопоставлении с обычной также идеаль-
но функционирующей моделью позволяет 
при меньшем объеме процессуальных дей-
ствий, с меньшими финансовыми затрата-
ми и скорее достичь целей судопроизвод-
ствам [11, 50 б.].

В статье 2 ГПК Республики Узбекистан 
закреплены задачи  гражданского судо-
производства, а именно правильное, сво-
евременное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в целях защиты личных, 
политических, экономических и социаль-
ных прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и интересов Республики Уз-
бекистан, а также прав и охраняемых зако-
ном интересов предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений и 
органов самоуправления граждан; способ-
ствование укреплению законности и пра-
вопорядка, обеспечению демократии, соци-
альной справедливости, гражданского мира 
и национального согласия; формирование 
уважительного отношения к закону и суду.

В свою очередь, своевременная защи-
та нарушенных прав и законных интересов 
непосредственно связана с упрощением 

судебного делопроизводства. Поэтому вве-
дение в законодательство института при-
казного производства создало возможность 
для появления оперативного и упрощенно-
го порядка рассмотрения дела по существу, 
без возбуждения гражданского дела. Су-
дебный приказ способствует обеспечению 
более быстрого и эффективного осущест-
вления правосудия, особенно, по таким де-
лам, как взыскание алиментов, в котором 
затягивание процесса ведет к негативным 
последствиям. Внедрение в гражданское 
судопроизводство упрощенных процедур, 
в частности, приказного производства, спо-
собного ускорить разрешение дела, повы-
сить эффективность и действенность су-
дебной защиты.

Ранее ГПК Республики Узбекистан 
устанавливал достаточно сложную и оди-
наковую для всех дел процедуру рассмотре-
ния спора. Между тем, многие категории 
дел значительно различаются друг от дру-
га и по сложности разрешения правовых 
вопросов, и по сложности подтверждения 
фактических событий. Есть категории дел, 
которые не представляют большой трудно-
сти, решить которые можно посредством 
изучения определенных доказательств, 
представленных лицами, обратившимися в 
суд, к примеру, бесспорные дела по искам 
юридических и физических лиц об испол-
нении обязательств.

Общий порядок искового производства 
содержит в себе ряд формальностей, ко-
торые имеют смысл только в случае спор-
ности дела, но оказываются лишними в 
применении их к бесспорным делам. Раз-
решение последних в общем порядке иско-
вого судопроизводства с соблюдением всех 
правил состязательного процесса суще-
ственно осложняют защиту и восстановле-
ние нарушенных гражданских прав.

Можно сказать, что загруженность су-
дей является болезненной проблемой су-
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дебной системы республики. Темпы роста 
населения Узбекистана увеличиваются с 
каждым днем. Однако сегодня количество 
судей в штатах не пропорционально насе-
лению территорий.

Если обратить внимание на статистиче-
ские данные, то за 2022 год в суде первой ин-
станции по уголовным делам было рассмо-
трено 58 697 уголовных дел и 539 686 дел об 
административных правонарушениях.

Также было рассмотрено 562 304 граж-
данских дел, 277 865 хозяйственных дел и 
15 347 административных дел.

По общему количеству рассмотренных 
дел наибольший объем работы и нагрузки 
приходится на судей гражданских судов, 
составляя около 50% от общего числа.

Если посчитать эти цифры по отноше-
нию к среднемесячной рабочей нагрузке, 
то один судья районного, городского суда 
по уголовным делам рассматривает в ме-
сяц 181 дело, по гражданским делам судья 
межрайонного, районного, городского суда 
рассматривает 269 дел, а судьей межрайон-
ного, районного, городского экономическо-
го суда рассматривается 163 дела.

Если обратить внимание на опыт зару-
бежных стран, то если в Германии на 100 
тысяч населения приходится 24 судьи, то 
в России этот показатель составляет 18, в 
Казахстане - 16, в Кыргызстане - 7-8, в Тад-
жикистане - 5, в Узбекистане - 3-4.

Во Франции 8000 судей на 67,39 милли-
она жителей, в Англии — более 200 судей 
на 1 миллион жителей, в Италии — 101, в 
Швеции — 100, в Индии — 21–22 судьи.

Цифры также показывают, что загру-
женность судей сегодня настолько высока, 
что это влияет на качество правосудия. Со-
отношение численности населения к объ-
ёму судебной работы распределяются не-
пропорционально. 

Определение единства судей с учетом 
численности населения регионов приво-

дит, прежде всего, к повышению качества 
правосудия, снижению объема работы и на-
грузки судей, а также эффективной защите 
прав и свобод граждан.

С введением института приказного про-
изводства стало наблюдаться сокращение 
числа дел, рассматриваемых и решаемых 
судами по существу. Исходя из анализа 
судебной практики, число поступающих 
в суды заявлений о вынесении судебного 
приказа увеличивается из года в год. 

Количество дел, рассматриваемых в 
порядке приказного производства, незна-
чительно отстает от количества дел, рас-
сматриваемых в исковом производстве, что 
говорит о положительной динамике разви-
тия данного производства. С другой сторо-
ны, рост количества дел приказного про-
изводства способствует росту нагрузки на 
судей. Такое увеличение рабочих нагрузок 
судей по вынесению судебного приказа, в 
свою очередь, может привести к таким слу-
чаям, как организация судьями приказного 
производства не на соответствующем уров-
не, поверхностная проверка причин откло-
нения заявления о вынесении судебного 
приказа, обращение недостаточного внима-
ния на недостатки в заявлении, не соблюде-
ние сроков вынесения судебных приказов. 
Увеличение нагрузки на судей требует но-
вых подходов в организации судебной дея-
тельности. Необходимо изъять из судебной 
системы дела приказного производства, ко-
торые не являются спорами, и передать их 
нотариату. Безусловно, при принятии тако-
го решения необходимо оценить возможно-
сти нотариальных органов по увеличению 
нагрузки. 

Правоприменительная практика пока-
зывает, что в некоторых случаях взыскате-
лям, обращающимся с заявлением о выне-
сении судебного приказа, судьи поручают 
составить проект судебного приказа. Кроме 
того, также наблюдаются случаи наруше-
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ния статьи 2389 ГПК Республики Узбеки-
стан о вручении должнику копии судебного 
приказа.

В целях гарантирования защиты прав 
должника в процессе приказного судопро-
изводства предлагается дополнить статьи 
173 ГПК Республики Узбекистан пунктом 5 
следующего содержания:

«5) Взыскатель при подаче заявления о 
выдаче судебного приказа обязан вручить 
должнику копию этого заявления».

Такого рода законодательная практика 
встречается в статье 137 ГПК Республики 
Узбекистан, а также в статье 128 ГПК Рос-
сийской Федерации.

Урегулирование споров в граждан-
ском судопроизводстве с помощью аль-
тернативных процедур. Разрешение пра-
вовых конфликтов, защита прав граждан 
и организаций, государственных и обще-
ственных интересов традиционно во всем 
мире осуществляется с помощью право-
судия. Сильная и независимая судебная 
власть, хорошо организованная и эффек-
тивно работающая судебная система явля-
ются атрибутами любого правового госу-
дарства.

В то же время обращение к судебной 
форме защиты права не всегда требуется 
и не всегда целесообразно в тех конфлик-
тах, которые возникают в сфере граждан-
ско-правовых отношений. Равноправные 
участники этих отношений имеют возмож-
ность сами урегулировать спор или исполь-
зовать помимо судебной формы иные пра-
вомерные процедуры.

В современном мире особое значение 
приобретают механизмы саморегулирова-
ния, когда субъекты общественных отно-
шений имеют возможность самостоятельно 
устанавливать правила поведения и контро-
лировать их соблюдение. Рост активности и 
ответственности участников гражданского 
оборота позволяет государству делегиро-

вать часть своих полномочий в определен-
ных сферах институтам гражданского об-
щества. Зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что разрешение и урегулирование 
правовых споров относится к одной из та-
ких сфер. Так, при анализе итогов судеб-
ных реформ, проведенных во второй поло-
вине ХХ века в странах континентальной 
Европы, следует обратить внимание на 
всеобщий отказ от «государственного па-
тернализма» (когда разрешение правовых 
споров осуществляется исключительно в 
ходе правоприменительной деятельности 
посредством вынесения обязательного для 
исполнения решения) и переход к «плюра-
листическому подходу», то есть признанию 
необходимости обеспечения конфликту-
ющим лицам права выбора способа уре-
гулирования их разногласий путем пре-
доставления возможности использования 
примирительных процедур.

В настоящее время возрастает актуаль-
ность дифференциации судебных проце-
дур, в том числе с упрощенными формами 
судопроизводства, а также с применением 
альтернативных методов разрешения спо-
ров и примирительных процедур для сни-
жения нагрузки судей. Необходимо изуче-
ние и анализ законодательства развитых 
стран, норм, способствующих совершен-
ствованию, динамичному развитию и обо-
гащению структуры Гражданского про-
цессуального кодекса, также необходимо 
разработать концептуальные основы, соот-
ветствующие международным стандартам. 

Именно поэтому необходимо отметить, 
что основные направления совершенство-
вания гражданского процессуального зако-
нодательства исходят из задач построения 
демократического правового государства и 
сильного гражданского общества. 

В качестве таких направлений можно 
выделить следующие: расширение судеб-
ной защиты прав и охраняемых законом 
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интересов граждан; обеспечение гарантий 
защиты интересов участников процесса и 
заинтересованных лиц; совершенствова-
ние упрощенных процессуальных форм 
норм-принципов деятельности суда в це-
лях уменьшения нагрузки на судей [12].

В настоящее время несудебные фор-
мы разрешения споров достаточно широ-
ко применяются в американской правовой 
системе [13, 68 с.]. Они возникли как аль-
тернатива гражданскому судопроизводству, 
которое, несмотря на его значимость для 
общества в целом, является дорогостоя-
щим, формальным, длительным и сложным 
для участников спора. Необходимость по-
иска иных методов – более простых, эконо-
мичных, быстрых и эффективных привела 
к созданию «неформального правосудия» 
для разрешения правовых конфликтов.

В США альтернативное разрешение 
споров (далее АРС) применяется для обо-
значения более упрощенных и неформаль-
ных процедур урегулирования предприни-
мательских конфликтов, которые являются 
альтернативой сложному и обремененному 
процессом государственному правосудию.

В процессе развития АРС сформиро-
вались виды процедур, такие как: перего-
воры, переговоры с участием посредни-
ка (facilitated negotiation или facilitation); 
арбитраж (третейский суд); посредниче-
ство (mediation); доарбитражное произ-
водство; независимое заключение экспер-
та (expert determination); мини-процесс 
(mini-trial); примирительное производство 
(conciliation); частный суд (private judging); 
«суд со множеством дверей» (multi-
door courthouse); судебные конференции 
(settlement conference); переговоры с помо-
щью компьютерных программ и т.п.

Практика зарубежных стран показы-
вает, что применение АРС по делам с не-
сложным правовым составом и небольшой 
стоимостью иска позволяет разгрузить 

государственные суды на 80-85%, а по 
сложным делам процедуры АРС позволя-
ют выявить основные спорные моменты в 
правоотношении, которые являются фак-
тически подготовленными для их быстрого 
разрешения в государственном суде.

Применение АРС устраняет первона-
чальный, негативный настрой сторон на 
несправедливое разрешение конфликта в 
пользу одной из сторон, поскольку в рас-
смотрении спора участвуют сами стороны, 
которые путем взаимных уступок опреде-
ляют конечный результат.

В западных странах АРС применяют в 
основном из-за их значительной дешевиз-
ны. Например, в США средний размер на 
использование процедуры АРС составляет 
2-3 тыс. долл., услуги адвоката, ведущего 
дело в суде от 15-20 тыс. долл.

В восточных странах применение АРС 
в первую очередь обусловливается деловой 
репутацией компании, т.к. считается, что 
судебное разрешение конфликта – это глас-
ное и открытое признание вины и недобро-
совестности своей либо другой стороны. 
Поэтому урегулирование спора путем об-
ращения в суд наносит существенный вред 
репутации недобросовестной компании и 
практически исключает сохранение с такой 
компанией деловых отношений на будущее.

В Англии, Австралии, Бельгии, Герма-
нии, Греции, США в установленных слу-
чаях суды уполномочены предписывать 
использование сторонами АРС. Критерием 
предписания, как правило, является цена 
иска, например, в США менее 50 тыс. долл.

В случае отказа от предписанного обра-
щения к АРС к стороне могут быть приме-
нены санкции в форме компенсации судеб-
ных расходов.

Рассмотрение споров с использованием 
процедур АРС осуществляется с обязатель-
ным жестким контролем со стороны государ-
ства, поскольку такие процедуры связаны не-
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посредственно с судебным разбирательством. 
В связи с чем, часть АРС имеет государствен-
ное финансирование и осуществляется в 
рамках государственных целевых программ. 
Например, в Канаде служба по разрешению 
споров при Министерстве юстиции осваива-
ет государственные средства, выделяемые на 
процедуры АРС.

Применение процедур АРС во многих 
странах урегулировано законодательно. На-
пример, нормы об АРС содержатся в США 
в Федеральном законе «Об альтернативном 
разрешении споров», в Австралии в Законе  
«О Верховном Суде», в Германии в вводном 
Законе к Гражданскому кодексу судопроиз-
водства, в Англии в Гражданском процессу-
альном кодексе.

Законодательные акты федерального 
уровня, как правило, содержат общие по-
ложения об АРС, определяют и характери-
зуют виды АРС. Процессуальные кодексы 
регламентируют порядок применения, ука-
зывают на обязательность процедур АРС и 
устанавливают санкции.

Регламентация процедур АРС в боль-
шинстве стран мира проводится междуна-
родными организациями, разрабатывающи-
ми модельные законы. Например, Комиссией 
ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) принят Типовой закон «О 
международной коммерческой согласитель-
ной процедуре», который одобрен Генераль-
ной Ассамблеей ООН на тридцать пятой сес-
сии в Нью-Йорке 17-28 июня 2002 года.

А также национальными общественны-
ми организациями (торговыми палатами, 
институтами и т.п.) обучающими специали-
стов по АРС и самостоятельно предоставля-
ющими услуги по АРС. Например, Институт 
посредничества Торговой палаты Стокголь-
ма, Торгово-промышленная палата Цюриха, 
Торговая палата Осло, Бельгийский центр 
арбитража и посредничества, Канадский ин-
ститут арбитража и посредничества.

Условно процедуру медиации можно 
разделить на внесудебную, досудебную и 
судебную. Процедура медиации может про-
водиться:

1) во внесудебном порядке – в случае, 
когда у спорящих сторон возникают затруд-
нения в урегулировании спора, а обращать-
ся в суд у них нет намерения;

2) в досудебном порядке – в случа-
ях, предусмотренных законом, или на ос-
новании внесенной в договор или в иное 
юридически обязательное соглашение, 
заключённое между участниками спора, 
медиативной оговорки о необходимости 
урегулирования разногласий путем приме-
нения процедуры медиации;

3) в рамках судебного процесса – в слу-
чае, когда стороны имеют право на любой 
стадии судебного разбирательства прервать 
процесс и обратиться к процедуре медиа-
ции, а на суд возлагается обязанность пред-
ложить сторонам использовать процедуру 
медиации.

Заключение
На современном этапе развития граж-

данского судопроизводства в мире упро-
щение производства выступает одним из 
главных ориентиров, целью, к которой стре-
мятся развитые государства. Установление в 
процессуальном законодательстве упрощен-
ных судебных процедур для разбиратель-
ства несложных дел в полной мере служит 
цели обеспечения доступности правосудия. 
Концепция приближения суда к населению, 
идея скорого, доступного и справедливого 
правосудия по гражданским делам не мо-
гут быть воплощены в жизнь без упрощен-
ных процедур. Приказное производство, как 
форма упрощенного производства в полной 
мере отражает эту тенденцию.

Регулирование внесудебной процедуры 
медиации предполагается минимальным, 
поскольку последствия обращения сторон 
к такой процедуре не связаны с приняти-
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ем или возможностью принятия государ-
ственными органами решения по существу 
спора. В отношении использования проце-
дуры медиации в досудебном порядке или 
в рамках судебного процесса, когда спор 
находится на разрешении в суде или в тре-
тейском суде, требуется более подробная 
законодательная регламентация.

Высказанные предложения необходимо 
рассматривать как часть мер по совершен-
ствованию гражданского судопроизводства, 
подлинной реализации всех его демократи-
ческих принципов, усилению в конечном 
счете политической и социальной значимо-
сти судебной деятельности в осуществляе-
мой во всех сферах жизни общества.
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