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DUE PROCESS PARA NOIA: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Важным элементом международного арбитража, несомненно, является надлежа-
щая правовая процедура, обеспеченная процессуальной культурой арбитров. Вместе с тем в по-
следние годы на практике все чаще вызывает беспокойство растущее явление due process paranoia, 
которое связывают с постоянным увеличением расходов и задержек сторон. Это идет вразрез со 
стандартами эффективности, закрепленными в большинстве арбитражных регламентов. В настоя-
щей статье представлен психологический аспект данной проблемы, а также его влияние на эффек-
тивность проведения международного арбитражного разбирательства.

Ключевые слова: международная практика арбитража, психологические стороны третейского 
процесса, контекстуальный подход, поведение участников арбитража, due process paranoia.

N.A. Gaevoy

DUE PROCESS PARA NOIA: PSYCHOLOGICAL ASPECT 
OF THE PROCEDURA L EFFICIENCY OF INTERNATIONAL 

ARBITRA TION PROCEEDINGS

Abstract. An important element of international arbitration is undoubtedly the due process of law, 
provided by the procedural culture of arbitrators. However, in recent years, due process paranoia has be-
come increasingly worrisome, which is associated with a constant increase in costs and delays of the 
parties. Th is goes against the standards of effi  ciency enshrined in most arbitration rules. Th is article 
presents the psychological aspect of this problem, as well as its impact on the eff ectiveness of interna-
tional arbitration proceedings.
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В юридической литературе начиная 
с  2000-х годов активно ведутся дискуссии 
по проблеме «паранойи» арбитров третей-
ских трибуналов, а  также их собственных 
полномочий в  управлении и  руководстве 
процессом  [1–4]. Как правило, при этом 
поднимаются вопросы лишь юридической 
аргументации, сводящиеся к  формально-
му наличию полномочий третейских судей 
по единоличному управлению ходом спо-
ра при соблюдении правил статьи  5 Кон-
венции ООН о  признании и  приведении 

в  исполнение иностранных арбитражных 
решений, либо о  внедрении внеправовых 
методов управления процессом. Чрезвы-
чайную остроту приобрели вопросы, каса-
ющиеся ситуаций, когда арбитр вынужден 
колебаться между жестким применением 
известных норм или, наоборот, превыше-
нием личных полномочий [5; 6]. 

За исключением правовых аргументов, ко-
торые бы свидетельствовали о  разрешении 
указанной проблемы, укажем на наличие пси-
хологической стороны третейского процесса.
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В данной статье представлены некото-
рые перспективные метафизические ис-
следования в области права и психологии, 
позволяющие рассмотреть связь между 
психикой человека-арбитра и  юридиче-
ской процедурой, а  также интерпретиро-
вать эффективность арбитражного разби-
рательства в  зависимости от психических 
реакций его участников. Данные исследо-
вания проводятся посредством рассмотре-
ния проблемы due process paranoia.

Термин due process paranoia не поддается 
сколь-либо адекватному переводу на рус-
ский язык, однако дословно он означает 
«паранойя надлежащего процесса». Он 
был введен юристами в опросе, касающем-
ся проблем международного третейского 
разбирательства, проведенного юридиче-
ской фирмой White & Case в 2015 году [7].

Due process paranoia понимается как «не-
желание состава арбитража действовать 
решительно в определённых ситуациях из-
за страха последующей отмены арбитраж-
ного решения на том основании, что сто-
роне не была предоставлена возможность 
представить свою позицию по делу» [8].

Арбитры преувеличенно опасаются за то, 
что могут быть осуждены национальными 
судами за несоблюдение требований над-
лежащей правовой процедуры  [9]. В  свя-
зи с  этим можно утверждать, что феномен 
due process paranoia имеет психологическую 
подоплеку и  непосредственное отношение 
к психическому состоянию арбитров.

В обыденном понимании арбитры при-
нимают решения, ограниченные строгими 
логическими рамками. Фиксированная ло-
гика правовых норм и правоприменитель-
ной практики формирует систему, в  ко-
торой психология человека не имеет и  не 
должна иметь значения. Таким образом, 
индивидуальные характеристики личности 
арбитра в контексте его правовой деятель-
ности не берутся в расчёт. Однако с точки 
зрения психологии существует комплекс 
факторов, детерминирующих поведение 
арбитра, который необходимо учитывать 
при оценке эффективности арбитражного 
разбирательства. Действия арбитра ни-
когда не могут быть свободны от контек-
ста, в котором они осуществлены [10].

В настоящее время в  психологии сло-
жился целый ряд подходов, позволяющих 
по-разному трактовать особенности лич-
ности и психического состояния человека. 
Среди них следует отметить механисти-
ческий, биологический, контекстуальный 
и  др.  [11]. Анализ каждого из указанных 
подходов и  соотнесение их с  профессио-
нальной деятельностью арбитра показали, 
что контекстуальный подход в обсуждении 
рассматриваемой проблемы является наи-
более близким. Более подробно остано-
вимся именно на его рассмотрении.

Контекстуальный подход заключается 
в  необходимости получения более полной 
картины о  личности арбитра, не ограни-
чиваясь анализом его поступков и нынеш-
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него психологического состояния  [12]. 
Здесь рассматривается жизненный путь 
человека, общественная среда, «идеологи-
ческие» свойства сознания и  многие дру-
гие факторы. Один из выдающихся ученых 
в  области контекстуализма, точнее, описа-
тельного контекстуализма, Стивен Хэйс 
описал этот подход как «исследование че-
ловека как целого и изучение исторических 
контекстов, похожих на историка»  [13]. 
Идя этим путем, мы должны оценить важ-
ность и  тяжесть того или иного события, 
имеющего влияние на объект рассмот-
рения  [14]. Таким образом, главная цель 
этого подхода  – создать карту сложной 
системы, связывающей внутреннее миро-
воззрение и  внешнюю среду. И  в  этом от-
ношении стоит отметить, что понимание 
контекстуалистами и Хэйсом отличается от 
того, которое используется в чисто истори-
ческом смысле, поскольку интерпретация 
психологического описания, как взгляд на 
реальность, должна быть как объективной, 
так и субъективной. Описательный контек-
стуализм, однако, не нацелен на предсказа-
ние и  активное влияние на поведенческие 
паттерны людей и  стремится только опи-
сывать и  конструировать повествование, 
окружающее объект, поэтому достижение 
своих целей и  рекомендации по этому по-
воду выходят за рамки этого метода [15].

Современные производные от контек-
стуалистических учений описываются фун-
кционально-контекстуалистическим под хо -
дом. В  его рамках в  анализе событий про-
шлого и  настоящего не только находятся 
ответы, но также реализуются причинно-
следственные связи. Наряду с контекстуаль-
ной средой, данный подход позволяет пред-
положить, как в  будущем будут строиться 
поведенческие реакции [16].

В этой связи в  целях повышения эф-
фективности арбитражного разбиратель-
ства необходимо создание механизмов, 
позволяющих специалистам своевремен-

но проводить оценку влияния внешней 
среды, в  которой находятся акторы, при-
нимающие решения, на их мыслительные 
процессы. В  частности, подлежит анали-
зу не только то, как арбитры действуют 
«сами по себе», но и то, как общая среда 
коммерческого арбитража способствует 
поддержанию «паранойи». В этом смысле 
работу арбитра в  целом можно понимать 
как сложную социальную конструкцию 
с определенным набором контекстуальных 
влияний [17]. Немаловажными составляю-
щими этого набора являются внутренние 
и внешние перспективы самого арбитра.

Арбитры должны иметь достаточно чет-
кое понимание того, какие у них функции 
и  как они должны быть восприняты. Это 
общее восприятие дальше определяет их 
личное поведение. В психологии это явле-
ние связывают с  внутренней перспекти-
вой. Внешняя перспектива определяется 
тем, как профессиональное сообщество 
(в частности, юридическое), а также обще-
ство в целом смотрят на конкретную роль 
объекта.

Для освещения этого аспекта предла-
гаем читателю в  качестве примера озна-
комиться с  результатами опроса, прове-
денного White & Case [18]. В ходе опроса 
респондентам надлежало ответить на во-
просы о том, как они видят состояние ар-
битража в настоящее время, какие пробле-
мы у данного способа разрешения споров 
и  что следует изменить. Интересно отме-
тить, что незначительное большинство 
респондентов (55  %) считают, что пове-
дение арбитров требует большего регули-
рования. Со стороны же арбитров широко 
высказываются мнения, о  том, что неред-
ко ожидания им навязываются как прямо, 
так  и  косвенно. В  случае панельной дис-
куссии о  профессиональных стандартах 
и ответственности мягкое право (soft  law) 
также навязывает схожие ожидания обще-
ственности  [19]. Постоянное стремление 
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к  определению позиции арбитра ставит 
его в  очень неустойчивое положение, по-
скольку если определенное сообщество 
или общество в целом нечетко определили 
его функции, то последующий риск неожи-
данной неудачи для индивида высок.

В работе Джошуа Картона, посвящен-
ной культуре международного арбитра-
жа  [20], отмечается, что у  действующих 
арбитров нередко складывается мнение, 
что от них требуется выступать не с  по-
зиции «законодателей» (как делают не-
которые судьи в  области публичного пра-
ва), а  с  позиции «решателей проблем». 
Отталкиваясь именно от этой позиции, 
и  происходит назначение их сторонами 
и определяется роль, которую они прини-
мают в процессе разбирательства. И здесь 
основная цель арбитра заключается в том, 
чтобы соответствовать ожиданиям сторон 
и не уходить далеко от мандата, предостав-
ленного ему. Так, арбитр выступает не как 
судья, который служит закону, а  как «по-
ставщик услуг». Его действия координиру-
ются осознанием того, что по результатам 
разбирательства он может подорвать или 
улучшить свою карьеру.

Наблюдение за ролями, которые арбит-
ры назначают себе, является важным в том 
смысле, что подсознательное следование 
таким ролям может быть ключом к пробле-
ме, связанной с  возникновением «пара-
нойи». Концепция самости конструирует 
поведение арбитра, где он придерживает-
ся идентичности, которая, по его мнению, 
может быть ключом к  общественно ожи-
даемому поведению и  путем к  успешной 
карьере [21].

Здесь на помощь приходят результаты 
интересных исследований, проводимых 
в области человеческого разума лауреатом 
Нобелевской премии Даниэлем Канема-
ном. В  его работе  [22] описана «теория 
двух процессов», в  которой человеческое 
мышление разделено на две системы. В ис-

следовании они были названы «Систе-
ма 1» и «Система 2».

Первая система основывается на инту-
иции человека, на его подсознании. Про-
цессы, связанные с  деятельностью чело-
веческого разума, рассматриваются как 
автоматические по своей природе. Разум 
быстро скользит между грубыми сходства-
ми и  ассоциациями. Такие процессы не 
всегда дают лучший результат. Вторая си-
стема, напротив, представляет собой го-
раздо более медленные и  сознательные 
процессы, где контролируемая мысль и её 
«переработка» приводят к более осознан-
ным и продуманным результатам.

Автор приходит к  выводу, что человече-
ский разум в основном использует «Систе-
му 1», и только в качестве вспомогательно-
го средства прибегает к «Системе 2». Это 
приводит к пониманию, что люди склонны 
принимать решения быстро и подсознатель-
но отказываются от излишне утомительных 
процедур, а  также сокращают углы зрения, 
где это возможно, резервируя основные по-
знавательные силы для тех проблем, где они, 
по их мнению, наиболее необходимы.

С точки зрения психологии последствия 
того, что эти процессы будут проигнори-
рованы в  отношении арбитра, могут при-
вести к проблемам в психике и к ошибкам 
в принятии решений, явлению, называемо-
му «когнитивными искажениями». В этом 
случае арбитр становится более подат-
ливым к  запросам сторон или неразумно 
жестким.

В заключение укажем на важность ана-
лиза того, как психика может влиять на 
принятие решений арбитрами. Право счи-
тается гуманитарной наукой, но мы склон-
ны лишать людей, которые его применя-
ют, их человеческих черт, закрывая глаза 
на естественные несовпадения, которые 
возникают в  случаях, когда предполагае-
мая холодная логика права сталкивается 
с крайними пределами психики человека.
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