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Как видим, оба рассматриваемых правовых явления представляют собой соглашение 

сторон. Вместе с тем, не всякое соглашение является договором. Для того, чтобы соглашение 

могло именоваться договором оно должно соответствовать всем требования, которые 

предъявляются к сделке, так как именно сделка, совершенная в виде соглашения, является 

договором. К упомянутым требования, в частности, можно отнести:  

• направленность на достижение определенного юридического результата 

(возникновение (изменение, прекращение) взаимных гражданских прав и обязанностей); 

• правомерность, то есть соответствие законодательству; 

• заключено между юридически равными субъектами.  

Полагаем, что и в данном случае медиативное соглашение отвечает упомянутым выше 

требованиям. Так, медиативное соглашение направлено на урегулирование спора; не должно 

противоречить требованиям законодательства и нарушать права третьих лиц (п. 2 ст. 15 Закона о 

медиации) и заключено между юридически равными сторонами.  

Как отмечает Т.С. Таранова, в случае, если медиативным соглашением, в частности, по 

спорам гражданско-правового характера, стороны определяют либо изменяют свои права, 

возлагают на себя определенные обязанности, то медиативное соглашение по таким спорам 

выступает в качестве разновидности гражданско-правовой сделки.  

Вместе с тем, медиативное соглашение имеет ряд отличий от классического гражданского 

договора. Так, медиативное соглашение подписывается не только сторонами, но и медиатором. 

При этом, согласно п. 5 ст. 15 Закона о медиации, если медиатор не включен в Реестр медиаторов, 

то такое соглашение не подлежит исполнению в принудительном порядке. Вместе с тем, 

«присутствие» в медиативном соглашении третьего лица, на наш взгляд, не влияет на его 

правовую природу. Обусловлено это тем, что, подписывая соглашение, медиатор не наделяется 

какими-либо гражданскими правами и обязанностями. Подпись медиатора лишь подтверждает, 

что медиация, по итогам которой заключено соглашение, проходила при участии данного 

медиатора.  

Обращает на себя внимание также абзац третий п. 5 ст. 15 Закона о медиации, согласно 

которому медиативное соглашение, не отвечающее требованиям хозяйственного процессуального 

законодательства о мировом соглашении, не подлежат исполнению в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством. Вместе с тем, и данная норма, на наш взгляд, не влияет на 

правовую природу медиативного соглашение. Анализ данной нормы свидетельствует, что 

медиативное соглашение не обязано отвечать требованиям, предусмотренным для мирового 

соглашения. В данном случае медиативное соглашение остается действительным, но пропадает 

инструмент его принудительного исполнения. При этом последствия неисполнения медиативного 

соглашения могут быть установлены сторонами в самом медиативном соглашении (п. 3 ст. 15 

Закона о медиации). 

На основании изложенного, полагаем возможным сделать вывод, что по своей правовой 

природе медиативное соглашение, достигнутое до передачи дела в суд, можно определить, как 

гражданско-правовой договор, направленный на урегулирование спора сторон. Соответственно, 

полагаем, что к медиативному соглашению, достигнутое до передачи дела в суд, кроме 

специального законодательства, основу которого составляет Закон о медиации, могут применяться 

общие положения ГК о договорах. 

 

К.М. Шамкуть 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск) 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Прежде чем начать разговор о браке, нужно определить его понятие. Что же такое брак? В 

соответствии со статьей 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье «брак − это 
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добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и 

обязанности». Но, к сожалению, институт семьи и брака претерпевает ряд проблем. Настоящая 

современная семья предполагает свободу в выборе партнера и равноправие во внутрисемейных 

отношениях. Поэтому в современном демократическом обществе создать крепкую семью сложнее, 

чем в традиционном, где традиции контролировали всю деятельность человека. 

Возникновение новых форм брачно-семейных отношений открывают в обществе массу 

негативных явлений. К некоторым из них относятся следующие: 

увеличение количества холостых представителей мужского и женского пола; 

увеличение числа разводов (согласно статистике 2018 г. число разводов составило около 

половины браков, а именно: общий коэффициент составил 3,3 на 1000 жителей страны). 

Причинами разводов могут быть бытовые, вызванные неумением или нежеланием вести домашнее 

хозяйство, межличностные, связанные с утратой любви или привязанности и влияние внешних 

факторов, связанных с появлением измены либо новой семьи. Вместе с тем существенную роль в 

профилактике разводов могут сыграть службы семьи, улучшение организации бытового 

обслуживания, решение жилищной проблемы; 

увеличение количества неполных семей, также семей матерей-одиночек, что составило 

18.8 % населения; 

увеличение доли семей смешанного типа, где есть дети от повторного брака и от первых 

браков каждого из супругов; 

увеличение числа бездетных, что составляет около 9,9 % населения.  

Современную ситуацию характеризует не только уменьшение количества фактических 

браков, но и их качества. По результатам исследований в настоящее время больше половины пар 

начинают вместе жить еще до брака. Повышается количество браков, где товарищи меняются 

женами на время. Исследование проблем приобретает все большее значение. Нестабильность 

брака и семьи характерна для всех развитых стран мира. Это объясняется влиянием урбанизации и 

вызванной ею миграцией населения. Показателем кризиса семьи выступает также сокращение 

количества пар, официально вступающих в брак и рост внебрачной рождаемости. В целом можно 

выделить три основные проблемы семейно-брачных отношений: проблема стабильности страны, 

проблема рождаемости, проблема напряженности в сфере быта. Несмотря на наблюдающиеся 

негативные процессы в семейно-брачных отношениях, незыблемость института семьи остается 

вне всякого сомнения, а значимость супружества возрастает. К тому же одной из задач 

становления брачно-семейных отношений является опережающее воспитание семейной культуры 

подрастающего поколения. Важной тенденцией функционирования семьи, исходя из 

демографического плана, в данный период времени является малодетность. Суммарный 

коэффициент рождаемости не обеспечивает простое демовоспроизводство. 

Таким образом, в современной, особенно молодой семье, происходит ослабление 

механизмов семейного социокультурного опыта передачи его от поколения к поколению. 

Ослабляется процесс семейной социализации, происходят изменения в классических социальных 

позициях мужа и жены, родителей и детей, рассмотрев проблемы и перспективы брачно-семейных 

отношений в Республике Беларусь, можно сделать вывод о том, что семья – малая, первичная 

ячейка общества, которая в условиях современных реалий переживает глубокий кризис. Мы 

полагаем, что этот кризис вызван изменениями государственно-политического строя и традиций в 

нашем обществе. Преодоление данного кризиса нам видится в воспитании молодого поколения на 

основе высоких нравственных ценностей, которые могут и должны опираться на религиозные 

традиции белорусского общества. 

 

 

 

 


