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дела способом примирения». На смену совестным судам пришел мировой суд, закреп-
ленный Уставом гражданского судопроизводства 1864 г., он содержал в себе соответ-
ствующий раздел IV «О примирительном разбирательстве», в который входила глава 
«О мировых сделках», содержащая нормы, регламентирующие процедуру посредниче-
ства. Основной задачей мировых судей было склонение сторон к примирению, указа-
ние всех возможных для этого способов. Для разрешения земельных споров, связанных 
с размежеванием земель, создавались посреднические комиссии. Мировое соглашение 
или мировая сделка широко применялись в конфликтах между крестьянами. Во время 
крепостного права жизнь крестьян была полностью ограничена сельскими сходами, где 
при участии стариков миром разрешались все споры. Такой институт решения автори-
тетного лица в урегулировании споров и конфликтов имеет глубокие традиции среди 
народов Российской Федерации. 

Обычай решать дела мировою был признан и санкционирован в Указе 1808 г. и поз-
же в Общем Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости в 1861 г. 
В обоих законах судьям было вменено в обязанность склонять стороны к примирению. 
Для примирения сторон решение по их спору откладывалось до тех пор, пока они не реша-
ли помириться, судьи даже пугали крестьян штрафом или арестом при нежелании уладить 
конфликт миром. Если же примирить стороны не удавалось добровольно, часто судьи вы-
носили решения, предписывающие сторонам разрешить конфликт миролюбиво. 

В советский период процедуры разрешения экономических споров нашли свое 
отражение в нормах общего законодательства, регламентирующих деятельность госу-
дарственных арбитражей. Так, согласно ст. 5, 77 Правил рассмотрения хозяйственных 
споров государственными арбитражами арбитр был обязан способствовать достиже-
нию сторонами соглашения по спору и лишь в случае не достижения согласия обладал 
правомочием единолично разрешить спор.  

Совершенствование современной белорусской нормативной правовой базы про-
исходит на основе заимствования имеющихся правовых моделей регулирования инсти-
тута медиации в России. В частности, в целях унификации и гармонизации белорусско-
го и российского законодательств в рамках создания Союзного государства 
используется сходная терминология, с той, что определена в Федеральном Законе РФ 
от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», учитывается практический опыт его применения и 
мнения российских ученых и практиков о допущенных пробелах и противоречиях в 
правовом регулировании этого нового для современных правовых систем института.  

Таким образом, процедура медиации известна славянским народам на протяже-
нии веков, что говорит о ее жизнеспособности и необходимости при разрешении самых 
разных спорных ситуаций. Введение примирительной процедуры как отдельной стадии 
хозяйственного процесса, предшествующей судебному разбирательству спора, является 
закономерным продолжением исторической традиции по разрешению споров возни-
кающих в сфере хозяйственной деятельности путем достижения взаимоприемлемого 
соглашения между сторонами и сохранения имеющихся хозяйственных связей.  
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Актуальность сравнительно-правовых исследований в области законодательства, 
в том числе кооперативного, определяется тем, что в условиях интеграции экономик 
России и Беларуси, а также Казахстана в рамках Таможенного союза в единое мировое 
экономическое пространство, и в связи с этим возникающей необходимости унифика-
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ции законодательства, усиливается значение государственной поддержки кооператив-
ного движения, совершенствования кооперативного законодательства с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта развития кооперации, основанного на принципах иден-
тичности кооперативов, сформулированных Международным кооперативным альянсом 
(МКА).  

Семь кооперативных принципов МКА применяются на различных уровнях, в раз-
личных типах кооперативов и при различных социально-экономических условиях. 
Кооперативные принципы, относящиеся к общим социальным нормам, очень важны 
при разработке кооперативного законодательства и в правоприменительной практике. 
Основополагающие международные кооперативные принципы являются важнейшим 
ориентиром не только для развития всей кооперации в целом, но и для формирования и 
совершенствования российского и белорусского кооперативного  законодательства.  

Для Беларуси, как и для России, представляет особый интерес кооперативное за-
конодательство стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), соз-
давших одну из самых развитых в мире систем кооперативного права, содействующего 
трудовой и экономической интеграции стран Западной Европы на мировом рынке, мак-
симально широкому участию кооперативов в экономическом и социальном развитии 
всех групп населения, включая женщин, молодежь, пожилых людей и инвалидов, мо-
билизации капитала, реализации новаторских программ в сфере предпринимательской 
деятельности.  

Кооперативы во всем мире, в том числе в России и Беларуси, всегда возникали и 
развивались в качестве объединения совместной хозяйственной деятельности людей на 
основе безусловного признания свободы личности от государства, частной собственно-
сти и инициативы. Кооперативное законодательство может и должно стать основой 
стабильности и социального развития общества, формирования малого предпринима-
тельства, необходимость которых подтверждает исторический и  зарубежный опыт  
правового регулирования деятельности кооперативов. 

Сегодня, когда мы говорим об активной предпринимательской деятельности коо-
перативов, бесспорно, что центральным вопросом этой деятельности является право-
вая, политическая и институциональная среда кооперативов. Особое внимание в связи с 
этим обращается  на Рекомендации МКА 1992 г. «О содействии развитию кооперати-
вов», которые имеют особое значение для России и других стран СНГ с переходной 
экономикой, стремящихся адаптироваться к условиям рыночных отношений. В сбалан-
сированном обществе, – указывается в Рекомендациях, – должны сосуществовать силь-
ный государственный и частный сектора, а также сильные кооперативы, общества 
взаимопомощи, неправительственные организации. Именно в этом контексте прави-
тельства должны формировать политику и определять правовые рамки, которые соот-
ветствовали бы характеру и функциям кооперативов.  

В структуре трехсекторной экономики (государственная, социальная, частная) 
кооперативы занимают ведущее место в социальном секторе экономики. Это и предо-
пределяет соответствующие принципы и подходы к формированию законодательства о 
кооперации, направленного на обеспечение участникам кооперативных отношений 
своих прав и охраняемых законом интересов.  

Исторический опыт России подтверждает необходимость принятия единого зако-
на о кооперации, призванного определить для всех действующих и вновь создаваемых 
в Российской Федерации кооперативов и их объединений правовые основы организа-
ции и деятельности с учетом общепризнанных мировым сообществом кооперативных  
принципов и ценностей. Так, 20 марта 1917 г. был принят общий закон о кооперативах (По-
ложение о кооперативных товариществах и их союзах). Это был один из совершеннейших 
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образцов кодификационных работ по кооперативному законодательству ХХ в., в котором 
были закреплены общие правила для всех видов кооперативов как субъектов гражданского и 
кооперативного права. Важнейшим источником гражданского и кооперативного права со-
ветского периода был Союзный закон «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г., который 
объединял нормы всех видов, типов и форм кооперативов в СССР. 

К сожалению, в Республике Беларусь отсутствует должная правовая база для раз-
вития кооперации, в том числе сельскохозяйственной. Принятие Закона Республики 
Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Республике Беларусь» (от 25 февраля 2002 г.) не повлекло изменений в сфере сельско-
хозяйственной кооперации, так как нормы закона не распространяются на деятельность 
производственных и специализированных кооперативов. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь № 49 от 2 февраля 2001 г. «О некоторых вопросах организационно-
правового обеспечения деятельности колхозов» утвержден Примерный устав колхоза 
(сельскохозяйственного производственного кооператива). К слову, в Российской Феде-
рации федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» принят в 1995 г. За-
коном регламентируется деятельность сельскохозяйственных производственных и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. Так, в ст. 4 Закона даны определения 
многообразия сельскохозяйственных потребительских кооперативов: перерабатывающие, 
сбытовые, обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические и животно-
водческие, кредитные и  страховые. На сегодняшний день широко обсуждается новый 
проект Федерального закона Российской Федерации «О кооперации». 

В Республике Беларусь наряду с активной деятельностью по созданию коопера-
тивно-интеграционных объединений сельскохозяйственных организаций и перерабаты-
вающих предприятий, которые образуются в различных организационно-правовых 
формах (агрохолдинги, межотраслевые объединения, акционерные общества, концерн) 
и позволяют привлечь в сельское хозяйство значительные средства, производить ин-
тенсивное переоснащение сельскохозяйственного производства и др., не находит рас-
пространения кооперация сельскохозяйственных товаропроизводителей, что обуслов-
лено многими факторами, в том числе и отсутствием закона о сельскохозяйственной 
кооперации. 

Видится необходимым принятие нормативного правового акта, конкретизирую-
щего специфику сельскохозяйственной кооперации с целью создания многоотраслевых 
и узкоспециализированных кооперативно-интеграционных структур, охватывающих 
технологические звенья – от производства сырья до его переработки и сбыта. Принятие 
закона «О кооперации в Республике Беларусь» позволило бы расширить потенциаль-
ные возможности кооперативной формы хозяйствования, создало бы реальную основу 
дальнейшего развития экономики, роста занятости населения, развития малого пред-
принимательства, улучшения социальной ситуации, в первую очередь на селе и в ма-
лых городах.   
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Государственная национальная политика Республики Беларусь отражает процесс 
национально-культурного возрождения белорусского народа и национальных мень-
шинств, которые проживают на территории страны. Она направлена на развитие этно-




