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Предисловие

Целью Министерства юстиции Финляндии является оказание эффективной 
международной правовой помощи, а также гибкое трансграничное сотрудничество 
и взаимодействие с органами власти и управления России. 

Российско-финляндское сотрудничество играет важную роль в достижении 
этой цели. С помощью международного сотрудничества мы стремимся 
развивать использование видеоконференций для решения возникающих между 
нашими странами вопросов судопроизводства, повышать информированность 
судов приграничных районов о системе судопроизводства, законодательстве и  
международных договорах наших двух стран и призываем судей к созданию прямых 
международных профессиональных контактов. 

На этот вызов ответил и Центр непрерывного образования и развития 
«Aducate» Университета Восточной Финляндии, разработав и осуществив проект 
«Судопроизводство в судах России и Финляндии – знание, качество, сотрудничество». 
Проект осуществлялся в 2009–2010 году, и его результатом стал данный сборник, 
который включает статьи, написанные участниками проекта – финскими и 
российскими специалистами разных областей права. 

Проект был актуален и с точки зрения российских судебных органов, так как 
в России осуществляется Федеральная целевая программа «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2011 годы. Свидетельством актуальности проекта были и 
высокая заинтересованность и активное участие российских судей. 

Беседы с финскими и российскими специалистами дали участникам проекта 
уникальную возможность широко познакомиться с законодательством Европейского 
Союза, Финляндии и России, а также с международными договорами в области 
права и их применением, обсудить различия в законодательстве наших двух стран и 
практические проблемы, в том числе вопросы семейного законодательства, и искать 
их приемлемые решения для дальнейшего развития сотрудничества.

Я надеюсь, что эта книга содержит новую информацию об основных вопросах 
российско-финляндского правового сотрудничества, и может быть полезна 
широкому кругу представителей судебной власти России и Финляндии и других 
заинтересованных лиц. От имени Министерства юстиции благодарю Центр 
непрерывного образования и развития «Aducate» за отличную работу и удачное 
осуществление проекта.

Хельсинки, 12.11.2010

Марина Веняляйнен 
Референтный Советник
Министерства юстиции Финляндии
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Предисловие редакции 

Данный сборник включает в себя тексты докладов на семинарах, проводившихся 
в течение 2009–2010 года в рамках проекта «Судопроизводство в судах России 
и Финляндии – знание, качество, сотрудничество», который был осуществлен 
Центром непрерывного образования и развития «Aducate» Университета Восточной 
Финляндии.  С российской стороны участником этого финляндско-российского 
проекта развития выступил Факультет повышения квалификации Северного филиала 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Финансирование 
проекта было предоставлено Министерством юстиции Финляндии из средств, 
выделяемых на приграничное сотрудничество Министерством иностранных дел 
Финляндии. 

Первоначальной целью проекта было ознакомить суды России и Финляндии 
с судебной системой и практикой судопроизводства соседней страны путем 
рассмотрения практических аспектов нормативных актов, регулирующих 
правоприменительную практику в России и Финляндии, и, кроме того, 
способствовать увеличению количества профессиональных контактов и развитию 
международного трансграничного сотрудничества в правовой сфере. 

Многие статьи данного сборника отражают эту первоначальную идею проекта. 
Во-первых, в книге представлены статьи, рассказывающие об отличительных 
чертах правовой и судебной системы обеих стран. Во-вторых, в книге содержится 
достаточно подробное изложение законодательства и судебно-правовой практики 
в отношении отдельных правовых вопросов, таких как, например, вопросы 
извещения и вызова участника дела в суд и оказание международной правовой 
помощи через границу. Кроме того, во многих статьях рассматриваются вопросы 
детской преступности, особенности судопроизводства и исполнения наказаний в 
отношении несовершеннолетних и вопросы защиты детей.  В книге затрагиваются 
также вопросы защиты прав потребителей и рассмотрения дел этой категории в 
суде, а также в порядке внесудебного разбирательства.

Помимо упомянутых выше практических тем по мере продвижения проекта 
было высказано пожелание рассмотреть на одном из семинаров отдельно вопросы 
судебной этики. Таким образом, многие статьи данного сборника посвящены 
многостороннему рассмотрению этики судьи, прокурора и адвоката, в том числе 
в сопоставительном и историческом контексте. Через всю книгу проходит красной 
нитью мысль о том, что именно этические вопросы объединяют судей и других, 
выполняющих свои функции в сфере применения права юристов многих стран, в 
том числе и России и Финляндии.

Данная книга является весомым результатом проекта и состоявшегося цикла 
семинаров. Редакция надеется, что для представителей судебно-правовой практики 
книга послужит руководством в сфере сложившейся добропорядочной практики. 
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На основании материалов семинаров и статей можно сделать вывод о том, что 
системы судопроизводства России и Финляндии имеют больше общих черт, чем 
различий. При поверхностном рассмотрении судебно-правовые практики наших 
двух стран могут показаться различными, но на более глубоком уровне структура 
судопроизводства основывается на общих процессуальных правовых идеях и 
принципах и имеет общие моральные и этические ценности. 

Благодарность за появление данной книги принадлежит судьям, адвокатам 
и другим специалистам  в области права обеих стран, а также преподавателям и 
исследователям вузов.  Одной из самых отличительных черт заканчивающегося 
проекта было удачное сотрудничество практиков и представителей академической 
науки ради достижения общей цели. Книга выходит одновременно на финском и 
русском языке, и благодарности заслуживают также все, кто принимал участие в 
переводе статей – Татьяна Исламаева, Любовь Коломайнен, Пяйви Койвуселкя-
Саллинен и Тертту Симонен. Проверку соответствия содержания и терминологии 
переводов осуществил Ярмо Койстинен. 

Существует необходимость в расширении диалога представителей судебной 
власти наших двух стран, и создатели сборника надеются на продолжение 
сотрудничества в форме проекта, темой которого будет рассмотрение еще более 
конкретных практических проблем.

Йоэнсуу и Куопио, декабрь 2010

Матти Толванен
Доктор юридических наук, профессор уголовного и процессуального права 
Университета Восточной Финляндии

Вейо Таруканнел
Доктор административных наук, лиценциат юридических наук, главный судья 
Административного суда г. Куопио

Ярмо Койстинен 
К.ю.н., магистр административных наук, магистр философии, авторизованный 
переводчик, исследователь Александровского института, Университет г. Хельсинки

Соня Кортелайнен
Магистер философских наук, руководитель проекта, Центр непрерывного 
образования и развития «Aducate» Университета Восточной Финляндии
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Судебная система Финляндии
Юха Терво

В настоящей статье рассматривается судебная система Финляндии. Из-за обширности 
названной темы основным предметом обсуждения является деятельность уездных 
судов (судов первой инстанции). 

Задачей судебных органов является обеспечение правовой защиты граждан 
путем вынесения решений по рассматриваемым делам уверенно, надежно, 
быстро и с умеренными затратами. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции 
Финляндии, правосудие осуществляется независимыми судами. Судами общей 
юрисдикции являются уездные суды (суды первой инстанции), надворные суды 
(суды второй инстанции) и Верховный суд. Административными судами являются 
административные суды первой инстанции и Высший административный суд. 
Специализированными судами являются Рыночный суд, Суд по трудовым спорам, 
Страховой суд и Государственный суд. Специализированные суды рассматривают 
отдельные категории дел в пределах своей юрисдикции. Высшими судебными 
органами являются Верховный суд и Высший административный суд. 

Суды действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. 
Другие государственные органы не могут вмешиваться в осуществление правосудия. 
Суды независимы также от участвующих в процессе сторон. Мнения и позиции 
участников дела не влияют на самостоятельность судов при оценке ими доказательств 
и осуществлении правоприменительной деятельности. Независимость судей 
обеспечивается их несменяемостью или специальным правом сохранения 
должности. Согласно ст. 103 Конституции судья не может быть освобожден от своей 
должности иным путем, кроме как по решению суда, т. е. вследствие признания 
его виновным в совершении преступных действий. Судья не может быть назначен 
без его согласия на другую должность, если это назначение не является следствием 
реорганизации судебной системы. Порядок наделения судей полномочиями 
является частью системы независимости судебных органов. Судья должен быть 
беспристрастен. Он не может рассматривать дело и выносить по нему решение, 
если имеются основания для отвода судьи. Для обеспечения беспристрастности 
судов, судья должен рассматривать дело и принимать решение непредубеждённо 
и свободно без всякого неправомерного влияния или внешнего вмешательства в 
осуществление правоприменительной деятельности. 
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С уд ы о б щ е й ю ри С д и к ц и и 

1.  у е з д н ы е С уд ы

В 2009 году в Финляндии насчитывался 51 уездный суд. С начала 2010 года в результате 
объединения небольших судов и их укрупнения в Финляндии действуют 27 уездных 
судов, которые образованы, как правило, на основе территориального деления страны. 
Объединение проводилось с целью повышения качества правоприменительной 
деятельности, увеличения производительности и экономической эффективности 
судов. Объединение судов способствует более равномерному распределению их 
задач и ресурсов. Оно также способствует повышению уровня профессиональной 
компетентности сотрудников и облегчает специализацию судей, усиливает 
состав судов и облегчает организацию обучения и дальнейшего повышения 
профессионального уровня персонала.

 Крупное подразделение имеет лучшие по сравнению с мелким предпосылки 
управления с учетом поставленных перед судами целей. Деятельность крупного 
подразделения также функционально менее уязвима. Вопросы регистрации 
недвижимости и сотрудники, занимающиеся этим в уездных судах, перешли с 
начала 2010 года в Управление геодезии. 

поступившие в уездные суды дела и средние сроки рассмотрения в 
2009 году 

В уездные суды по всей стране поступило 9 267 гражданских дел, подлежащих 
рассмотрению в судебном заседании (исковое производство); 311 163 гражданских 
дела, подлежащего рассмотрению в рамках приказного производства; 18 567 дел, 
связанных с расторжением брака; 19 128 других дел, подлежащих рассмотрению 
в рамках приказного производства; 3 689 дел о реструктуризации задолженности; 
3 745 дел о банкротстве; 1 067 дел, основанных на законе об исполнительном 
производстве и 611 дел о санации предприятия. Большинство дел приказного 
производства составляют неоплаченные бесспорные долги. В уездные суды по всей 
стране поступило 60 814 уголовных дел. 

Статистика средних сроков рассмотрения дел различных категорий по всей 
стране выглядит следующим образом: гражданские дела искового производства – 8,2 
месяца; гражданские дела приказного производства – 2,2 месяца; дела, связанные с 
расторжением брака – 8,1 месяца;  другие дела приказного производства – 1,9 месяца; 
дела о реструктуризации задолженности – 5,4 месяца; дела о банкротстве – 5,7 
месяца; дела, основанные на законе об исполнительном производстве – 3,7 месяца, 
дела о санации предприятия – 5,8 месяца. Средний срок рассмотрения уголовных 
дел составил 3,4 месяца по всей стране. 

Представленные выше сроки основываются на сведениях, опубликованных в 
издании Министерства юстиции 32/2010 «Статистические данные о работе уездных 
судов в 2009 году».
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Сотрудники уездных судов и их задачи

Начальником уездного суда является лагман. Руководителем отдела суда 
работает назначенный лагманом уездный судья, задача которого заключается 
в совершенствовании работы отдела и осуществлении правоприменительной 
деятельности. Задачей уездного судья является обеспечение рассмотрения 
назначенных ему дел, и он несет ответственность за данные дела. Юристы, 
проходящие стажировку в суде (они именуются в Финляндии нотариусами), работают 
в качестве помощника судьи, а также сами осуществляют правоприменительную 
деятельность. Начальник управления, начальник хозяйственного отдела и секретарь 
отдела подготавливают и решают административные и хозяйственные вопросы. 
Задача судебного пристава – разносить повестки в суд, приглашения и другие 
документы. Секретарь-делопроизводитель отвечает за прием посетителей, готовит 
документы по судопроизводству, работает на судебных заседаниях секретарем, 
составляет протоколы, решает вопросы по разводам и бесспорные долговые дела 
на основании отдельного постановления. Смотритель работает дежурным по суду, 
следит за порядком в здании суда и на заседаниях, инструктирует посетителей 
и помогает в организации судебного заседания. Руководящая группа помогает 
лагману планировать деятельность суда. 

рассмотрение дел и вынесение решения

Уголовные дела
Уголовные дела рассматриваются и решаются на судебных заседаниях или в 
канцелярии. Рассмотрение дела включает в себя подготовку к судебному заседанию 
и само судебное заседание. Решение суда оглашается устно непосредственно после 
завершения судопроизводства на судебном заседании или выносится позднее 
в письменном виде в канцелярии. По несложному уголовному делу возможно 
вынесение решения на основании письменного рассмотрения без организации 
судебного заседания. В 2009 году в порядке письменного производства было 
рассмотрено 34,7 %  уголовных дел по всей стране (издание Министерства юстиции 
32/2010 «Статистические данные о работе уездных судов в 2009 году»). 

При рассмотрении уголовного дела в порядке письменного производства 
решение по делу выносится судьей или нотариусом. Нотариус может назначить 
наказание только в виде штрафа. 

При рассмотрении дела в составе одного судьи решение выносится судьей или 
нотариусом. Нотариус может при рассмотрении дела в составе одного судьи вынести 
решение по нетяжким преступлениям и назначить наказание в виде штрафа. 

При рассмотрении дела в судебном заседании в составе одного судьи и присяжных 
заседателей возможно вынесение решений по всем категориями преступлений. 
При рассмотрении дела в судебном заседании в составе нотариуса и присяжных 
заседателей возможно вынесение решений по нетяжким преступлениям и 
назначение наказания также в виде лишения свободы. 

Уголовное дело может быть рассмотрено в составе трех судей, если с учетом 
тяжести рассматриваемого дела или иных причин это считается обоснованным. 
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Гражданские дела
Решения по гражданским делам выносятся на судебном заседании или в канцелярии. 
Рассмотрение делится на письменную подготовительную работу, устную подготовку 
и рассмотрение в судебном заседании. Решение оглашается устно непосредственно 
на судебном заседании после рассмотрения дела или оно выносится позднее в 
письменном виде в канцелярии. 

Решение по сложному гражданскому делу может быть вынесено в составе 
одного судьи или трех судей. Нотариус вправе вынести решения по несложным 
гражданским делам. По указанию лагмана сотрудники канцелярии могут вынести 
решение в рамках приказного производства по  бесспорным делам. 

2 . н а д в о рн ы е С уд ы

В Финляндии насчитывается шесть надворных судов (Надворный суд г. Хельсинки, 
Надворный суд г. Турку, Надворный суд г. Коувола, Надворный суд г. Вааса, 
Надворный суд Восточной Финляндии, Надворный суд г. Рованиеми). Надворные 
суды рассматривают жалобы на решения уездного суда. 

3. в е рхо в н ы й С уд

Решение надворного суда может быть обжаловано в Верховном суде в случае выдачи 
Верховным судом разрешения на подачу жалобы. Главная задача Верховного 
суда заключается в вынесении решений, имеющих прецедентный характер. 
Прецедентные решения выносятся по вопросам, по которым закон не дает четкого 
ответа. Прецедентные решения устанавливают правовые ориентиры для будущих, 
аналогичных судебных разбирательств, и ими стремятся обеспечить, чтобы 
толкование закона в судах по всей стране было бы одинаковое. Верховный суд 
расположен в г. Хельсинки.
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Система административных 
судов Финляндии 
на примере административного суда г. Куопио 

Кирмо Саастамойнен

В Финляндии существуют административные суды различного типа. 
Специализированные административные суды представляют собой Страховой 
суд и Рыночный суд. К общим административным судам относятся Высший 
административный суд и региональные административные суды.

1. С п е ц и а л из и р о ва н н ы е а д м и н и С т рат и в н ы е С уд ы

1.1 Страховой суд

Страховой суд рассматривает дела, связанные с пенсией по труду, народной пенсией, 
пособием по безработице граждан и с гарантией выплаты заработной платы в 
случае банкротства или подобной неплатежеспособности работодателя. В  2009 году 
в Страховом суде было рассмотрено около 7 700 дел.

Подать жалобу непосредственно в Страховой суд не предоставляется 
возможным, а жалобы на решения, вынесенные учреждениями и компаниями по 
предоставлению льгот гражданам, рассматриваются сначала соответствующей 
комиссией рассмотрения жалоб на вынесенные решения. Решения Страхового суда, 
как правило, не подлежат обжалованию. 

В Страховом суде имеется 31 судей и примерно 30 докладчиков суда. Юрисдикция 
Страхового суда охватывает территорию всей страны, суд расположен в г. Хельсинки. 

1.2 рыночный суд 

В рыночном суде рассматриваются дела, связанные с коммерческим правом, 
конкуренцией и закупками организаций. К конкурентным делам относятся 
случаи нанесения ущерба здоровой и добросовестной конкуренции, например в 
случаях, когда занимающиеся асфальтированием дорог предприятия делят рынок 
между собой. Дело относится к сфере коммерческого права, если предприятие, к 
примеру, имитирует упаковку, используемую другой компанией, нарушая тем 
самым нормы и правила деловой этики, или оно поступает неприемлемо с точки 
зрения данной компании.  Под делами об общественных закупках понимаются, 
например, те, которые связаны с заказом муниципалитетом товаров у предприятия, 
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расположенного в данном муниципалитете, хотя его коммерческое предложение не 
является самым выгодным.

В 2009 году в Рыночный суд поступило около 600 дел. Большинство из них 
составили дела о размещении общественных закупок. В некоторых категориях дел 
рассмотрение дела осуществляется устно, но в основном дела рассматриваются 
Рыночным судом в письменной форме. Решения Рыночного суда по некоторым 
категориям дел могут быть обжалованы в Высший административный суд, а по 
некоторым делам в Верховный суд (в случае выдачи судом разрешения на подачи 
жалобы).

В Рыночном суде имеется 13 судей и 9 докладчиков. Юрисдикция Рыночного суда 
охватывает территорию всей страны, суд расположен в г. Хельсинки.

2 . о б щ и е а д м и н и С т рат и в н ы е С уд ы 

2.1 высший административный суд

Согласно Конституции Финляндии Высший административный суд является высшим 
судебным органом по административным делам. К большинству дел, подлежащих 
рассмотрению Высшим административным судом, не применяется система выдачи 
разрешений на подачу жалобы, а решение регионального административного 
суда может быть непосредственно обжаловано в Высший административный суд 
(например, по муниципальным вопросам). Однако, часть дел относится к группе 
(например, вопросы налогообложения), по которым необходимо предоставление 
Высшим административным судом разрешение на подачу жалобы для вынесения 
им решение по существу дела. 

В Высшем административном суде в должности судей выступают президент и 20 
судебных советников. Кроме того, в суде работает около 40 докладчиков. Решения 
выносятся по основному правилу в составе пяти членов суда, но состав трех членов 
суда может принимать  решение по вопросам предоставления разрешения на 
подачу жалобы в Высший административный суд.

Высший административный суд обязан в целях обобщения судебной практики и 
обеспечения достоверности правоприменительной деятельности сообщать о таких 
вынесенных им решениях, которые могут иметь значение для применения права в 
других подобных случаях или иначе иметь общественное значение. Для этой цели 
Высший административный суд выпускает Ежегодник, в котором он публикует 
свои решения, имеющие большое обобщающее значение. Эти и другие решения 
в сокращенном виде публикуются также в Интернете. Например, в 2009 году 
Высший административный суд опубликовал в Ежегоднике решения по 106 делам, 
и сокращенные варианты решений по 72 делам.

Высший административный суд не является органом правосудия, 
устанавливающие правовые нормы общего характера, а он разрешает конкретные 
судебные дела на основании поданных в него жалоб. Так, например, региональный 
административный суд не обязан руководствоваться при вынесении решения 
каким-либо принципом, объявленным Высшим административным судом в 
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своем Ежегоднике. Административный суд принимает решение самостоятельно 
на основании поступившей жалобы. В то же время, если рассматриваемое 
региональным административным судом дело содержит достаточно много 
отличительных черт, совпадающих с теми, которые приведены в опубликованном 
Высшим административным судом решении, региональный административный 
суд, как правило, не имеет оснований для игнорирования толкования закона, 
осуществленного Высшим административным судом.

Высший административный суд вынес в 2009 году решения почти по 4 000 делам. 
Решения принимались по следующим группам дел (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Категории дел, рассмотренных Высшим административным судом в 2009 
году.

Высший административный суд выносит решения достаточно в сжатые сроки, что 
видно из Рисунка 2. 

Рисунок 2: Сроки рассмотрения дел Высшим административным судом в 2009 году 
(месяц).
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2.2 региональные административные суды

В Финляндии имеется восемь региональных административных судов, которые 
названы по их местоположению: Административный суд г. Хельсинки, г. 
Хямеенлинна, г. Коувола, г. Куопио, г. Оулу, г. Рованиеми, г. Турку и г. Вааса. Кроме 
того, на Аландских островах  действует административный суд наряду с уездным 
судом.

2.2.1 Обжалование в региональном административном суде 
Региональный административный суд рассматривает жалобы на постановления, 
вынесенные органами публичной власти (государственной и муниципальной власти) 
по административным вопросам. Жалобу в региональный административный 
суд могут подавать как физические лица, так и юридические лица (акционерные 
общества и гражданские общества). В том числе, муниципалитеты и государство 
вправе обжаловать какое-либо постановление другого органа публичной власти в 
административном суде.   

В региональные административные суды обжалуются, в частности, решения 
органов публичной власти по следующим категориям дел: 

 - налогообложение;
 - социальная защита и здравоохранение (пособия, поддержка инвалидов, 

защита детей и вопросы психического здоровья);
 - охрана окружающей среды, строительство и вопросы землепользования 

(экологические лицензии и разрешения на строительство);
 - местное самоуправление (например, обжалование постановления городского 

совета);
 - дела иностранцев (например, отказ во въезде в страну в связи с недостатком 

средств);
 - исполнение уголовных наказаний (например, отсрочка исполнения отбывания 

наказания в виде лишения свободы) и аннулирование лицензий на ношение 
оружия;  

 - различные платежи и сборы, установленные органами власти (например, 
установленный муниципалитетом штраф за неправильную парковку).

Количество жалоб, поступающих в региональные административные суды составляет 
ежегодно порядка 24 000 единиц. Часть административных судов специализируется 
на рассмотрении определенных групп дел. К примеру, Административный суд 
г. Хельсинки рассматривает все жалобы на решения, вынесенные по делам по 
налогообложению НДС, а Административный суд  г. Вааса все жалобы, связанные с 
выдачей экологических лицензий.   

Приведенная ниже схема (Рисунок 3) показывает, как распределились жалобы по 
группам дел в 2008 и 2009 годах в Административном суде г. Куопио.
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Рисунок 3: Распределение  жалоб по группам дел в Административном суде г. Куопио в 
2008 и 2009 годах.

По многим вопросам постановление, вынесенное органом публичной власти, 
может быть непосредственно обжаловано в региональный административный 
суд. Тем не менее, по некоторым делам лицо, недовольное вынесенным решением, 
должно вначале обжаловать его в соответствующем органе публичной власти. 
Например, по вопросам налогообложения жалоба должна быть подана сначала в 
комиссию, работающую при налоговой инспекции и рассматривающую подобные 
жалобы, и только после этого решение может быть обжаловано в региональном 
административном суде. Постановления местного самоуправления, например, 
решения городского правления, должны быть непосредственно обжалованы в 
городское правление, и только после этого, если в постановление не были внесены 
изменения, решение может быть обжаловано в региональный административный 
суд. При этом постановления, вынесенные городским советом, имеют различный 
правовой статус, так как они обжалуются непосредственно в региональном 
административном суде. Порядок обжалования решений закреплен в законе, 
подлежащем применению в каждом конкретном случае.

2.2.2 Вынесение решения региональным административным судом  
Рассмотрение дел в региональном административном суде осуществляется в основном 
в письменной форме на основании письменной жалобы. Административный суд 
г. Куопио вынес в 2009 году решения почти по 2 700 делам. Устное производство 
проводилось в Административном суде г. Куопио в 2009 году в общей численности 
по 50 делам, а осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения 
(например, по вопросам выделения земельных участков) проводились по 9 делам.

Региональный административный суд выносит решение на основании 
представления докладчика по делу. До принятия решения докладчик должен 
выяснить обстоятельства дела и правовые вопросы, а также представить предложение 
по проекту выносимого решения. Докладчик отвечает за получение необходимых 
заключений, в том числе за получение заключения от органа публичной власти, 
вынесшего решение.
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В административном процессе рассмотрение дела и выяснение обстоятельств дела 
является преимущественной задачей суда. В конечном счете, на административном 
суде лежит ответственность за прояснение обстоятельств дела. Суд должен 
относиться беспристрастно ко всем лицам, участвующим в административном 
судопроизводстве.

Составленный докладчиком проект судебного решения и приложенные к нему 
документы направляются для ознакомления судьям. После этого проводится 
заседание суда, на котором выносится решение по делу. В региональных 
административных судах, как правило, отсутствует система предварительного 
составления графика судебных заседаний, а дела рассматриваются по мере 
того, как судьи знакомятся с материалами дела и проектами решений. Право 
вынесения решения по делу принадлежит судьям. Тем не менее, докладчик несет 
ответственность за принимаемое на основе его представления решение.

Количество судей, участвующих в вынесении решения, зависит от характера 
дела. Состав суда регламентируется законом в отношении разных групп дел. Самым 
распространенным является состав из трех судей. Зачастую состав двоих судей 
достаточен для разрешения дела (например, по некоторым делам налогообложения), 
и некоторые дела судья может решить единолично (например, телевизионная 
лицензия). Во многих делах (в том числе по делам о защите детей и вопросам 
психического здоровья) в рассмотрении дел участвует специалист по вопросам 
данной области. 

Рассмотрение дел в административном суде является закрытым от публики в 
отличие от гласных заседаний уездных судов.

Приведенный ниже Рисунок 4 показывает, в каком составе рассматривались дела 
в 2009 году в Административном суде г. Куопио.

Рисунок 4. Состав суда, принимающий решения в административном суде г. Куопио в 
2009 году.

Сроки рассмотрения дел в Административном суде г. Куопио могут колебаться много 
в зависимости от характера рассматриваемого дела. Сократилось время рассмотрения 
дел в Административном суде г. Куопио: средняя продолжительность рассмотрения 
дел составила в 2009 году 6 месяцев по сравнению с соответствующем периодом 
2008 года, когда она составила 8,9 месяцев. Самые длительные сроки рассмотрения 
жалоб составляют вопросы налогообложения (почти два года). В приведенном ниже 
Рисунке 5 указаны сроки рассмотрения дел в Административном суде г. Куопио.
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Рисунок 5. Сроки рассмотрения дел в Административном суде г. Куопио в 2008 и 2009 
годах (месяц).

Анализ результатов рассмотрения дел в административном суде показывает, что в 
основном жалобы на решения органов публичной власти не были удовлетворены 
(см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Результаты рассмотрения дел в Административном суде г. Куопио в 2009 
году.

Решение регионального административного суда, как правило, может быть 
обжаловано в Высший административный суд. Однако, на многие категории 
дел распространяется запрет на обжалование, или о получении разрешения на 
подачу жалобы следует ходатайствовать перед Высшим административным судом 
(например, вопросы налогообложения).
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Численность штата Административного суда г. Куопио составляет около 45  
человек. Среди них 17 судей, 14 докладчиков, получивших высшее юридическое 
образование, остальные являются офисными работниками. Начальник 
административного суда является главным судьей. Осуществлению руководства 
деятельностью суда ему помогают начальник аппарата суда и дирекция суда. 
Административный суд г. Куопио подразделяется на три отдела, и дела 
распределяются между ними по их характеру. Кроме того, в структуру 
административного суда входит аппарат суда, занимающийся управленческими 
вопросами в сфере общего управления и делопроизводства.

3. н а з н ач е н и е н а до л ж н о С т ь в о б щ и х 
а д м и н и С т рат и в н ы х С удо в 

При открытии вакантной должности судьи, суд принимает решение об объявлении 
конкурса на ее замещение. По истечении срока приема заявлений, и на основании 
проведения собеседований с кандидатами, суд дает заключение по кандидатам 
на должность судьи. Далее, подготовка замещения вакантной должности 
судьи осуществляется квалификационной комиссией, состоящей из 12 членов. 
Членами комиссии выступают представители судебных органов, государственной 
обвинительной службы, адвокатского корпуса, а также науки и образования. 
Квалификационная комиссия составляет обоснованное представление кандидатур 
для назначения на должность судьи, и направляет его в Государственный совет. 
Президент республики принимает решение о назначении судьи на должность 
по представлению Государственного совета.  Решение ни в коей мере не является 
политическим.

Вакансии президента Верховного суда, президента Высшего административного 
суда и вакансии членов высших судов замещаются на заявительной основе. Президент 
республики назначает их непосредственно на основании представления данного 
суда.

Судьей может быть назначено лицо, которое имеет высшее юридическое 
образование и гражданство Финляндии и которое доказало своей деятельностью, 
что у него имеется достаточная квалификация, опыт работы и необходимые личные 
качества.

В общих административных судах должности докладчиков замещаются данным 
судом на пленарном заседании или в ином порядке. Главный судья назначает 
офисных работников на должности в региональных административных судах, а в 
Высшем административном суде, как правило, начальник канцелярии.
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Структура судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации
Светлана Шмотикова

1. в в е д е н и е

С 1991 года в Российской Федерации проводится судебная реформа. Приоритетные 
направления развития судебной системы: доступность правосудия, эффективность 
защиты  прав и свобод человека. 

За эти годы, можно сказать, полностью изменилось законодательство. 
Принципиально изменилась организация обеспечения деятельности судов. 
Создан и решает свои задачи Судебный департамент при Верховном суде РФ, а в 
каждом  субъекте более 10 лет  работают Управления Судебного департамента. На 
них возложены функции организационного обеспечения деятельности судов.   Не 
вмешиваясь никоим образом в работу судей по отправлению правосудия, Судебный 
департамент, его органы и учреждения призваны способствовать укреплению 
самостоятельности судов и независимости судей. 

Если раньше суды находились «под юрисдикцией» Минюста, то есть, по сути, 
вопросы  обеспечения деятельности  судебной власти решались исполнительной 
властью, то теперь  суды вполне самостоятельная ветвь власти – судебная.

Важным шагом на пути укрепления самостоятельности и независимости 
судебной власти явились утвержденные Правительством «Программы развития 
судебной системы России» на 2002–2006 гг, и на 2007–2011 гг., благодаря которым 
существенно улучшилось материально техническое обеспечение федеральных судов. 

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 
федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ.

2 . Ф е д е ра л ьн ы е С уд ы о б щ е й ю ри С д и к ц и и

К федеральным судам  общей юрисдикции относятся: 
 - Верховный Суд Российской Федерации;
 - Верховные суды республики, краев и областей;
 - районные, городские суды;
 - военные  и специализированные суды.
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Материально-техническое обеспечение деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции в размере, обеспечивающем полное и независимое правосудие, 
производится за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.

Федеральные районные суды – рассматривают  по первой инстанции дела, 
отнесенные к их подсудности, одновременно являясь апелляционной инстанцией 
по отношению к мировым судьям. Районный суд является базовым звеном судебной 
системы России, рассматривающим основное количество дел по первой инстанции. 
В порядке ст. 24 ГПК РФ, ст. 31 УПК РФ к компетенции районного суда относится 
разрешение всех споров, не возложенных законом на верховные суды общей 
юрисдикции субъектов РФ, на Верховный Суд РФ, мирового судью, на систему 
военных судов. Федеральные суды созданы и работают в каждом городе или районе 
Российской Федерации.

Верховные суды республик, краевые, областные и равные им суды – рассматривают 
в качестве судов первой инстанции дела, отнесенные законом к их подсудности. 
Например, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ Верховному суду 
республики, областному суду подсудны дела о наиболее тяжких преступлениях, 
по которым наказание предусмотрено до 20 лет лишения свободы (убийство 
при отягчающих обстоятельствах, совершение террористического акта, захват 
заложников, похищение человека и т. д.) либо если материалы дела содержат сведения, 
составляющие государственную тайну. Компетенция верховного суда субъекта РФ не 
носит исчерпывающего характера и может быть изменена федеральным законом.

Кроме того, указанные суды  являются вышестоящей инстанцией по отношению 
к мировым судьям и районным судам, рассматривая в кассационном порядке дела 
по жалобам на не вступившие в законную силу судебные решения нижестоящих 
судов, а также  в порядке надзора – дела по жалобам на решения мировых судей и 
районных судов, вступившие в законную силу.   

В качестве суда первой инстанции судебная коллегия по гражданским делам 
верховного суда субъекта РФ рассматривает дела, затрагивающие права и законные 
интересы граждан и организаций (ст. 26 ГПК РФ): о признании недействующими 
нормативных правовых актов субъектов РФ, затрагивающих права и законные 
интересы граждан и организаций; связанные с государственной тайной; с 
деятельностью политических партий, общественных объединений, религиозных 
организаций, в том числе о приостановлении деятельности или ликвидации 
подразделения политической партии, межрегиональных и региональных 
общественных объединений; касающиеся осуществления избирательных прав, в том 
числе об оспаривании решений избирательных комиссий субъектов РФ, окружных 
избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ, дела о международном усыновлении.  

 Надзорные полномочия в составе верховного суда субъекта РФ осуществляет 
президиум верховного суда субъекта РФ. Он формируется из наиболее опытных судей 
областного звена. Президиум рассматривает как уголовные, так и гражданские дела 
в отношении вступивших в законную силу решений и определений нижестоящих 
судов и кассационных определений суда субъекта. 
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Верховный Суд Российской Федерации – является высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, административным  и иным делам, подсудным 
судам общей юрисдикции. Он осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный Суд РФ в качестве 
суда надзорной инстанции пересматривает вступившие в законную силу решения 
любого суда РФ, включая и свои собственные решения. В качестве суда второй 
инстанции Верховный СУД РФ проверяет законность и обоснованность не ступивших 
в законную силу решений Верховного Суда РФ, верховных судов республик, 
краевых(областных) и приравненных к ним судов. Верховный Суд РФ рассматривает 
в качестве суда первой инстанции гражданские, уголовные, административные и 
иные дела, отнесенные к его подсудности федеральным законом. Рассмотрение дел 
осуществляется коллегиально или единолично. Верховный Суд РФ осуществляет 
возобновление производства по рассмотренным судами делам ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. Решения, принимаемее Верховным Судом РФ 
по рассматриваемым делам не могут быть пересмотрены ни другими судами, ни 
иными органами.

Разъяснения по вопросам судебной практики призваны обеспечить единство 
толкования и применения законов при осуществлении судопроизводства. Тем 
самым обеспечивается единообразие правоприменительной практики и единство 
правового пространства страны.

Верховный Суд РФ обладает правом законодательной инициативы по вопросам, 
отнесенным к его ведению. В соответствии с действующим законодательством, 
проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации могут быть внесены другими субъектами 
законодательной инициативы в Государственную Думу только при наличии 
официального отзыва Верховного Суда РФ.

В Верховном Суде РФ действуют следующие структуры: Пленум (который решает 
наиболее важные вопросы деятельности судов общей юрисдикции и осуществления 
правосудия), Президиум (является высшей и конечной судебной инстанцией по 
делам, отнесенным к подсудности судов общей юрисдикции, рассматривает в 
порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу актов, вынесенных 
судами общей юрисдикции и отдельные вопросы судебной практики), Кассационная 
коллегия (состоит из председателя кассационной коллегии, членов коллегии из 
числа судей Верховного Суда РФ), Судебные коллегия по гражданским делам, по 
уголовным делам и Военная коллегии (судебные коллегии рассматривают в качестве 
суда первой инстанции дела, отнесенные к компетенции федеральным законом, 
в пределах своих полномочий рассматривают дела в кассационном порядке, в 
порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществляют 
иные полномочия, установленные федеральным законом).

Обеспечение деятельности судов осуществляет аппарат, на который возлагается 
задача создания надлежащих условий для деятельности суда и прежде всего, для 
осуществления правосудия по рассматриваемым им делам. Работники аппарата 
суда являются государственными служащими, им присваиваются классные чины и 
другие специальные звания. 
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3. С уд ы о б щ е й ю ри С д и к ц и и С у бъе к то в  р о СС и й С ко й 
Ф е д е ра ц и и

К судам общей юрисдикции субъекта Российской Федерации относятся мировые 
судьи. Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются 
законами субъекта РФ. Мировая юстиция введена в Российской Федерации  с 1999 
года. В соответствии с законом судебный участок мирового судьи создается из 
расчета  численности населения от 15 до 23 тысяч человек. Если в  административно-
территориальном образовании  проживает менее 15 тысяч человек, создается один 
участок и вводится одна должность мирового судьи. У каждого мирового судьи 
есть свое помещения и аппарат, в состав которого, как правило, входит секретарь 
судебного заседания, секретарь суда (ведет учет и исполнение всех дел, поступающих 
на участок, архив), помощник мирового судьи.

Обеспечение заработной платы мировых судей и социальных выплат 
осуществляется  за счет средств федерального бюджета через органы Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляют органы исполнительной власти  субъекта РФ (обеспечение 
помещениями, оплата труда аппарата суда, почтовые и другие  расходы). К 
компетенции мирового судьи относятся: уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 
Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы и гражданские дела,  
вытекающие из брачно-семейных отношений, например  о расторжении брака, 
если между супругами отсутствует спор о детях, о разделе между ними совместно 
нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей, дела по 
имущественным спорам, за исключением дел по наследованию имущества,  при 
цене иска не более 50 тысяч рублей, дела о выдаче судебного приказа, а также  об 
административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
законами субъектов РФ.

4. к ва л и Ф и к а ц и о н н ы е т ре б о ва н и я и п о р я до к 
н а д е л е н и я п о л н ом оч и я м и С уд е й

В соответствии со  ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», 
судьей может быть  гражданин Российской Федерации:

1) имеющий высшее юридическое образование;
2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям;
3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических или затяжных психических расстройств;

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи.

При этом судьей районного, городского суда и мировым судьей может быть 
гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы по юридической 
специальности не менее 5 лет. Судьей Верховного Суда республики, краевого, 
областного судка может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий 
стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет. Судьей Верховного 
Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и 
имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.

Поскольку отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 
основе в порядке ст. 5 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», кандидат 
на должность судьи обязан сдать квалификационный экзамен и получить 
рекомендацию соответствующей квалификационной коллегии судей.

Таким образом, квалификационная коллегия судей получает от председателя 
суда  информацию о вакансиях на должность судьи в том или ином регионе, 
доводит до сведения общественности через средства массовой информации не 
позднее чем через 10 дней после получения сообщения о наличии вакансии 
путем объявления конкурса на замещение вакансии на должность судьи. Любой 
гражданин, отвечающий требованиям, предъявляемым к кандидату на должность 
судьи, вправе обратиться в соответствующую экзаменационную комиссию, 
состоящую при квалификационной коллегии судей для сдачи экзамена. Результаты 
квалификационного экзамена действительны в течение трех лет после его сдачи, 
а после назначения гражданина на должность судьи – в течение всего времени 
пребывания его в качестве судьи. 

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий 
требованиям, предъявляемым законодательством к претенденту на должность 
судьи, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей 
с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. Заявив о своем 
желании участвовать в конкурсе на замещение должности судьи, кандидат дает 
свое согласие на проведении в отношении него проверочных мероприятий. Она 
заключается в проверке соответствия сведений, которые сообщил о себе и своих 
близких родственниках кандидат. 

Занимая должность судьи, лицо обязано соблюдать требования, предъявляемые 
к судье и предусмотренные ст. 3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», 
иным федеральным законодательством и законодательством субъекта РФ. В 
числе прочих к таким требованиям относятся: неукоснительное соблюдение 
закона, избежание действий и занятий, умаляющих авторитет судебной власти, 
принадлежности к политическим партиям, занятия предпринимательством и т.п.

Решение о  назначении на должность  федерального судьи принимает Президент 
Российской Федерации путем издания Указа. Мировые судьи назначаются решением 
Законодательного Собрания субъекта РФ, на территории которого расположен 
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участок мирового судьи.  С 1995 года  судьи в России первоначально назначались на 
должность на трехлетний срок, после чего процедура переназначения повторялась, и 
федеральные судьи назначались уже на неограниченный срок, если так называемый 
«испытательный срок» в три года они с честью выдержали. В июле 2009 года 
принят закон, отменяющий такой порядок назначения,  федеральные судьи  теперь 
назначаются сразу без ограничения срока. Он будет ограничен только возрастным 
цензом – 70 лет. 

Полномочия судьи, таким образом могут быть прекращены по заявлению 
судьи об отставке, в связи с неспособностью по состоянию здоровья  или иным 
уважительным причинам исполнять обязанности судьи, прекращение гражданства 
РФ, занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи, или в связи с 
досрочным прекращением квалификационной коллегией судей полномочий за 
совершение судьей дисциплинарного поступка, несовместимого с высоким статусом 
судьи. 

Председатели судов и их заместители в соответствии с Законом «О статусе судей 
в РФ» назначаются на должность Указом Президента сроком на 6 лет, при этом 
одно и то же лицо, может быть назначено на должность председателя (заместителя 
председателя) одного и того же суда  неоднократно, но не более двух раз подряд.  

В зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи, 
результатов аттестации судьям присваиваются квалификационные классы. 
Присвоение судье квалификационного класса не означает изменение его статуса 
относительно других судей в Российской Федерации. 

В 2008 году штатная численность судей федеральных судов России  составила 23 
172 единицы, мировых судей – 7 422 единицы. Средний возраст судей судов общей 
юрисдикции составляет от 40 до 50 лет (среди судей районного звена доля судей в 
возрасте 25–30 лет – 4%, 30–40 лет – 34%).

Источниками пополнения судейского корпуса в судах районного звена являются: 
мировые судьи (30%); работники аппаратов судов (32%); работники прокуратуры 
(16%); работники следственного аппарата органов внутренних дел (9%); адвокаты 
(3%); юрисконсульты организаций (6%); работники других организаций (4%).

По стажу судейской работы судьи районного суда представлены следующим 
образом: до 3 лет – 16,5%; от 3 до 10 лет – 42,5%; от 10 до 20 лет – 29%; свыше 20 лет – 
12%. Судьи областного звена имеют стаж судейской работы: до 3 лет – 2%; от 3 до 10 
лет – 24,5%; от 10 до 20 лет – 41%; свыше 20 лет – 32,5%. Таким образом, значительная 
часть кадрового состава судей представлена высококвалифицированными юристами, 
имеющими большой опыт судебной работы. 

Штатная численность судей судов общей юрисдикции республики Карелия 
такова:  мировых судей – 36, судей  городских (районных) судов – 128,  судей Верховного 
суда республики – 39. 
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5. С уд е б н а я п ра к т и к а раСС м о т ре н и я д е л С уд а м и 
о б щ е й ю ри С д и к ц и и

В 2008 году в суды России по первой инстанции поступило 1 млн. 124 тыс. уголовных 
дел, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Число гражданских 
дел, принятых к производству судами общей юрисдикции всех уровней составило 10 
млн. 622 тыс., что на 18% больше, чем в 2007 году. Число поступивших на рассмотрение 
дел об административных правонарушениях составило 5 млн. 415 тыс., что на 2,5% 
меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. 

Судами всех уровней Российской Федерации в порядке уголовного производства 
было рассмотрено 2 млн. 222 тыс. представлений, ходатайств и жалоб, что на 8,8% 
больше, чем в 2007 году  и 328 тыс. материалов  в порядке гражданского производства 
или на 0,7% больше, чем в 2007 году. 

Подробнее остановлюсь на складывающейся судебной практике рассмотрения 
дел судами общей юрисдикции  в Республике Карелия.

5.1 рассмотрение уголовных дел

Всего в районные (городские) суды и в участки мировых судей республики в  2008 
году поступило 5 779 уголовных дел, что на 2,3% меньше, чем в  2007 году. Окончено 
производством всего 5 900 дел, что на 0,2% больше, чем в 2007 году.

В районные (городские) суды республики поступило 2 938 уголовных дел, окончено 
производством  2 921 дело. С нарушением процессуальных сроков рассмотрено 9 дел, 
или 0,3% от общего количества дел, рассмотренных судами. С вынесением приговора 
рассмотрено 2 431 дело, или 83,2% от общего числа оконченных дел, в отношении 
10 лиц вынесены оправдательные приговоры; прекращено производством 367 дел, 
или  12,6% от общего числа дел, оконченных производством, возвращено прокурору 
для устранения недостатков в порядке ч.2 ст.237 УПК РФ – 39 дел, или 1,3%, 
принудительные меры медицинского характера применялись в отношении 47 лиц.

В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 1 386 дел, или 
47,4% от общего числа оконченных производством дел.  Особенность особого 
порядка рассмотрения уголовных дел заключается в следующем: По окончании 
предварительного следствия обвиняемый заявляет о своем согласии с предъявленным 
обвинением, требованиями по возмещении материального ущерба и морального 
вреда и заявляет ходатайство о  постановлении в отношении него приговора 
без проведения судебного разбирательства. Если с этим согласен потерпевший, 
представитель обвинения (участвующий в деле прокурор), то суд, убедившись 
в обоснованности  предъявленного обвинения материалами дела, принимает 
решение о  рассмотрении дела  в особом порядке. Это дает обвиняемого гарантию 
того, что максимальное наказание  по делу ему не может быть назначено более 2/3 
максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ по которой он 
обвиняется.

За 2008 год судами Республики Карелия осуждено 2 915 лиц., в том числе 
несовершеннолетних – 390 человек, что составило 13,4% от общего числа 
осужденных. Более половины осужденных нигде не работали и не учились, из 
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них 113 несовершеннолетних. Число осужденных, ранее судимых за различные 
преступления, составило 1 068 человек, из них 116 несовершеннолетних. Остается  
высоким число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения – 1 118 человек. Доля осужденных женщин составила 12,2% от общего 
числа осужденных.

Наиболее распространенным видом преступлений среди осужденных в 2008 году    
остаются кражи чужого имущества,  38,8% от общего числа осужденных,  за получение 
или дачу взятки – 30 лиц, за совершение преступлений против лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное расследование, других представителей власти – 39 
лиц; за убийство, иные посягательства на жизнь человека, причинение тяжкого либо 
средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, иные посягательства 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности – 357 человек, 
или  12,2% от общего количества осужденных лиц; за незаконные действия с 
наркотическими средствами и психотропными веществами – 269 человек.  

Практика назначения уголовного наказания судами Республики Карелия за 2008 
год характеризуется следующим образом:

 - число осужденных к лишению свободы на определенный срок составило 
1 151 человек, или 39,5% от общего числа,  в том числе эта мера наказания 
применена в отношении 77 несовершеннолетних осужденных, что составляет 
2,6% от общего числа осужденных к лишению свободы на определенный срок; 

 - к обязательным работам осуждено 99 лиц, или 3,4% от общего числа 
осужденных;

 - к исправительным работам осуждено 43 лица, или 1,5 % 
 - наказание в виде  штрафа применялось в отношении 6,9% от общего числа 

осужденных;
 - 1382 лица, или 47,7% от числа всех осужденных к лишению свободы 

и исправительным работам получили наказания условно, из них 210 
несовершеннолетних.  

 - освобождено от наказания (в связи с направлением в специальные 
воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения, с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, по амнистии и др. 
основаниям) 39 лиц;

 - в отношении 36 осужденных применены дополнительные наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, в отношении 57 осужденных – в виде штрафа.

В судебные участки  мировых судей республики Карелия в 2008 году поступило 2 
841 уголовное дело. Основную часть рассмотренных дел составили дела частного 
обвинения, возбужденные по заявлениям, поступившим в суд непосредственно от 
граждан – 1 223 дела. Число осужденных мировыми судьями республики  в 2008 
году составило 1 226, из них 33 несовершеннолетних.  

Необходимо отметить, что в республике Карелия нет специализированных 
ювенальных судов. Вместе с тем, элементы ювенальной юстиции на протяжении 
последних двух лет последовательно внедряются в судебную практику.
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5.2 рассмотрение гражданских дел

Всего в районные (городские) суды и в участки мировых судей республики в 2008 году 
поступило 93 401 гражданское дело. Окончено производством всего 96 951 дело. 

Как правило, дела рассматриваются в установленные законом сроки – 2 месяца.  
Количество дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков составило 75 
дел, или 0,6% от числа оконченных дел.

Структура дел, оконченных производством, характеризуется следующим 
образом:

I. Число дел искового производства составляет 9 646, или 80,6% от общего числа 
дел, оконченных производством, из них:

 - число дел, возникающих из брачно-семейных отношений, составляет 1 036 
(10,7% );

 - по трудовым спорам – 1 440 (14,9%);
 - по жилищным спорам – 1179 (12,2%;
 - впервые предъявленные иски о возмещении вреда за увечье и смерть 

кормильца – 18 (0,2%)
 - о защите прав потребителей – 325 (3,4 %);
 - по спорам из нарушений пенсионного законодательства – 631 (6,5 %);
 - по спорам, связанным с социальными гарантиями – 613 (6,4 %);
 - о возмещении ущерба от ДТП – 295, или (3,1%);
 - прочие дела искового производства – 4 109 (42,6%).

II. Число дел, возникающих из публично-правовых отношений, составляет 856, 
или  

В 2008 году в районные суды республики поступило 2359 гражданских дел по 
апелляционным жалобам и представлениям. Окончено производством 2306 дел. 
В апелляционном порядке отменено 269 решений мировых судей, изменено 214 
решений. Кроме того отменены 185 определений мировых судей. Без изменения 
оставлено 1537 постановлений мировых судей, или 66,7% от числа всех оконченных 
производством дел.

5.3 рассмотрение административных дел

Всего районными (городскими) судами и мировыми судьями республики в  2008 году 
рассмотрено также 40 001 административное дело. Подвергнуты административным 
наказаниям 1007 лиц, или 69,7% от общего числа лиц, привлеченных к 
административной ответственности. В отношении 133 лиц производство по делам 
об административном правонарушении было прекращено судами по различным 
основаниям.  

Самыми распространенными видами административных правонарушений 
являются: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия; продажа товаров, выполнение работ  либо 
оказания населению услуг, с нарушением санитарных правил или без сертификата 
соответствия, удостоверяющего безопасность таких товаров, работ либо услуг для 
жизни и здоровья людей; правонарушения в области дорожного движения. 
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В отношении 652 лиц применено наказание в виде административного штрафа 
(64,7% от общего числа лиц, подвергнутых наказаниям). Сумма наложенных 
штрафов  составляет 3799740 рублей.  

 Судами республики было рассмотрено 516 дел в отношении юридических 
лиц, из них 425 подвергнуты различным административным наказаниям. В 2008 
году судами Республики Карелия было рассмотрено 2548 жалоб на постановления 
по делам об административных правонарушениях (в т.ч. 1447 – на постановления 
мировых судей), из них 1029 постановлений отменено, 86 – изменено.

 
 

6. С уд е б н а я п ра к т и к а в е рхо в н о го С уд а реС п у б л и к и 
к а ре л и я 

Датой рождения Верховного Суда республики Карелия считается 4 сентября 1923 
года.  В 2008 году Верховный Суд Республики Карелия отметил 85 лет. С 1987 года и 
по настоящее время Верховный Суд Республики Карелия возглавляет заслуженный 
юрист российской Федерации Борис Константинович Таратунин. Это самый 
опытный судья в Карелии, стаж его работы в должности судьи  более 30 лет.

Верховный суд РК действует в составе Президиума, рассматривающего дела 
в надзорном порядке, судебных коллегий по уголовным и гражданским делам, 
рассматривающих дела в кассационном порядке. В Президиум входят 8 наиболее 
опытных судей, еженедельно на заседаниях рассматривающих жалобы на 
вступившие в силу решения и  приговоры судов республики.

Судебная  коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия 
состоит из 18 судей. Из числа судей уголовной коллегии выделены группа судей, 
рассматривающих уголовные дела по первой инстанции, а также надзорная 
группа, рассматривающая жалобы на вступившие в законную силу приговоры 
и постановления судов. В 2008 году на рассмотрение в Верховный Суд Республики 
Карелия по первой инстанции поступило 22 уголовных дела в отношении 41 лица.   

  По оконченным  делам осуждены 45 лиц, в том числе: за совершение убийства 
при отягчающих обстоятельствах – 12 лиц, за бандитизм,  организацию незаконных 
формирований (ст. 208–210 УК РФ) – 8 лиц; за получение взятки – 2 лица, за совершение 
преступлений против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное 
расследование, других представителей власти – 5 лиц; за хулиганство – 6 лиц; за 
незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами – 1 
лицо, за иные преступления – 8  лиц. Оправданы 4 лица. По рассмотренным делам 
суд назначил следующие виды наказания: пожизненное лишение свободы – 1 лицо; 
лишение свободы на определенный срок – 29 лиц;  назначил  лишение свободы 
условно – 11 лиц. Четыре лица освобождены от отбывания наказания.

В 2008 году Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РК в 
кассационном порядке рассмотрено 2 523 дела. По результатам кассационного 
рассмотрения отменено 144 приговора (в том числе 9 оправдательных), изменены 114 
приговоров, отменено 37 постановлений и определений судов.  

Судьями надзорной инстанции Верховного Суда Республики Карелия 
рассмотрено 842 надзорных жалобы и представления на вступившие в законную 
силу судебные постановления районных (городских) судов, мировых судей, 
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кассационные определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РК. По результатам рассмотрения дел в надзорном порядке 128 жалоб переданы на 
рассмотрение Президиума Верховного Суда РК.   

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РК состоит из 
14 судей. Из числа судей гражданской коллегии выделена надзорная группа, 
рассматривающая жалобы на вступившие в законную силу решения судов.

По первой инстанции Верховным Судом Республики Карелия окончено в  2008 
год 60 гражданских дел и 19 материалов. По категориям рассмотрены следующие 
дела: о восстановлении на работе – 2; о прекращении деятельности общественных 
организаций – 2; о признании незаконными нормативных актов – 5 ; по трудовым 
спорам – 3; об усыновлении – 45; прочие – 3. 19 материалов рассмотрено о разрешении 
принудительного исполнения на территории РФ решений других государств.

В 2008 году Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Карелия в кассационном порядке рассмотрено 2 645 дел, из которых 
464 решения судов первой инстанции отменено, 26 решений изменено. Кроме того, 
судьями коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Карелия 
за отчетный период было рассмотрено 113 жалоб и протестов на не вступившие в 
законную силу постановления по административным делам.  

Судьями надзорной инстанции Верховного Суда Республики Карелия 
рассмотрено  759 надзорных жалоб и надзорных представлений на вступившие в 
законную силу судебные постановления районных (городских) судов, мировых судей, 
кассационные определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РК, 94 жалобы переданы и рассмотрены в Президиуме Верховного Суда РК.  

Залы судебных заседаний Верховного Суда Республики Карелия и Президиума 
Верховного Суда Республики оснащены системой видеоконференц-связи со 
следственными изоляторами для проведения дистанционных процессов, что 
экономит средства и снимает проблему безопасности. Здание и помещения  
Верховного Суда Республики Карелия  объединено в единую локальную 
вычислительную сеть, что позволяет судьям, консультантам и помощникам иметь 
оперативный доступ не только к электронным банкам данных по законодательству 
и банку данных судебных решений, но и оперативно получать сведения о судебных 
решениях и другую справочную информацию.

В 2010 году в Республике завершено строительствo нового здания Верховного 
Суда Республики Карелия, которое соответствует всем требованиям времени и 
обеспечивает потребности граждан в реализации их прав на судебную защиту.

Верховный Суд уделяет постоянное внимание профессиональной подготовке 
судей, повышению их квалификации. Регулярно проводятся семинары, учебные 
занятия с  судьями, оказывается необходимая методическая помощь. Кроме 
того, в целях единообразного толкования  и применения законов проводятся 
обобщения судебной практики, составляются обзоры, публикуется практика по 
конкретным делам. Ежеквартально проводятся Дни Председателя суда, в которых 
принимают участие все  руководители судов республики Карелия (их 18). Основное 
предназначение таких совещаний является обсуждение вопросов организации 
деятельности судов, итогов работы судов, соблюдения судами сроков рассмотрения 
дел, соблюдение судьями требований Закона РФ «О статусе судей в РФ» и Кодекса 
судейской этики.
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Функционирование 
арбитражной системы 
Российской Федерации
Татьяна Кезик 

1. в в е д е н и е

Основными задачами арбитражных судов являются защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций 
и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а 
также содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ежегодно арбитражными судами России рассматривается по несколько сотен 
тысяч дел. Это, в частности, споры по договорам купли-продажи, о собственности, 
о налогах и оценке актов налоговых органов, о несостоятельности (банкротстве), 
о кредитных договорах, о страховании, о признании недействительными актов 
государственных и иных органов. 

Арбитражные суды в России осуществляют правосудие путем разрешения 
экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами.

Процедурное рассмотрение дел в арбитражных судах имеет четыре инстанции: 1) 
суд первой инстанции, 2) апелляционная, 3) кассационная и 4) надзорная инстанции. 
Внутренний порядок деятельности арбитражных судов и взаимоотношения между 
ними регулируются Регламентом арбитражных судов, принимаемым Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации и являющимся для них обязательным.

Работа арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принципов 
законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед законом 
и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел и 
др.

Решения арбитражных судов подлежат к исполнению после вступления в законную 
силу. Важное значение для реализации вступивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов имеет обязательность их исполнения. Неисполнение решений, 
постановлений и определений арбитражных судов рассматривается как неуважение 
к суду и влечет за собой ответственность, установленную законодательством.
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2 . С и С т е м а а рб и т ра ж н ы х С удо в в р о СС и й С ко й 
Ф е д е ра ц и и

Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» арбитражные суды – это 
федеральные суды, образование и регулирование деятельности которых 
относится к ведению Российской Федерации (федеральному законодательству) и в 
компетенцию которых входит рассмотрение экономических споров, возникающих 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием 
юридических лиц, граждан – индивидуальных предпринимателей, а также 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, государственных органов, 
органов местного самоуправления и граждан в случаях, предусмотренных законом.

Система арбитражных судов, их организационное построение, общая структура 
определяются Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами 
«О судебной системе в Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации», в соответствии с которыми в настоящее время действует 
четырехуровневая система арбитражных судов:

1)  арбитражные суды субъектов Российской Федерации (областей, республик, 
городов федерального значения – Москвы и С.-Петербурга), являющиеся 
судами первой инстанции;

2)  20 судов апелляционной инстанции, которые территориально расположены 
в рамках существующих 10 федеральных арбитражных (кассационных) 
округов – по 2 суда апелляционной инстанции на 1 федеральный 
арбитражный (кассационный) округ. Кроме того, при судах первой и 
апелляционной инстанций в целях приближения правосудия к месту 
нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся 
или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества 
рассматриваемых дел могут создаваться судебные присутствия, являющиеся 
обособленными подразделениями соответствующих судов;

3) 10 федеральных арбитражных судов округов, являющиеся судами 
кассационной инстанции;

4)  Высший Арбитражный Суд РФ, являющийся судом первой инстанции по 
делам, определенным АПК и иными федеральными законами, и надзорной 
инстанции по отношению ко всем нижестоящим арбитражным судам 
(судам первой, апелляционной и кассационной инстанций) при проверке 
их судебных актов в порядке надзора.

Все арбитражные суды образуют единую систему, возглавляемую Высшим 
Арбитражным Судом РФ (см. схему 1).
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4-й уровень

Высший Арбитражный Суд РФ

(высшая судебная инстанция)

⇑
3-й уровень

Арбитражные суды кассационной инстанции

(10 федеральных арбитражных судов округов)

2-й уровень

Арбитражные суды апелляционной инстанции

(20 арбитражных апелляционных судов)

1-й уровень

Арбитражные суды первой инстанции –

арбитражные суды субъектов РФ

Схема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации

Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом в системе 
арбитражных судов по разрешению экономических споров и иных дел, 
подведомственных арбитражным судам, и высшей судебной инстанцией по 
отношению к арбитражным судам первой, апелляционной и кассационной 
инстанций, поскольку осуществляет в установленной АПК форме надзор за их 
деятельностью. Кроме того, Высший Арбитражный Суд РФ дает арбитражным 
судам разъяснения по вопросам судебной практики и единообразного применения 
законодательства на всей территории Российской Федерации.

Федеральные арбитражные суды округов как суды кассационной инстанции 
предназначены для проверки законности вступивших в законную силу судебных 
актов судов апелляционной и первой инстанций. Всего образовано 10 федеральных 
округов, в состав которых входит несколько субъектов Российской Федерации. 
Суд округа осуществляет проверку в кассационном порядке судебных актов 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации – судов первой инстанции 
и двух судов апелляционной инстанции, расположенных на территории данного 
федерального округа. Название федеральных арбитражных судов округов 
производится по наименованию округа, закрепленного законодательно (например, 
Федеральный арбитражный суд Московского округа, Федеральный арбитражный 
суд Центрального округа).

Арбитражные суды апелляционной инстанции являются судами по проверки 
законности и повторному рассмотрению не вступивших в законную силу судебных 
актов судов первой инстанции. Они осуществляют проверку и пересматривают в 
апелляционном порядке судебные акты арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации – судов первой инстанции, перечень которых законодательно закреплен 
за каждым судом апелляционной инстанции. Территориально суды апелляционной 
инстанции расположены следующим образом: два апелляционных суда на один 
федеральный арбитражный (кассационный) округ. Каждый суд апелляционной 
инстанции имеет свой номер (например, 19-й суд апелляционной инстанции), 
наименований суды апелляционной инстанции не имеют.
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Арбитражные суды субъектов Российской Федерации рассматривают по 
существу экономические споры, подведомственные арбитражным судам по первой 
инстанции, количество которых соответствует количеству субъектов Российской 
Федерации в соответствии с существующим государственным административно-
территориальным устройством России.

Под составом любого арбитражного суда понимается его внутреннее устройство 
– структура. Так, Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ; Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; 
Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений.

Для подготовки и прохождения материалов судебных дел, изучения практики 
применения законодательства, выполнения иных функций арбитражных судов 
создается аппарат арбитражного суда, включающий отделы и другие подразделения.

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе Президиума, 
судебных коллегий по спорам, возникающим из гражданских и административных 
правоотношений. Президиум окружного суда утверждает по представлению 
председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов 
этого суда, решает другие наиболее важные вопросы организации работы и судебной 
практики.

Примерно таким же образом определяется и внутренняя структура арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации, с той лишь разницей, что в некоторых судах 
с небольшим количеством судей могут быть образованы только судебные составы 
из числа судей этого суда, т. е. без образования коллегий. Каждый арбитражный 
суд состоит из председателя, его заместителей или заместителя, судей и работников 
аппарата суда.

Вопросы внутренней деятельности арбитражных судов и их взаимоотношений 
друг с другом, в том числе вопросы, связанные с образованием судебных коллегий и 
судебных составов, урегулированы в Регламенте арбитражных судов, утверждаемом 
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (последняя редакция 
Регламента утверждена Постановлением Пленума ВАС РФ от 30 декабря 2002 г.  
N 12 <6>).

Согласно статье 128 Конституции РФ все судьи Высшего Арбитражного Суда РФ 
назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ, а судьи других 
арбитражных судов – Президентом РФ в порядке, установленном Федеральным 
законом «О статусе судей в Российской Федерации».

3. за д ач и и Фу н к ц и и а рб и т ра ж н ы х С удо в

Задачи арбитражных судов определяются целями судебной деятельности, в целом 
их можно разделить на две группы:

а)  свойственные всем арбитражным судам;
б) возложенные только на Высший Арбитражный Суд РФ.
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Общие задачи всех арбитражных судов закреплены в ст. 2 АПК:
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц в указанной сфере;

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности;

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный 
законом срок независимым и беспристрастным судом;

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

5) формирование уважительного отношения к закону и суду;
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 

формированию обычаев и этики делового оборота.

Кроме того, как вытекает из практики осуществления экономического правосудия, 
задачей арбитражных судов является также защита в равной степени как частных, 
так и публичных прав и интересов.

На Высший Арбитражный Суд РФ также возложены задачи:
 - изучать и обобщать практику применения законодательства арбитражными 

судами;
 - давать разъяснения по вопросам судебной практики;
 - подготавливать предложения по совершенствованию законодательства при 

реализации права законодательной инициативы;
 - вести судебную статистику и контролировать ее ведение в нижестоящих 

судах, осуществлять меры по обеспечению деятельности арбитражных 
судов в целом (в том числе, в вопросах материально-технического, кадрового 
обеспечения и др.).

Основная задача судопроизводства в арбитражных судах – это защита нарушенных 
или оспариваемых прав в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, которая реализуется в судебном решении.

Функции арбитражных судов следующие:
а) разрешение споров, возникающих в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, т. е. осуществление экономического 
правосудия;

б) предупреждение нарушений законодательства в экономической сфере;
в) сохранение правопорядка и обеспечение правовой стабильности.
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Кроме общих функций Высший Арбитражный Суд РФ в лице своего высшего 
судебного органа – Пленума дает разъяснения арбитражным судам по вопросам 
применения законодательства в экономической сфере в целях его единообразного 
и правильного применения.

4. в ыз о в в С уд , о п о в е щ е н и е

Вопрос о том, в каких случаях следует считать лицо, участвующее в деле, 
надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного заседания, является 
одним из центральных в арбитражной практике. Основным способом извещения 
лиц, участвующих в деле, является направление по почте заказного письма с 
уведомлением о вручении. Кроме того, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации (АПК РФ) предусмотрена возможность извещения сторон и 
иных участников процесса под расписку, которая потом подшивается в материалы 
дела.

В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить 
или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса 
телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи, электронной почте либо 
любым иным способом.

Извещение является надлежащим, когда к началу судебного заседания или 
проведения отдельного процессуального действия суд располагает сведениями о 
получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

Однако в исключительных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 123 АПК РФ, 
невозможность фактического вручения копии судебного акта отождествляется 
законом с надлежащим и непосредственным извещением. Так, лица, участвующие 
в деле, могут быть признаны извещенными надлежащим образом в следующих 
случаях:

 - адресат отказался от получения копии судебного акта, и этот отказ 
зафиксирован;

 - несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 
судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, 
о чем орган связи проинформировал арбитражный суд;

 - копия судебного акта, направленная по последнему известному суду 
местонахождению организации, месту жительства гражданина, не вручена 
в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи 
проинформировал арбитражный суд.

По общему правилу при проведении судебного заседания в отсутствие лица, 
участвующего в деле, данное лицо считается надлежаще извещенным о времени и 
месте судебного разбирательства в случаях:

 - при извещении лица в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 121 АПК РФ 
и направлении корреспонденции по указанному лицом адресу либо 
по местонахождению организации, которое определяется местом его 
государственной регистрации, если в учредительных документах не 
установлено иное;
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 - при наличии в материалах дела сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или справки отдела адресно-
справочной работы Управления Федеральной миграционной службы, 
подтверждающих адрес лица, участвующего в деле, указанный в исковом 
заявлении;

 - при извещении лица, участвующего в деле, по подтвержденному адресу, в 
том числе, когда извещение не вручено из-за отсутствия адресата, о чем орган 
связи проинформировал арбитражный суд.

5. С уд е б н а я п ра к т и к а

В Рекомендациях от 04.06.2007 N 11/07 Президиум Арбитражного суда Республики 
Марий Эл указал, что доказательством уклонения истца, ответчика или третьего 
лица от получения почтового уведомления могут являться отметки органа почтовой 
связи: «в связи с истечением срока хранения», «адресат за получением не явился». Об 
отсутствии адресата могут свидетельствовать записи: «адресат выбыл», «адресат не 
проживает», «по адресу находится другая организация».

Проверка обоснованности возвращения органом почтовой связи судебного 
уведомления по истечении срока хранения проводится судом с учетом общего 
порядка вручения почтовых направлений, определенного Правилами оказания услуг 
почтовой связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 
N 221, а также положений, устанавливающих особые условия приема, хранения, 
вручения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», введенных в 
действие Приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005 N 343. В соответствии с 
указанными положениями неврученные адресатам заказные письма и бандероли 
разряда «Судебное» возвращаются по обратному адресу по истечении семи дней со 
дня их поступления на объект почтовой связи.

Часть 1 ст. 124 АПК РФ называет еще один исключительный случай надлежащего 
извещения, который может иметь место при невыполнении лицом, участвующим в 
деле, обязанности по сообщению арбитражному суду об изменении своего адреса в 
ходе производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных актов 
направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и считаются 
доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится или не 
проживает.

В настоящее время сформировалось два подхода к разрешению проблемы 
«надлежащего извещения».

Так, например, Арбитражным судом Республики Башкортостан рассмотрено 
дело по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального 
предпринимателя Р. Корреспонденция, направленная судом первой инстанции Р., 
была возвращена органом связи по истечении срока хранения. Поскольку извещение 
должника происходило по адресу, указанному в заявлении налогового органа, и 
адрес соответствовал выписке из ЕГРИП, суд посчитал возможным рассмотреть дело 
в отсутствие стороны.
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Отменяя решение Арбитражного суда Республики Башкортостан, кассационная 
инстанция сослалась на то, что истечение срока хранения корреспонденции, 
направленной Арбитражным судом РБ по адресу государственной регистрации 
должника, не является в данном случае надлежащим извещением индивидуального 
предпринимателя Р., так как фактически в качестве места предпринимательской 
деятельности данного лица согласно налоговым декларациям, имеющимся 
в материалах дела, указан иной адрес, по которому судебные извещения не 
направлялись.

Возвращая дело на новое рассмотрение, Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа (ФАС ВСО) указал на обязанность суда извещать лиц, 
участвующих в деле, по всем адресам, имеющимся в материалах дела.

Приведенный пример свидетельствует о том, что ФАС ВСО придерживается 
правовой позиции, согласно которой судебный акт нижестоящей инстанции, 
принятый в порядке ст. 156 АПК РФ, подлежит отмене по безусловному основанию 
в случае, если извещение лица, участвующего в деле, произведено судом первой 
инстанции не по всем адресам, имеющимся в материалах дела (договорах, товарно-
транспортных накладных, счетах-фактурах, налоговых декларациях). Сходной 
правовой позиции придерживаются и некоторые другие ФАСы (например, ФАС 
ВВО, ФАС МО).

Между тем в ФАС Уральского округа, ФАС Центрального округа, ФАС Северо-
Западного округа судебная практика идет по иному пути. При рассмотрении округа 
жалоб заявителей на ненадлежащее их извещение судебные акты нижестоящих 
инстанций остаются без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения. 
Данная правовая позиция основана на том, что при наличии в материалах дела 
сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, справок адресно-справочного бюро, подтверждающих 
указанный в исковом заявлении адрес, лицо считается извещенным надлежащим 
образом, даже если извещение не производилось по всем имеющимся в деле адресам.

Серьезные трудности порождены установлением в АПК РФ 10- или 15-дневного 
срока для рассмотрения отдельных категорий дел. Это ка сается рассмотрения 
жалоб на действия (без действие) судебных приставов-исполнителей, заявлений о 
привлечении к административной ответственности, об оспаривании решений ад-
министративных органов, об изменении спосо ба исполнения решения, о выдаче 
дубликата ис полнительного листа и т. п.

Проблема заключается в том, что перечислен ные вопросы должны разрешаться 
в судебном за седании с извещением всех участвующих в деле лиц. Как упоминалось 
выше, надлежащим изве щением признается получение арбитражным су дом 
уведомления о вручении судебного определе ния о назначении судебного заседания 
участвую щему в деле лицу. Но из опыта работы организа ций связи известно, что 
заказное почтовое от правление доходит до адресата не раньше, чем за б—7 дней, 
столько же необходимо на обратную доставку. Таким образом, в 10 дней оповещение 
явно невозможно, не менее проблематично осу ществить извещение за 15 дней.

Нужно ли устанавливать сроки, которые явно не могут быть соблюдены? Если 
же требуется из вещать иногородних участников процесса, то сле дует рассчитывать 
на более поздний срок извеще ния. С учетом географического расположения, в 
частности, Дальнего Востока и Хабаровского края обозначенная проблема становится 
еще более ак туальной.
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Вполне возможно, что законодатель, осознав из ложенную проблему, ввел ч. 3 
ст. 121 АПК РФ. Вместе с тем трудности ее применения сводятся к тому, что лица, 
участвующие в деле, крайне редко указывают в своих заявлениях номера телефонов, 
факсов, не говоря уже об электронном адресе.

Представляет интерес позиция законодателя по данному вопросу. В последнем 
предложении ч. 2 ст. 125 АПК РФ закреплено, что в заявле нии могут быть указаны 
и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса элек тронной почты, 
если они необходимы для пра вильного и своевременного рассмотрения дела. По 
мнению автора, указание таких сведений по высило бы своевременность, а значит, 
и эффек тивность арбитражного судопроизводства. Не лучше ли было закрепить в 
подп. 2, 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ положение об обязательном указании в заявлении 
сведений (номера телефонов, факсов и Т. и.) при их наличии.

Серьезные проблемы с надлежащим извещени ем возникают и тогда, когда одним 
из участников арбитражного процесса выступает иностранное лицо.
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Некоторые аспекты 
принудительного исполнения 
исполнительных документов 
о взыскании алиментных 
обязательств, в случае выезда 
должника на постоянное место 
жительства в Финляндию
Порядок признания решений судов  Российской 
Федерации на территории Финляндии

Павел Демин, Роман Туманов, Татьяна Суханова

Исполнительное производство, являясь заключительной стадией гражданского 
процесса, призвано исполнять решения судебной власти, реализовывать права 
взыскателей, восстанавливать нарушенные права.

Исполнительный процесс – это неотъемлемая часть цивилизованного общества, 
метод реализации судебных решений не только на территории Российской 
Федерации, но и во многих странах мира. В России действует государственная 
система принудительного исполнения. На территории Российской Федерации 
подлежат исполнению исполнительные документы, выданные судами Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами. Решения 
судов иностранных государств подлежат исполнению на территории России только 
после процедуры признания их судами Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

В Российской Федерации принудительное исполнение исполнительных 
документы о взыскании алиментных обязательств осуществляется службой 
судебных приставов по общим правилам исполнительного процесса. Алименты 
– это денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или 
совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. Родители вправе заключать соглашения о 
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содержании своих детей, а при отсутствии соглашения между родителями об 
уплате алиментов, алименты взыскиваются в судебном порядке.

Право на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей принадлежит следующим лицам: одному из родителей ребенка; усыновителю; 
опекуну или попечителю ребенка; приемным родителями ребенка, а также 
администрации детского учреждения, в котором воспитывается ребенок.

Исходя из общих правил, установленных ст. 81 Семейного кодекса, при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты взыскиваются судом ежемесячно в 
размере:

 на одного ребенка – 1/4,
 на двух детей – 1/3,
 на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей.

Суд, рассмотрев заявление о взыскании алиментов, выносит решение и выдает 
исполнительный документ, который в дальнейшем подлежит принудительному 
исполнению службой судебных приставов. В соответствии с действующим 
законодательством взыскание алиментных платежей осуществляется на основании 
следующих исполнительных документов:

 - исполнительные листы, выданные на основании судебных актов;
 - судебные приказы;
 - нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии.

Содержание исполнительного листа, судебного приказа и нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов определяется ГПК РФ и 
Семейным кодексом РФ. 

Требования исполнительных документов о взыскании алиментов, выданных 
на основании решения суда, а также нотариально удостоверенные соглашения 
подлежат немедленному исполнению и могут быть предъявлены к исполнению в 
течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет 
после окончания этого срока (срок исковой давности, предусмотренный ч.4 ст.21 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Исполнительный документ о взыскании алиментов вместе с заявлением 
предъявляется взыскателем в отдел судебных приставов по месту жительства 
должника, месту его пребывания или месту нахождения его имущества. После 
поступления в отдел судебных приставов исполнительный документ немедленно 
передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются 
на территорию, где должно быть произведено исполнение. По получении 
исполнительного документа о взыскании алиментов судебный пристав-исполнитель  
возбуждает исполнительное производство в течение одних суток с момента 
поступления исполнительного документа в отдел судебных приставов.

Порядок исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов 
несколько отличается от исполнения стандартных исполнительных документов. 
Конечно, все меры принудительного исполнения и исполнительные действия, 
применяемые при обращении взыскания на имущество должника также применимы 
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при исполнении алиментных обязательств. Но, следует отметить долгосрочный 
характер исполнения данного рода исполнительных документов. Алименты 
подлежат взысканию в течение всего срока, на который присуждены платежи. Этот 
срок оканчивается по достижению совершеннолетия несовершеннолетних детей 
или носит бессрочный характер при присуждении алиментов на совершеннолетних 
нетрудоспособных членов семьи.

Каким образом осуществляется принудительное исполнение исполнительного 
документа о взыскании алиментов, если лицо, обязанное уплачивать алименты 
(далее должник) выезжает на постоянное жительство в иностранное государство? 

При поступлении к судебному приставу-исполнителю на исполнение 
исполнительного документа в отношении должника, проживающего на 
территории иностранного государства, судебный пристав-исполнитель возбуждает 
исполнительное производство, проверяет денежные средства и имущество, 
принадлежащие должнику на территории Российской Федерации. Если судебным 
приставом-исполнителем будет установлено, что у должника отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель 
составляет акт о невозможности взыскания и возвращает исполнительный документ 
взыскателю с разъяснением права ходатайствовать перед компетентными органами 
иностранного государства об исполнении решения российского суда.

Согласно ст. 118 Семейного кодекса лицо, выезжающее на постоянное жительство 
в иностранное государство вправе заключить соглашение об уплате алиментов с 
лицом, которому оно обязано предоставить содержание. Способы и порядок уплаты 
алиментов в этом случае определяются этим соглашением. Если соглашение не 
достигнуто, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованиями об 
определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной 
выплате алиментов, или о предоставлении определенного имущества в счет 
алиментов, или об уплате алиментов иным способом. 

Исполнение решения суда Российской Федерации на территории иностранного 
государства возможно при наличии между Российской Федерацией и этим 
государством международного договора, предусматривающего возможность 
взаимного исполнения судебных решений, после прохождения определенной 
процедуры в компетентных органах этого иностранного государства. 

Несмотря на отсутствие договора о взаимном признании судебных решений 
между Российской Федерацией и Финляндией, МИД Финляндии направил и 
адрес МИДа России разъяснение, согласно которому исполнение финляндской 
стороной судебных решений не ставится в зависимость от готовности российских 
судов исполнять аналогичные решения финляндских судов, а также участия России 
в соответствующих международных договорах. 

Принудительное исполнение российского решения о выплате алиментов 
в Финляндии возможно, невзирая на то, что Россия не присоединилась к 
соответствующим международным соглашения. Принудительное исполнение в 
Финляндии основано на положениях собственного финского законодательства, 
позволяющих и в таких случаях производить принудительное исполнение 
иностранных решений о взыскании алиментов. 
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Заявления на принудительное исполнение до 31.12.2010 года направляли в МИД 
Финляндии. Следует заметить, что начиная с 1-го января 2011 года так называемый 
центральный орган в этих делах – Министерство юстиции Финляндии. 

Существует перечень документов, необходимых для прохождения процедуры 
признания судебного решения:

 - заявление с указанием требований заявителя, его контактные координаты, а 
также номер банка и прочие необходимые сведения;

 - оригинал или официально заверенная копия решения о выплате алиментов;
 - свидетельство/справка о том, что решение считается в России подлежащим 

принудительному исполнению и вступил в законную силу;
 - если ответчик отсутствовал при принятии решения об алиментах, – справка 

о передаче ему иска или вызова на судебное разбирательство.
 - если заявителю было  по дело об алиментах представлено бесплатное судебное 

разбирательство, – соответствующая справка, если требуется распространить 
освобождение от платности разбирательства и на Финляндию. 

Заявление может быть на русском языке. На остальные документы должен быть 
нотариально заверенный перевод на финский или шведский язык с обязательным 
проставлением апостиля.

Процедура прохождения признания судебного решения в Финляндии 
происходит следующим образом: Министерство юстиции Финляндии берет на 
себя обязательство выяснения места жительства и адреса ответчика в Финляндии. 
Министерство юстиции при помощи органов социального обеспечения заслушивает 
ответчика и передает документы. После этого материалы дела направляются в 
Надворный суд (второй инстанции) г. Хельсинки, который выдает исполнительное 
определение. По вступлении в силу исполнительного определения Министерство 
юстиции передает документы в органы принудительного исполнения. Судебный 
пристав осуществляет перевод взимаемых денег напрямую на банковский 
счет заявителя, возвращая ему все документы по окончании принудительного 
исполнения. 

Международные взаимоотношения по линии признания и исполнения решений 
судов иностранных государств могут основываться не только на международном 
договоре о правовой помощи, но и на взаимной практике признания и исполнения 
решений судов, вступивших в законную силу. Данная международная практика 
способствует консолидации правовых систем взаимодействующих государств и 
обеспечению исполнения решений судов, как следствие реализации судебной 
власти государств.
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Извещения и вызовы в судебном 
процессе и исполнительном 
производстве: практические 
примеры
Владимир Гуреев, Павел Демин, Роман Туманов, Андрей Салов

В период с декабря 2001 года по декабрь 2002 года в Российской Федерации прошло 
полномасштабное обновление процессуального законодательства, в ходе которого был 
принят ряд важнейших кодифицированных нормативно-правовых актов: Уголовно-
процессуальный кодекс РФ1 (далее – УПК РФ), Кодекс РФ об административных 
правонарушениях2 (далее – КоАП РФ), Арбитражный процессуальный кодекс РФ3  
(далее – АПК РФ), а также Гражданский процессуальный кодекс РФ4 (далее – ГПК РФ).

Одним из важнейших прав участников судебного процесса, регламентируемым 
настоящими актами, является право на участие в судебном заседании и присутствие 
при проведении отдельных процессуальных действий, гарантией реализации 
которого выступает извещение указанных лиц о времени и месте проведения 
данных мероприятий (ст.113 ГПК РФ, ст. 121 АПК РФ). Кроме того, с 1 января 2008 
года вступил в силу новый Федеральный закон «Об исполнительном производстве»5  
(далее – Закон об исполнительном производстве), принятый в 2007 году, который 
впервые закрепил положения об извещениях и вызовах лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, в отдельной главе.

Следует обратить внимание на тот факт, что в действующем процессуальном 
законодательстве в отношении участников судебного разбирательства одновременно 
используются два, на первый взгляд схожих, термина: «извещение» и «вызов». 
Первый относится к лицам, участвующим в деле (стороны, третьи лица и др.), второй 
– к лицам, содействующим осуществлению правосудия (эксперты, свидетели, 
специалисты и др.). Это обусловлено, прежде всего, тем, что для последних явка в зал 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года№ 174-ФЗ // СЗ 
РФ, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ //
СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // СЗ 
РФ, 2002, № 30, ст. 3012.
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 
СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 4532.
5 Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ, 
2007, № 41, ст. 4849.
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судебного заседания является не только правом, но и обязанностью, невыполнение 
которой влечет процессуальную ответственность в виде судебного штрафа. Кроме 
того, свидетель, при неявке без уважительных причин по вторичному вызову суда, 
может быть подвергнут принудительному приводу (ст. 168 ГПК РФ). К сожалению, 
законодатель не всегда последовательно использует данную терминологию в текстах 
нормативно-правовых актов применительно к указанным категориям лиц. К тому же 
различие между ними полностью нивелируется в нормах УПК РФ, устанавливающих 
обязанность явки в зал судебного заседания в отношении максимально широкого 
круга участников судебного производства, в том числе и в отношении потерпевшего 
(ст.42 УПК РФ).

Одним из наиболее сложных вопросов рассматриваемой темы является 
проблема надлежащего извещения и вызова субъектов судебного разбирательства 
и исполнительного производства. Критерии такого извещения не во всех случаях 
однозначно сформулированы в текстах процессуальных законов, в связи с чем, на 
практике часто возникают спорные ситуации.

Отсутствие у суда сведений о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, 
влечет за собой обязательное отложение судебного разбирательства (ч.2 ст. 167 ГПК 
РФ, ч.1 ст. 158 АПК РФ). В противном случае, судебный акт подлежит безусловной 
отмене, что находит свое подтверждение в судебной практике (п.1 Обзора судебной 
практики ВС РФ за II квартал 2002 года (по гражданским делам), утв. Постановлением 
Президиума ВС РФ от 17 июля 2002 года). При этом в исполнительном производстве 
надлежащее извещение заинтересованных лиц в отдельных случаях не является 
обязательным условием совершения исполнительных действий, а также применения 
мер принудительного исполнения. В частности, если исполнительный документ 
подлежит немедленному исполнению или возникает необходимость применения 
обеспечительных мер (наложение ареста и т. д.) судебный пристав-исполнитель вправе 
совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения 
без предварительного уведомления об этом лиц, участвующих в исполнительном 
производстве (ч.2 ст.24 Закона об исполнительном производстве). Настоящее правило 
подчеркивается и в решениях арбитражных судов (Решение Арбитражного суда 
Вологодской области от 13 августа 2008 года по делу № А13-3481/2008).

В свою очередь, в гражданском процессе неявка ответчика в суд без уважительных 
причин при его надлежащем извещении влечет за собой рассмотрения дела в его 
отсутствие в порядке заочного производства (ч.1 ст.233 ГПК РФ). Невыполнение 
лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки 
и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право 
рассмотреть дело в их отсутствие (Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 
года №13 «О применении норм гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»; пункт 5 
Обзора судебной практики ВС РФ за II квартал 1997 года (по гражданским делам), утв. 
Постановлением Президиума ВС РФ от 1 октября 1997 года).

В российском процессуальном законодательстве установлен открытый перечень 
средств извещений и вызовов участников судебного процесса и исполнительного 
производства. Несмотря на отсутствие в отдельных случаях прямого указания 
на это в законе (в частности, КоАП РФ, УПК РФ), возможность использования 
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различных средств связи уточняется в обобщенной практике высших судебных 
инстанций, а также в утвержденных ими инструкциях (п.2 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 2 июня 2004 года №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»; и. 10.4.13. 
Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утв. Приказом судебного 
департамента ВС РФ от 29 апреля 2003 года № 366). Извещения и вызовы могут 
осуществляться посредством: заказных писем с уведомлением о вручении, судебных 
повесток с уведомлением о вручении, телефонограмм, телеграмм, факсимильной 
связи, электронной почты либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Таким образом, независимо от способа связи, выбранного судом или судебным 
приставом-исполнителем, для признания извещения надлежащим, в материалах 
дела должно содержаться подтверждение его фактического осуществления7. При 
этом АПК РФ устанавливает, что в случае, если копия судебного акта направляется 
адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной 
почте либо с использованием иных средств связи, на копии переданного текста, 
остающейся в арбитражном суде, указываются фамилия лица, передавшего этот 
текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего (ч.З ст. 122 
АПК РФ). 

Безусловно, в отношении таких средств связи, как телеграф и электронная почта 
указание на копии передаваемого текста фамилии лица его принявшего является 
технически трудновыполнимым условием. На практике вышестоящие инстанции 
признают извещение телеграммой в качестве надлежащего даже в том случае, 
если она возвращена органом связи в арбитражный суд с отметкой «руководителю 
не доставлена, условный адрес не зарегистрирован» (Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 10 ноября 2009 года по делу № А56-44312/2008). 

Использование судом для извещений и вызовов телефонной связи, предполагает 
оформление телефонограммы. В связи с этим, составленная судьей справка об 
извещении участников процесса по телефону о времени и месте судебного заседания 
без оформления в установленном порядке телефонограммы, не может быть 
признана документом, подтверждающим надлежащее уведомление сторон. (Обзор 
судебной практики ВС РФ от 27 октября 2004 года рассмотрения гражданских дел по 
искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления 
и воинских должностных лиц). Если в телефонограмме не указаны дата и время 
передачи текста она также не может являться надлежащим извещением участников 
процесса (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 
2009 года по делу № А40-36685/07-135-296). 

6 РГ, № 246, 2004 (Инструкция).
7 Следует также обратить внимание на тот факт, что в последнее время появляются судебные ре-
шения, которые признают извещение надлежащим, даже в том случае, если к моменту начала су-
дебного заседания отсутствуют почтовое уведомление и возвратный конверт, но имеется инфор-
мация на официальном интернет-сайте Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», что письмо с извещением о данном судебном заседании было вручено адресату 
(См., например, Постановление ФАС Московского округа от 25 сентября 2008 года № КА-А41/8541-
08; Постановление ФАС Московского округа от 15 июня 2009 года № КГ-А40/5239-09; См. также про-
тивоположную позицию по данному вопросу - Постановление ФАС Уральского округа от 2 июля 
2009 года № Ф09-3812/09-С6).
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Наиболее распространенной формой извещений и вызовов, как в судебном 
процессе, так и в исполнительном производстве является повестка. Исключение 
в данном случае составляет лишь арбитражный процесс, который предполагает 
использование для этих целей направление адресату не позднее пятнадцатидневного 
срока до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, 
соответствующей копии судебного акта (ч.1 ст. 121 АПК РФ).

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в районном суде, в 
повестке, адресованной лицам, участвующим в деле, предлагается представить 
в суд все имеющиеся доказательства по делу, а также указывается на последствия 
непредставления доказательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, 
разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки. При этом лицам, 
участвующим в деле, вручение повестки должно происходить с таким расчетом, 
чтобы они имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки 
в суд. В частности, согласно статье 231 УПК РФ стороны должны быть извещены 
о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за пять суток до его 
начала. На практике вручение повесток адресатам нередко происходит уже после 
проведения самого судебного разбирательства, что, безусловно, должно влечь за 
собой отмену принятого в отсутствии не извещенного надлежащим образом лица 
судебного акта. Так, одно из дел по иску о признании права пользования жилой 
площадью, обязании зарегистрировать по месту жительства и по встречному иску о 
выселении направлено на новое рассмотрение, в связи с тем, что истцом представлен 
конверт, согласно которому повестка получена уже после рассмотрения дела судом 
кассационной инстанции (Постановление Президиума Московского городского суда от 
5 сентября 2008 года № 44г-354).

Согласно ГПК РФ судебное извещение, включая повестку, адресованное лицу, 
участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в 
деле, или его представителем. Также возможно его направление по месту работы 
указанного лица (ч.4 ст.113 ГПК РФ). Схожее положение отражено в Законе об 
исполнительном производстве, дополняющее вышеизложенное правило адресом, 
указанным в исполнительном документе (ч.З ст.24 Закона об исполнительном 
производстве). В случае же направления извещения по иному адресу судебный 
акт, принятый в отсутствие не извещенного надлежащим образом лица, подлежит 
отмене (Постановление Президиума Московского городского суда от 24 июля 2009 года 
по делу № 44г-309).

Во всех случаях судебное извещение, адресованное организации, направляется по 
месту ее нахождения либо по месту нахождения ее представительства или филиала. 
Место нахождения юридического лица, в свою очередь, определяется местом его 
государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных 
документах юридического лица не указано иное (ч.4 ст. 121 АПК РФ).

Доставка повестки и иных извещений осуществляется посредством почтовой 
связи либо через лицо, которому с его согласия судья или судебный пристав-
исполнитель поручает их доставить. В случае если адресатом является гражданин, 
повестка вручается ему лично под расписку на подлежащем возврату в суд или 
к приставу корешке повестки. В случае же извещения организации, повестка 
вручается соответствующему должностному лицу, которое также расписывается в 
ее получении на корешке повестки, возвращаемой судье или приставу.
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 В случае если лицо, доставляющее повестку, не застанет вызываемого в 
суд гражданина по месту его жительства, повестка вручается под расписку кому-
либо из проживающих совместно с ним совершеннолетним членов семьи с их 
согласия для последующего вручения адресату (ч.2 ст.116 ГПК РФ, ч.2 ст.27 Закона 
об исполнительном производстве). В этом случае адресат считается извещенным. 
Вручение повестки иным лицам, в частности соседям адресата, не может быть 
признано в качестве надлежащего извещения (Информационный бюллетень 
кассационной и надзорной практики по гражданским делам Архангельского областного 
суда за первый квартал 2005 года).

При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на 
корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. В случае 
если его местопребывания неизвестно, об этом делается отметка на подлежащей 
вручению повестке с указанием даты и времени совершения действия, а также 
источника информации (ч.4 ст.116 ГПК РФ).

В российском законодательстве при определении надлежащего извещения 
или вызова участников судебного процесса и исполнительного производства 
применяются и так называемые правовые фикции – когда лицо считается 
извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, 
совершения исполнительных действия либо мер принудительного исполнения, хотя 
известно, что фактически уведомляющую корреспонденцию оно не получало.

Лица, участвующие в судебном процессе или в исполнительном производстве 
считаются извещенными, если:

1) адресат отказался от получения повестки, иного извещения;
2) повестка или иное извещение, направленные судом или судебным 

приставом-исполнителем по последнему известному месту нахождения 
или месту жительства адресата, не вручены в связи с отсутствием последнего 
по указанному адресу; это связано с тем, что участники судебного процесса 
или исполнительного производства обязаны сообщить суду или судебному 
приставу-исполнителю об изменении своего адреса во время производства 
по делу;

3) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за 
повесткой или иным извещением, направленными по его адресу судом или 
судебным приставом-исполнителем.

В связи с неоднозначностью норм УПК РФ, ГПК РФ и КоАП РФ, у судей судов 
общей юрисдикции не сформировался общий подход к критериям надлежащего 
извещения адресата при возврате повестки по истечению срока хранения в почтовом 
отделении. Поэтому в каждом конкретном деле судья рассматривает допустимость 
такого извещения, прежде всего, с точки зрения возможности его признания в 
качестве надлежащего вышестоящей инстанцией в случае его обжалования. В связи 
с этим судьи, как правило, дополнительно «подстраховывают» себя неоднократным 
направлением повестки вызываемому лицу по всем известным им адресам данного 
адресата.

Особого внимания заслуживает вопрос взаимодействия судов и почтового 
ведомства в лице Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
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России» (далее – ФГУП «Почта России»). Настоящие отношения строятся на основе 
Федерального закона «О связи»8, Федерального закона «О почтовой связи»9, а также 
вступивших с 1 мая 2005 года в силу новых Правил оказания услуг почтовой связи10  
(далее – Правила), которые пришли на смену одноименному акту, принятому в 2000 
году11.

В соответствии с пунктом 35 Правил «Почтовые отправления и почтовые переводы 
при невозможности их вручения (выплаты) адресатам (их законным представителям) 
хранятся в объектах почтовой связи в течение месяца». Таким образом, при неявке 
адресата в отделение почты за поступившей на его имя корреспонденцией (в том 
числе и судебной), она возвращается отправителю по обратному адресу лишь через 
месяц, что, безусловно, не могло не вызвать негативные реакцию российских судов 
(Письмо ВАС РФ от 26 мая 2005 года № С8-7/уз-578), так как столь длительный срок 
препятствует их оперативной работе. Ранее действующие Правила оказания услуг 
почтовой связи содержали семидневный срок хранения судебной корреспонденции, 
предназначенной для извещения и вызова участников судебного процесса.

Для учета интересов судебной системы был издан специальный Приказ ФГУП 
«Почта России» от 31 августа 2005 года № 343 «О введении в действие «Особых условий 
приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное»», 
который установил, что заказные письма и заказные бандероли, отправляемые 
федеральными судами Российской Федерации и мировыми судьями, не врученные 
адресатам, возвращаются по обратному адресу по истечении семи дней со дня их 
поступления на объект почтовой связи. Парадоксальность настоящего приказа 
состоит в том, что, будучи абсолютно нелегитимным, он повсеместно используется 
судами при разрешении вопроса надлежащего извещения участников процесса 
(Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 октября 2008 года по делу № 
А-32-1418/2008-17/26; Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 15 апреля 
2009 года № А63-/2009-С7-26; Постановление ФАС Московского округа от 4 марта 2009 
года № А40-6889/0806-77-70).

Его применение противоречит статье 4 Федерального закона «О почтовой связи», 
в соответствии с которой, порядок оказания услуг почтовой связи, в том числе в 
части доставки (вручения) судебных извещений, регулируется лишь Правилами 
оказания услуг почтовой связи. Кроме того, сокращая месячный срок хранения 
судебных отправлений до семи дней, данный документ непосредственно затрагивает 
процессуальные права и обязанности участников судебного разбирательства, 
и, следовательно, в соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции РФ12 для 
применения на территории Российской Федерации должен пройти процедуру 
официального опубликования в установленном законом порядке. Но вопреки 
указанному положению он так и не был опубликован и, как следствие, не может 
иметь обязательной юридической силы. К сожалению, российские суды в своих 

8 Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ // СЗ РФ, 2003, № 28, ст. 2895.
9 Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ // СЗ РФ, 1999, № 29, ст. 3697.
10 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 221 «Об утверждении 
Правил оказания услуг почтовой связи» // СЗ РФ, 2005, № 17, ст. 1556.
11 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 725 // СЗ РФ, 2000, №41, 
ст. 4076 (документ утратил силу).
12 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // СЗ РФ,.2009, № 4, ст. 445.
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решениях находят возможным закрывать глаза на данный факт13. Попытка оспорить 
пункт 3.6 приложения № 1 к приказу ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 года 
№ 343, устанавливающий сокращенный срок хранения судебных отправлений, в 
судах общей юрисдикции, не увенчалась успехом. Верховный Суд РФ в кассационной 
инстанции отказал в принятии жалобы в связи с ее неподсудностью Верховному 
Суду РФ (Определение ВС РФ от 19 сентября 2006 года № КАС06-356). Также не 
представляется возможным оспорить настоящий приказ в Конституционном Суде 
РФ, так как проверка его конституционности не входит в компетенцию данного суда 
(Определение Конституционного Суда РФ от 19 марта 2009 года № 140-О-О). Вполне 
логично, что российские суды не в состоянии признать ненормативным документ, 
который по своей природе нормативным не является14, но при этом не поддается 
объяснению его использование ими в своей правоприменительной практике.

13 Что подтверждается единичными судебными решениями арбитражных судов, указывающих на 
то, что Приказ ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 года № 343 не является нормативным актом 
(См., например, Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2008 
года по делу № А31-3271/2008-26).
14 См. например, Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном 
суде Волго-Вятского округа  «О практике применения процессуального законодательства», одобре-
ны Президиумом ФАС ВВО (протокол заседания Президиума № 1 от 14 марта 2008 года).
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Почему международная 
правовая помощь не является 
беспроблемной и быстрой? 
Десять тезисов о международной правовой помощи

Мерья Норрос

Я работаю юристом в Министерстве юстиции Финляндии с 1995 года 
в международном отделе, который является центральным органом в вопросах 
оказания  правовой помощи в рамках международных конвенций. В данном 
качестве международный отдел как орган власти принимает и отправляет запросы 
по гражданским и уголовным делам, а также руководит и обучает применению 
договоров в самом министерстве, а также за его пределами.   

В круг моих обязанностей входит международная правовая помощь 
непосредственно между Финляндией и Россией. Долгое время между Финляндией 
и Россией существовал  лишь один межгосударственный договор от 1978 года о 
правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам. В течение последних десяти лет Россия всё же ратифицировала важнейшие 
международные конвенции, касающиеся правовой помощи в гражданских и 
уголовных делах. Что касается гражданских дел – это Гаагские конвенции о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 
(1965), также о получении доказательств за границей по гражданским и торговым 
делам (1970). По уголовным делам Россия ратифицировала Европейские конвенции 
о выдаче (1957) и взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959). В вопросах 
международного семейного права Россия лишь начинает своё интегрирование в 
многосторонние международные договоры. Это приводит к постоянным проблемам 
в правовом сотрудничестве, так как между Финляндией и Россией нет ни одного 
действующего договора, который касался бы правового положения детей (дело 
о «родительском» опекунстве и его исполнение, право на свидание с ребёнком, 
алименты, отцовство и усыновление).  

В своей диссертации «Judicial Cooperation in Civil Matters with Russia and 
Methods of Evaluation» (Правовое содтрудничество по гражданским делам с Россией 
и методы оценки), а также в преподавательской деятельности я не раз обращалась 
к вопросу о правовой помощи с точки зрения теории, и существующей практики. 
Данная статья – это попытка проанализировать с помощью десяти тезисов, немного 
заостряя, почему судьи, уездные секретари, а также другие специалисты данной 
сферы нередко испытывают затруднения в вопросах международной правовой 
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помощи, и можно ли изменить это положение. Сотрудничество с Россией  проходит 
красной нитью через всю статью. В конце концов, дело в том, что проблемы, 
испытываемые финскими и российскими судьями по сути одни и те же. 

1. о ч ё м и д ё т реч ь п ри о к а з а н и и м е ж д у н а р од н о й 
п ра в о в о й п ом о щ и? 

Согласно традиционному определению, международная правовая помощь 
предполагает, что органы юстиции государства «А» обращаются в соответствующие 
органы государства «Б» за помощью в процедуре дела, которое уже вынесено 
на суд или которое собираются рассматривать в суде. К таким процессуальным 
действиям относятся,  прежде всего,  вручение документов (извещение, вызов в суд) 
получателям, второе – получение различных устных и письменных доказательств 
и, в-третьих, получение информации о законодательстве другого государства. 
Потребность в таком сотрудничестве, по сути, вызвана тем, что каждое государство 
и его должностной орган  компетентны лишь на своей территории.  

Здесь необходимо отметить, что по гражданским и уголовным делам 
сотрудничество в правовой помощи распределяется по-разному. Определение, 
которое приведено в предыдущем абзаце, больше подходит к гражданским делам. 
Выдача преступника как оказании правовой помощи в уголовных делах является 
особой процедурой. Как в гражданской правовой помощи, так и в уголовной 
исполнение приговоров рассматривается,  как правило, отдельно. Ни в коем 
случае нельзя (ни на каком языке) путать и обобщать международную правовую 
помощь (legal/judicial assistance) с бесплатной юридической консультацией (legal 
aid). В данной небольшой статье мы заострим внимание на правовой помощи в 
гражданских делах.   

Раньше международную правую помощь рассматривали как продолжение 
международного частного права, но на сегодняшний день она считается частью 
международного процессуального права. Особенно в Европейском Союзе 
сотрудничество в гражданском и уголовном праве получило широкое развитие за 
последние 15 лет. Термин «трансграничное сотрудничество» очень хорошо отражает 
то, что мы подразумеваем под международной правовой помощью. 

2 . до го в о р о в м н о го и о н и за п у та н н ы е 

Согласно первому настоящему тезису – договоров слишком много и они запутаны. 
Мой ответ: да, договоров действительно много, и они могут дублировать друг 
друга, даже противоречить друг другу, и с другой стороны они разрозненные и 
несовершенные. 

Международные договоры ия подготавливаются в разных международных 
организациях. Это вышеупомянутый Европейский Союз и Совет Европы, 
которые являются центральными, особенно в вопросах уголовного права. В 
области частного права конвенции подготавливает Гаагская конференция. В 
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ООН тоже разрабатываются различные конвенции, которые содержат указания 
по сотрудничеству между учреждениями юстиции. К выше перечисленному, 
государства могут заключать двусторонние договоры между собой.   

Подготовка договоров и других инструментов необязательно является системной. 
При необходимости учитывать и национальное процессуальное законодательство 
и международные директивы образуются нормативы, которые с точки зрения 
исполнителей являются громоздкими и содержат многочисленные трактовки. 
Именно в правовом сотрудничестве характерно параллельное существование 
договоров. По одному конкретному случаю в принципе возможно применение 
нескольких договоров, из которых обычно выбирают наиболее эффективный 
(быстрый). 

3. м е ж д у н а р од н а я п ра в о ва я п ом о щ ь и м е е т С в о и 
т руд н о С т и

Да, международная правовая помощь часто проблематична. Она затруднена 
особенно из-за того, что обычный судья достаточно редко составляет просьбы. Когда 
возникает такая потребность, судья вынужден каждый раз как будто начать с начала, 
и необходимая рутина не создаётся. 

Во время своей преподавательской деятельности я пытаюсь предложить 
различные перспективы, методы и инструменты: региональные, организационные, 
обоснованные и т. д. При выборе конвенции необходимо распределить вопросы 
следующим образом:

1) Рассматривается ли гражданское или уголовное дело? 
2) Стоит ли вопрос об отправке или получении просьбы? 
3) Что имеется в виду – вручение / доказательство / другая просьба? 
4) Какое государство – Скандинавская страна / ЕС / государство-участник 

Гаагской конвенции / Другое? 
5) Выбирается наиболее применимый договор на основании ответов на 

предыдущие вопросы. 
6) Выбранный договор определяет порядок сношений (маршрут), форму 

просьбы, содержание, а также определяет язык и другие требования. 
7) Отслеживаются возможности и особенности целевой страны (например: 

переводы, почтовые вручения). 
8) Собственный процессуальный закон соблюдается достаточно гибко!

Особые трудности возникают при сведении международного договора и внутреннего 
национального законодательства. Процессуальное законодательство чаще всего даёт 
лишь короткую ссылку на то, что в отношении доказательств необходимо соблюдать 
соответствующие международные договоры. При исполнении поручения другой 
страны на правовую помощь необходимо тщательным образом выяснить, как 
действовать при этом 1) согласно ходатайству запращивающего государства или 
2) согласно законодательству своей страны или 3) по возможности согласно т.н. 
автономному толкованию. Нормальная международная практика предполагает, что 
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документы вручаются согласно законам запращиваемого государства. Но сторона, 
составляющая просьбу (особенно при получении доказательств) может заявить, 
что лучше было бы  соблюдать применяемые в  их стране правила (например, при 
перекрёстном допросе). Некоторые понятия Гаагской конвенции, такое например, 
как «гражданское или торговое дело» не истолковывается согласно законодательству 
ни запращивающего государства ни запращиваемого государства, а автономно в 
рамках договора. Но несмотря на это, судья часто вынужден в каждом отдельном 
случае совмещать требования двух государств.

4. п о л у ч е н и е п ра в о в о й п ом о щ и д л и тС я до л го

Правда, так как, по мнению каждого, отправившего поручение, ответ на него идёт 
слишком долго. 

Согласно моему исследованию, государства, как правило, «приукрашивают» 
свою статистику. Поскольку надёжная информация не всегда доступна, 
государства, ответившие на опрос Гаагской конференции, считают, что исполнение 
поручений в своём государстве занимает меньше времени, чем это представлено в 
действительности. Соответственно считают, что исполнение поручений в других 
странах заняло больше времени, чем это представлено. В эмпирической части 
моей диссертации указано, что исполнение поручений в среднем занимало у 
стран-участниц по 3–4 месяца. Хотя, существует существенная разница между 
государствами и разрядами дел. Исполнение в Финляндии поручения длится 
только около одного месяца. В странах-участницах исполнение запроса о получении 
доказательств длится по оценкам до шести месяцев.  

Удивляет то, что только Европейский Союз установил конкретные сроки для 
исполнения поручений. Согласно установленному сторонами порядку запросы 
о вручении документов необходимо исполнять в течение месяца, запросы о 
поручении доказательств – в течение 90 дней. Другое дело, реализуются ли на 
практике данные сроки.  

Порядок вручения документов будет заметно ускорен, если будут использоваться 
прямые связи между компетентными органами (судами), как это действует между 
государствами ЕС, или, если будет возможность посылать документы по почте прямо 
получателю. Этот порядок следует применять всегда, когда конвенция позволяет. 
Необходимо помнить, что ещё до создания, так называемого, центрального органа и 
возникновения прямых контактов существовал ещё и дипломатический путь. 
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5. Со т руд н ич еС т в о С р о СС и е й б о л е е п р о б л е м ат ич н о, 
ч е м С д ру г и м и го С уд а р С т ва м и 

Это утверждение частично верно, хотя по некоторым вопросам результаты с Россией 
являются противоречивыми. 

Часть испытываемых финнами трудностей вызвана языковыми проблемами. 
Для финской стороны буквы русского алфавита, названия и адреса уже доставляют 
трудности, и на их правильное написание необходимо было бы обратить внимание. 

Результаты моего исследования показывают, что исполнение поручений в России 
длится в среднем 7 месяцев т. е. в два раза дольше, чем в других сравниваемых 
странах. С другой стороны 75% вручений  действительно дошло до получателей, что 
чуть лучше, чем в других странах (70%), но хуже, чем в Финляндии (85%). До тех 
пор, пока вся система в России сосредоточена в Москве, сроки вручений не смогут 
намного сократиться, так как в изучении документов участвует достаточно много 
центральных, региональных и местных органов. К сожалению, Россия не согласна с 
почтовыми уведомлениями, хотя это могло бы стать одним из вариантов упрощения 
и ускорения процесса исполнения поручений. Особенностью России является то, 
что не существует вовсе судебных вручителей, а судья вызывает специальным 
письмом получателя прибыть в суд  для получения документов под расписку. 
Никаких принудительных мер в отношении ответчика, который отказывается, 
закон не предусматривает. Поэтому установление принудительных мер и создание 
системы судебных вручителей является в моей диссертации одной  из основных 
рекомендаций для России. 

В России есть один институциональный недостаток: не определён центральный 
орган для Гаагской конвенции 1970 года, хотя Россия и ратифицировала конвенцию 
ещё в 2001 году. Такое пренебрежение является уникальным в истории Гаагской 
конференции и приводит к тому, что страны-участницы, не знают в какой 
государственный орган направлять просьбы о вручении. Органы юстиции 
Финляндии, к счастью, могут использовать двусторонный договор. 

6. «у м е н я н е т до С таточ н о и н Ф о рм а ц и и о п ра в о в о й 
С и С т е м е за п ра щ и ва е м о го го С уд а р С т ва » 

Помимо языковых проблем составители часто обеспокоены тем, что не знают  
правовую систему запращиваемого государства, поэтому исполнение поручений 
сталкивается с трудностями.

По сути, международная правовая помощь – это механизм, с помощью которого 
просьбы о правовой помощи пересекают границу. Исполнение поручений 
происходит  согласно законам запращиваемого государства. Нет необходимости 
знать правовую систему другого государства. Хотя на деле, многие специалисты 
знакомятся с правовой системой соседнего государства в своих интересах. Всё же 
существенным остаётся то, что международная правовая помощь основывается на 
доверии, без которого невозможно работать. При оценке результатов необходимо 
также помнить, что в системе международной правовой помощи процессуальные 
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действия государств  не гармонизированы при исполнении поручений, таким 
образом, получатель после пересечения просьбой границы пытается исполнить 
поручение, соблюдая одновременно и международный договор и закон своей 
страны. 

И всё же мы часто слышим комментарии, что получатель не понял отправителя. 
На это у меня есть свой совет: уделяй особое внимание составлению поручения 
и лучше войди в положение получителя поручения. Особенно в просьбе о 
получении доказательств необходимо в краткой форме изложить суть дела, и 
для чего необходима правовая помощь. В просьбу о вручении необходимо внести 
реквизиты суда по международному образцу, чтобы была возможность связаться, 
если потребуются дополнительные разъяснения. Из собственного опыта могу 
сказать, что в числе подготовленных финскими судами просьб о вручении нередко 
встречаются те, в которых срок для ответа определён 14 сутками. Хотела бы я видеть, 
кто бы в другом государстве проникся иском его касающегося, нанял бы адвоката, 
составил бы ответ, перевёл бы его и отправил бы документы по почте, и на всё 
про всё две недели! Документы содержат частенько различного рода угрозы в виде 
штрафа, хотя угрожать свидетелям штрафами или приведением в суд запрещено 
международными договорами (кроме Скадинавских стран). Использование готовых 
моделей обычно помогает избежать проблем. Если необходимо пригласить свидетеля 
на место, то следует внести в документ имя и электронный адрес контактного лица, 
занимающегося организационной работой в суде, чтобы в случае необходимости с 
ним можно было легко связаться!

В непонятных ситуациях надо смело связываться с иностранными коллегами. 
В конце концов, языковые проблемы не проблемы. Судьи хорошо понимают 
трудности друг друга. На сегодняшний день для контакта существуют современные 
информационные технологии. Будучи в уездном суде г. Хельсинки, я заметила, 
что именно после почтовых вручений связь между получателем и уездным судом 
проходила по электронной почте, что настойчиво рекомендуется. 

Судьи спрашивают, каким образом вопросы суверенитета влияют на правовую 
помощь. Я разработала свой ответ, который коротко выглядит следующим образом: 
«Если подготавливаете просьбу о правовой помощи, соблюдая международную 
конвенцию, то вам нет необходимости беспокоится о суверенитете запрашиваемой 
страны». Из принципа суверенитета, вытекает, что государство «А» не может 
выполнить необходимые процессуальные действия на территории государства «Б» 
без согласия на то государства «Б». Но у международной конвенции для подобного 
права на самоопределение есть свой «пробел», который позволяет отправлять просьбу 
и обязывает оказать правовую помощь в рамках конвенции. Также надо отметить, 
что ссылка на суверенитет или на то, что исполнение поручения в запрашиваемой 
стране противоречит правовой системе этой страны, бывает достаточно редким для 
обоснования отказа.
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7. С уд ьи и м е ю т н е до С таточ н у ю п од го то в к у п о 
м е ж д у н а р од н о й п ра в о в о й п о м о щ и

Многие судьи и секретари уездных судов утверждают, что нет полноценной 
подготовки по международной правовой помощи. Это утверждение я могу, как 
представитель центрального органа Финляндии, оспорить. Наше подразделение 
уже в течение многих лет организовывает обучение как для судей, сотрудников 
канцелярий, так и для судебных вручителей. В прошлом и текущих годах обучение 
организовывалось для надворных судов. Уже, начиная с 2000 года, на интернет-
сайте Министерства юстиции есть раздел, посвящённый международной правовой 
помощи. С 2006 года на страницах («Ilona») судебного управления (департамента) 
даются теоритические рекомендации по международной правовой помощи, 
сопровождаемые документацией

На самом деле, проблемы, по-моему, в другом, и связаны они с тем, кому 
предназначено это обучение. С точки зрения центрального органа в каждом уездном 
суде должен быть, по крайней мере, один судья и один секретарь, которые лучше 
всех бы разбирались в международных вопросах. Но не во всех судах существует 
такая система. Плюс ко всему, статистика международных дел в судах не считается 
в Министерстве юстиции первостепенной при выделении ресурсов, что затрудняет 
планирование деятельности центрального органа.  

Для сравнения в России – практически с подачи Финляндии – организовано 
в 2005, 2007 и 2008 гг. обучение о применении Гаагских конвенций. Это обучение 
проводилось совместно с Гаагской конференцией, министерствами юстиции России 
и Финляндии, а также Канадского государства. 

8. за п о л н е н и е а н к е т з а н и м а е т м н о го в ре м е н и и 
п е ре в од ы зат рат н ы е

Особенно уездные секретари считают заполнение «анкетных окошек» 
обременительным. С другой стороны по уголовным делам готовых анкет не 
существует, но и такая ситуация не удовлетворяет. 

Поэтому в следующем актуализировании программы «Ilona», будем стремиться 
к тому, чтобы конкретная подготовка документов ещё сильнее бы отличалась от 
другого информативного материала. 

По поводу переводов центральный орган получает вопросы ежедневно. 
Международная правовая помощь не является лишь трудной и медленной, она 
ещё и очень дорогая, когда вопрос касается переводов. В 2006 году была проделана 
огромная работа, когда около 20 основных базовых документаций уездного суда 
(вызовы в суд, извещения, заявления, запросы) были изучены и переведены на шесть 
языков. Использование готовых шаблонов для создания документов с течением 
времени значительно сэкономит затраты. Но всё же необходимо помнить, что 
основу (как и на финском) надо использовать последовательно, так как она содержат 
надлежащие моменты, в том числе об иммунитете. И в конечном результате 
документ и его перевод будут отвечать друг другу.
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Из всех просьб о правовой помощи, доля гражданских вручений между 
Финляндией и Россией составляет около 20%. Лично я вижу самым большим 
недостатком на практике то, что из всех просьб о вручении, составленных 
российскими судьями лишь 20% составлено в форме обязательной анкеты, 
утверждённой международной конвенцией. Большая часть только напоминает 
гаагскую модель по форме и содержанию. Ко всему прочему, просьбы не отвечают 
языковым требованиям (английский/французский), а составлены на русском языке 
и затем переведены на финский, и в таких случаях возможная некачественность 
перевода затрудняет понимание. В своей диссертации я высказала мысль о том, 
что центральный орган России мог бы позаботиться о том, чтобы соответствующие 
договору двух и трёх язычные анкеты были бы надлежащим образом доступны 
в том числе в программе «Консультант Плюс» и со страниц самого центрального 
органа. При использовании данных анкет не тратились бы деньги на их переводы!

9. п о л е з н у ю и н а д ё ж н у ю и н Ф о рм а ц и ю н а й т и т руд н о

Информация доступна, но надо помнить, что международная правовая помощь 
– это узкая сфера, информационный комментарий о которой даже в некоторых 
больших странах не опубликован. В связи с этим, к данной статье прилагается 
небольшой список литературы. 

В настоящее время интернет-страницы различных организаций образуют 
хорошие информационные источники. Особенно понятными являются страницы 
Гаагской конференции и Совета Европы, в том числе по вопросам ратификации и 
оговорок. Гражданская сеть ЕС поддерживает свои интернет-страницы. 

Развитие техники несёт за собой новые технологии, в том числе для опроса 
свидетелей. В Финляндии и Швеции увлекаются опросом свидетелей по телефону. 
На странице центрального органа Швеции (по-шведски) собраны мнения разных 
стран к телефонным допросам. Иногда личный допрос за границей проживающего 
свидетеля был бы необходим, но на практике приезд свидетеля из-за границы на 
судебное заседание невозможен. Обязательность доказательств и связанные с этим 
проблемы приводит к таким решениям, что опрос свидетеля происходит в рамках 
видеоконференции. Особенно между Финляндией и Эстонией достигнут хороший 
опыт в видеоконференциях.  

До этого мы говорили о помощи и обучении, которую оказывает центральный 
орган. Руководство и подготовка проводятся исходя из собственных ресурсов. В 
последнее время я заметила, что некоторые работники судов хорошо разбираются 
в международной правовой помощи, и вопросы, которые они задают, достаточно 
конкретны. Некоторые, в свою очередь, ничего не слышали о предлагаемом 
руководстве. Хорошо было бы, с одной стороны, обучить основополагающим 
положениям все структуры, а с другой стороны надо и дальше помогать в трудных 
международных частноправовых и процессуальных вопросах. Вот где достойный 
вызов! 
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10. за н и м а е тС я л и к то - н и б уд ь м е ж д у н а р од н ы м 
Со т руд н ич еС т в ом и ч то п р о из о й д ё т в б уд у щ е м? 

Чтобы вернуться в начало, надо сказать, что количество договоров не станет меньше. 
Особенно быстрое и точечное регулирование вопросов в ЕС ещё больше расширяет 
границы полей. Поэтому на разных заседаниях специалистов, в содружествах и 
в международных организациях стремятся обозначить единое применение разных 
инструментов в странах-участницах. Некоторые организации проводят мониторинг 
ситуаций в разных странах. Но за окончательную реализацию договоров  отвечают 
в каждом отдельном случае всё же те, кто их применяет. Не разумно толковать какой-
либо пункт договора, исходя лишь из собственного национального законодательства, 
а необходимо учитывать и международный контекст. 

Помимо руководства и обучения центральный орган должен позаботиться 
и о своём собственном уровне и быть в ногу со временем. В некоторых вопросах 
центральный орган не может легко найти себе собеседников, как только в другой 
стране-участнице. Министерство юстиции признало важность трансграничного 
сотрудничества в своей    политике (стратегии), но «одинокое» положение центрального 
органа привносит в развитие деятельности свои трудности. Всевозможность прямых 
связей тоже частично является заблуждением. Прямые контакты сами по себе не 
действуют, они предполагают достаточно мощную организационную работу, 
например, поддержку контактных данных компетентных органов («Atlas»).  

Что же ожидает в будущем сотрудничество между Финляндией и Россией: 
сотрудничество естественно будет улучшаться и сокращаться сроки вручений. 
В течение каждого года проходят несколько встреч между центральными органами 
Финляндии и России. Эти встречи указывают на то, что у российских коллег 
количество дел значительно больше чем в Финляндии. По некоторым делам 
связываемся также по телефону.

Целью Министерства юстиции уже на протяжении многих лет было 
присоединение России к международным конвенциям в области семейного права. 
Это Гаагская конвенция об усыновлении (1993), о международном похищении 
детей (1980), о защите детей (1996), а также  об алиментах и их взыскании (2007). 
Министерство и его международный отдел стремятся на всех форумах продвигать 
присоединение России к этим договорам и их эффективного исполнения. 

В итоге: Международная правовая помощь не всегда лёгкая и быстрая, но она 
интересна и привлекательна, а также открывает новые возможности тем людям, 
которые видят проблему и вникают в неё. 
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Уголовное судопроизводство с 
участием несовершеннолетних 
в Финляндии
Юха Хювяринеи

1. н еСо в е рш е н н о л е т н и й в к ач е С т в е п одоз ре ва е м о го в 
Со в е рш е н и и п реС т у п л е н и я

1.1  основы правовой системы в отношении молодых преступников 
в Финляндии

Привлечению к уголовной ответственности в Финляндии подлежит только 
лицо, достигшее 15-летнего возраста.  Под несовершеннолетним в настоящей 
статье понимается лицо, совершившее преступление в возрасте от 15 до 17 лет. 
Несовершеннолетние должны быть осуждены к наказанию в соответствии со 
смягченной шкалой наказаний, не допускается назначение пожизненного лишения 
свободы им. Так называемое «ювенальное наказание» применяется только к 
молодым преступникам в возрасте от 15 до 17 лет, а также условия освобождения 
от наказания в их отношении были смягчены. Наказание в виде условного лишения 
свободы следует назначаться несовершеннолетним чаще по сравнению с взрослыми 
преступниками. К условному лишению свободы может в качестве дополнительного 
правового последствия быть назначен надзор. Несовершеннолетний редко 
осуждается к реальному лишению свободы.   

Назначение наказания несовершеннолетним осуществляется в основном 
в одинаковом судопроизводстве по сравнению с судопроизводством в 
отношении взрослых. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних не 
подлежат рассмотрению в письменной процедуре. Исключение возможности 
рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в рамках 
письменной процедуры расширяет сферу специального уголовно-правового 
обращения к несовершеннолетним. Наказание несовершеннолетнему назначается 
с учетом тяжести  совершенного им преступления. Назначение наказания 
осуществляется в соответствии с принципом  пропорциональности: назначение 
наказания должно быть справедливым с учетом вредоносности и опасности 
совершенного преступления, мотивов и иных элементов вины лица, совершившего 
преступление. В уголовных делах в отношении несовершеннолетних соблюдение 
принципа пропорциональности оправдает назначение более мягких наказаний 
несовершеннолетним, нежели взрослым преступникам. 
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К несовершеннолетним применяются также некоторые другие особые 
порядки рассмотрения дел в сфере уголовного права и процесса.  Преступления, 
совершённые несовершеннолетними чаще рассматриваются в процессе медиации, 
чем преступления, совершённые взрослыми. Реагирование на преступное поведение 
несовершеннолетних позволяет и применение мер по защите детей. 

1.2 предварительное следствие и процесс рассмотрения 
предпосылок для предъявления обвинения по преступлениям, 
совершённым несовершеннолетними 

После получения полицией заявления о преступлении, полицией проводится 
предварительное следствие дела. В проведении предварительного следствия 
допрашиваются подозреваемый в совершении преступления и потерпевший. 

Для выяснения обстоятельств дела опрашивают и другие лица, которые 
могут владеть информацией по делу. Во время проведения предварительного 
следствия выясняются и требования потерпевшего о возмещении ущерба.  Допрос 
подозреваемого является важнейшей частью расследования. В соответствии с 
законом к допрашиваемому лицу следует обращаться спокойно и надлежащим 
образом. Представитель социального учреждения должен присутствовать на 
допросе несовершеннолетнего, если его присутствие не считается ненужным. На 
допросе может присутствовать также опекун, воспитатель или иной законный 
представитель либо юридический помощник. В отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого предварительное следствие должно проводиться срочно. 

По окончании предварительного следствия решение о направлении дела в 
суд принимается обвинителем. Если обвинитель считает, что за совершённое 
преступление несовершеннолетний должен предстать перед судом, то он 
обращается с обвинением в Уездный суд (суд первой инстанции). Обвинитель вправе 
выносить постановление об отказе в предъявлении обвинения, если за совершённое 
несовершеннолетним преступление предполагается лишь штраф или лишение 
свободы до  шести месяцев. Условием отказа в предъявлении обвинения является 
и то, что преступление было совершено, скорее всего, из-за недопонимания или по 
необдуманности, а не по безразличному отношению к запретам и предписаниям 
закона. Обвинитель должен тоже принимать решение о предъявлении обвинения 
несовершеннолетнему достаточно срочно, и в случае предъявления обвинения, оно 
должно быть осуществлено без промедления. Если государственный обвинитель 
выносит постановление об отказе в предъявлении обвинения, а потерпевший считает 
данное решение неправильным, то потерпевший вправе сам выдвинуть обвинение. 

В отношении несовершеннолетнего проводится и дополнительное изучение 
личности, если за совершенное деяние предполагается более строгое наказание чем 
штраф. В ходе изучения личности преступника составляется письменное экспертное 
заключение о жизненных обстоятельствах несовершеннолетнего. Изучение личности 
осуществляется сотрудниками органов социального учреждения или агентства 
криминальных санкций по поручению полиции или обвинителя. 
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1.3 уголовное судопроизводство с участием несовершеннолетнего 
обвиняемого в уездном суде (в суде первой инстанции)

Несовершеннолетний в качестве ответчика (обвиняемого) вызывается в суд, где 
он должен, как правило, лично присутствовать под угрозой наложения штрафа. 
Кроме этого, суд может предварительно обращаться к несовершеннолетнему с 
просьбой давать показания в письменном виде по предъявленному ему обвинению 
до организации судопроизводства. Уездный суд должен назначить, как правило, 
государственного защитника для несовершеннолетнего, вознаграждение которого 
выплачивается за счет средств государственного бюджета. В суд вызывается также 
опекун или другой законный представитель, которые помимо несовершеннолетнего 
имеют право давать показания. Кроме этого, представителю  социального 
учреждения представляется возможность принимать участие в рассмотрении дела. 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подлежит срочному 
рассмотрению, т. е. по общему правилу в течение 14 дней со дня направления дела 
в суд.   

По основному правилу разбирательство уголовного дела открытое. Однако, суд 
может по своему усмотрению в определенных случаях назначить закрытое заседание, 
например, в случаях рассмотрения в заседании уголовных дел о преступлениях 
сексуального характера. 

Регламент судебного заседания в отношении несовершеннолетних не отличается 
от регламента судопроизводства в отношении взрослых. Сначала суд выясняет, 
подлежит ли дело к принятию рассмотрения, и, возможно ли дело рассмотреть за 
одно заседание без отсрочки. Судебное следствие осуществляется в устной форме, 
т. е. участник дела не может читать ранее подготовленные письменные показания и 
давать показания в письменном виде или иным письменным способом выражать свое 
дело. В начале заседания обвинитель и потерпевший высказывают свои требования 
и короткие основания к ним, после чего ответчик коротко излагает свою позицию 
в отношении предъявленных к нему требований. После этого потерпевший и 
обвинитель должны более подробно обосновать свои требования. Далее, ответчику 
снова предоставляется возможность давать показания по поводу представленных 
другой стороной оснований, и выслушивается присутствующий на заседании 
либо опекун обвиняемого, либо представитель социального учреждения. После 
этого исследуются письменные доказательства и выслушиваются устные показания 
участников дела. Представление доказательств является задачей обвинителя или 
участников дела. По окончании заседания осуществляются прения сторон. Уездный 
суд должен во время разбирательства внимательно исследовать обстоятельства и 
мотивы совершенного преступления, а также личность и жизненные обстоятельства 
несовершеннолетнего. Решение суда оглашается сразу же после рассмотрения дела 
или выдается через некоторое время в письменном виде в канцелярии суда.  После 
оглашения приговора судья может ещё побеседовать с несовершеннолетним лицом, 
совершившим преступление.

Дело обычно рассматривается судьёй единолично, но по некоторым тяжким 
преступлениям в состав суда могут входить один судья и три присяжных заседателей 
либо три судьи. Решение Уездного суда может быть обжаловано в Надворном суде (в 
суде второй инстанции) 
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1.4 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и оценка системы назначения наказаний

Из всех уголовных дел, рассматриваемых в суде, преступления, совершенные 
несовершеннолетними, т. е. лицами в возрасте от 15 до 17 лет, составляют 8 
процентов. За последние годы в ситуации не произошло существенных изменений. 
Большинство преступлений, совершаемых несовершеннолетними, входят в 
категорию преступлений небольшой тяжести. Наиболее распространенными 
преступлениями, совершенными несовершеннолетними, являются кража, 
повреждение чужого имущества и ведение должностных лиц в заблуждение. 
Количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
является незначительным. Несовершеннолетние редко совершают преступления, 
предусматривающие долгосрочное или подробное приготовление к их 
совершению. Чаще всего для молодых типичны  импульсивные преступления, 
которые совершаются в момент внезапного изменения в настроении. Преступления 
чаще всего совершаются группой. Несовершеннолетние совершают крайне редко 
преступления против жизни.

Наиболее распространёнными наказаниями являются штраф и условное 
лишение свободы. Несовершеннолетние практически не осуждаются к реальному 
лишению свободы, если особо веские причины не требуют этого. Однако, в случае 
признания несовершеннолетнего виновным в совершении тяжкого преступления, 
предусматривающего назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 
более два года, наказание должно быть назначено в виде реального лишения свободы. 

В 2007 году в тюрьмах Финляндии находилось всего 3 624 человека. Среди них 
количество молодых людей в возрасте от 15 до 20 составило 78 человек, из которых 
35  были заключены под стражу во время проведения следствия. Отбывание 
назначенного наказания в виде реального лишения свободы в тюрьме применяется 
к несовершеннолетним достаточно редко, что объясняется прежде всего 
финляндской системой защиты детей. Число наказаний в виде реального лишения 
свободы составляет в Финляндии лишь один процент из общей массы наказаний, 
назначенных несовершеннолетним, а в Германии соответствующее число составляет 
от  4 до 18 %, в Англии – 7 %. В Финляндии пришли к выводу, что тюрьма не лучшее 
место для молодых преступников, а их надо направлять под опеку учреждений 
защиты прав детей.  В подобных учреждениях содержится примерно 150 молодых 
людей, находящихся в возрасте, предусматривающем наступление уголовной 
ответственности. Часть из них содержится там на основании преступного поведения. 
Количество подростков в возрасте до 15 лет, т. е. тех, которые в силу молодого 
возраста не подлежат привлечению к уголовной ответственности, составляет в таких 
учреждениях 100. Социальные учреждения по защите детей представляют собой 
заведения домашнего типа. 
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2 . н еСо в е рш е н н о л е т н и й в к ач еС т в е п о т е рп е в ш е го

Жертву преступления называют потерпевшим в Финляндии. Несовершеннолетнего 
потерпевшего опрашивают в предварительном следствии. Обвинитель может, 
как правило, предъявлять обвинение в преступлении, где потерпевшим является 
несовершеннолетний, даже если потерпевшая сторона этого не запрашивает. По 
части некоторых незначительных преступлений государственный обвинитель не 
выдвигает обвинений, если потерпевшая сторона этого не просит. Право потребовать 
предъявления обвинения обвинителем перед судом есть у опекуна потерпевшего 
или его законного представителя. Если несовершеннолетний достиг возраста 15 
лет, он имеет самостоятельное право потребовать предъявления обвинения в 
преступлении, совершенном против него.

Уездный суд может назначать несовершеннолетнему потерпевшему для 
предварительного следствия и судебного разбирательства юридического 
помощника. Если несовершеннолетний стал жертвой преступления сексуального 
характера, семейного насилия или другого насильственного преступления, то в 
данном случае Уездный суд назначает для него доверительное лицо. Юридический 
помощник оказывает помощь жертве при судебном рассмотрении дела, 
доверительное лицо поддерживает его психически. Вознаграждения этих лиц 
выплачиваются за счет средств государственного бюджета. 

Если несовершеннолетний имеет требования возмещения ущерба, то он может 
попросить обвинителя поддерживать эти требования в судопроизводстве.  Если 
требование обоснованно, то обвинитель обязан поддерживать эти требования в 
суде.  Если же несовершеннолетний потерпевший сам представляет требования, 
он может  сделать это в письменном виде или лично представить их суду.   
Несовершеннолетний потерпевший может быть лично вызван в судебное заседание 
в случае необходимости его присутствия для выяснения обстоятельств дела. При 
этом он вправе получать компенсацию затрат, связанных с явкой в суд и потерей 
заработной платы за это время. Опекуну тоже предоставляется возможность давать 
показания в судебном заседании. 

Уездный суд может осуждать лица, совершившего преступление, к возмещению 
ущерба, причиненного несовершеннолетнему потерпевшему. По определенным 
основаниями потерпевший вправе получать возмещение преступного ущерба 
непосредственно за счет средств государственного бюджета. Однако, имущественный 
ущерб возмещается за счет средств государственного бюджета лишь в 
исключительных случаях. Для получения возмещения ущерба из государственных 
средств необходимо подать заявление в Казначейство. После вынесения решения 
о выплате возмещения ущерба, государство вправе взыскать выплаченную сумму 
возмещения ущерба у лица, совершившего преступление. 
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Правовые последствия для 
несовершеннолетних по 
финскому уголовному праву
Матти Толванен

1. м еС т ь и л и в о С п и та н и е

Наказание изначально строилось на идее мести. Несмотря на то, что первоначальная 
мысль о мести в западном правосознании отошла далеко на задний план, мы всё 
же можем задать вопрос: «месть или воспитание»? Наказание по своей природе 
является производством зла, предусмотренным законодательством в связи с тем, что 
определенное лицо виновно совершило деяние, подлежащее наказанию по закону. 
Вопрос об отношении между наказанием и воспитанием может быть рассмотрен с 
нескольких позиций. 

Наказание и воспитание могут рассматриваться как альтернативные  действия. В 
этой связи наказание необходимо для устрашения других лиц в целях воздержания 
ими от совершения запретных деяний либо наказанием указывают на то, что 
нарушать законы не имеет смысла. Исполнение наказания в данном случае не 
выполняет никаких воспитательных или лечебных задач. Данный подход является 
исходным пунктом так называемой классической школы уголовного права.   

Другое уголовно-правовое направление считает наказание мерой воспитания. 
Совершившего преступление предостерегают или его адаптируют  к правилам 
общества. Других граждан общества воспитывают на примере наказания 
совершивших преступление и внушают в них веру, что общество способно 
эффективно контролировать установленные им правила. Когда система работает 
эффективно, то она и справедлива. Нарушители закона не получают необоснованных 
привилегий по сравнению с законопослушными гражданами. 

Воспитание может рассматриваться также как наказание. К примеру, можно 
разработать  правовое последствие, содержание которого заключается в обучении 
правилам игры общества. Однако, применение воспитания в качестве наказания 
носит проблемный характер.     

Воспитание может применяться в качестве части наказания. Для лиц, не 
достигших 18 летнего возраста, может быть назначено «ювенальное наказание», 
основная задача которого заключается в правовом воспитании.  При исполнении 
данного вида наказания несовершеннолетним объясняется, что общество ждёт 
от них, и на что направлять свои силы, а именно на деятельность, которая 
соответствует нормам общества. К условному лишению свободы, назначенному 
несовершеннолетнему, будет приобщен надзор, основным содержанием которого 
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является осуществление мер воспитательного воздействия. Соответственно, в 
процессе медиации уголовных дел речь идет о воспитании. Задача медиации 
состоит в том, чтобы содействовать лицу, нарушившему права другого лица, 
понимать свои мотивы и значение последствий, причиненных потерпевшему в 
результате совершенного преступления. Цель – пробудить у преступника чувство 
раскаяния и желание изменить своё поведение во благо отдельно взятого человека 
и всего общества. Процесс медиации требует также от общества соответствующего 
отношения. Заглаживание совершенного преступления путем раскаяния и 
возмещения вреда, причиненного потерпевшему, должно гарантировать лицу, 
совершившему преступление, возможность продолжать жить в обществе  как «один 
из нас», не «другой»,  то есть врагом общества. 

2 . н а к а за н и я , н а з н ач е м ы е н еСо в е рш е н н о л е т н и м 
п реС т у п н и к а м 

      
В настоящей статье под несовершеннолетним понимается человек, совершивший 
преступление в возрасте 15–18 лет. 

Самый распространённый вид наказания в Финляндии – это денежный штраф, 
который назначается в виде твердой, определенной суммы за незначительный 
проступок либо в виде так называемого дневного штрафа. На размер дневного 
штрафа существенно влияют доходы нарушителя. У несовершеннолетних обычно 
количество доходов незначительно, и, следовательно, размеры дневных штрафов 
остаются небольшими. Штрафы в виде твердой суммы за незначительный проступок 
назначаются обычно за мелкое нарушение правил дорожного движения и нарушение 
общественного порядка. Дневные штрафы назначаются, в частности, за совершение 
мелкой кражи, кражи, умышленного причинения вреда здоровью другого лица, 
умышленного повреждения имущества, за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, за совершение преступления против безопасности дорожного 
движения, за употребление наркотиков, угон  транспортных средств, хранение 
запрещённых предметов и нарушение правил хранения алкоголя. За совершение 
перечисленных видов преступлений также несовершеннолетним назначаются 
наказания в виде штрафа.  

Лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, не осуждается к реальному 
лишению свободы, если в наличии не имеется веская причина. На практике 
наказание в виде реального лишения свободы назначается несовершеннолетним 
преступникам крайне редко, в основном только за совершение преступления против 
жизни или его покушение либо за совершение иных весьма тяжких преступлений. 
Наказание в виде лишения свободы, как правило, назначается условным. Назначение 
условного лишения свободы допускается в случае назначения лишения свободы 
сроком на не более двух лет. В связи с назначением условного лишения свободы 
несовершеннолетнему устанавливается испытательный срок, в течение которого 
осужденное лицо подвергается надзору со стороны бюро по общественным 
санкциям агентства криминальных санкций.  
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Вместо назначения реального лишения свободы, лицо может быть осуждено 
к общественно-полезным работам, которые исполняются осужденным на воле. 
Применение общественно-полезных работ в качестве наказания допускается вместо 
назначения реального лишения свободы сроком на не более восьми месяцев. 
Общественно-полезные работы могут быть назначены в качестве дополнительного 
наказания к условному лишению свободы сроком на более одного года. Общественно-
полезные работы могут быть назначены несовершеннолетнему и вместо реального 
лишения свободы. 

3. н а к а за н и я , н а з н ач а е м ы е то л ько 
н еСо в е рш е н н о л е т н и м

Несовершеннолетний, совершивший преступление в возрасте до 18 лет, может быть 
осуждено к «ювенальному наказанию» сроком на не менее четырех месяцев, но не 
более одного года. Осужденное лицо отбывает наказание на воле. Во время отбывания 
наказания осужденное лицо находится под надзором бюро по общественным 
санкциям. Ювенальное наказание  включает в себя встречи под наблюдением, 
выполнение различных задач и прохождение различных программ, содействующих  
развитию способностей несовершеннолетнего справляться с повседневной жизнью, 
а также меры поддержки и консультирования. Ювенальное наказание содержит 
также приобщение к трудовой деятельности под наблюдением, если оно не считается 
ненужным либо особо сложным с точки зрения организационных вопросов. 

Продолжительность мероприятий, входящих в обязательное исполнение 
наказания, должны составлять не более восьми часов в неделю. Еженедельное 
количество часов может во время наказания меняться в зависимости от условий 
исполнения.  Исполнение назначенного ювенального наказания, а также меры, 
содействующие улучшению управления жизнью и поддерживанию условий 
отбывания наказания несовершеннолетним, подлежат совмещению. Для 
осуждённого назначается личный  надзиратель, в качестве которого выступает 
сотрудник бюро по общественным санкциям.  

Отказ в предъявлении обвинения и освобождение от наказания 
несовершеннолетнего могут быть осуществлены на более широких основаниях 
по сравнению с основаниями в отношении совершеннолетних преступников. 
Обвинитель вправе вынести постановление об отказе в предъявлении обвинения, 
если он приходит к такому выводу, что обвиняемому судом не будет назначено более 
суровое наказание, чем штраф или лишение свободы сроком на не более шести 
месяцев.  В качестве дополнительного условия является то, что поводом совершения 
преступления явились недопонимание и необдуманность несовершеннолетнего. 
В соответствии с теми самыми основаниями суд вправе освобождать 
несовершеннолетнего от наказания в случае предъявления обвинителем обвинения 
перед судом.  
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4. м е д и а ц и я у го л о в н ы х д е л

Процесс осуществления медиации уголовных дел регулируется законом в 
Финляндии. Медиация связана во многих вопросах с уголовно-правовым 
процессом. Полиция и обвинитель вправе выступать с инициативой рассмотрения 
дела в процессе медиации, и, соответственно, медиация оказывает влияние на 
рассмотрение дела в уголовно-правовом процессе. Под медиацией понимается 
оказание бесплатной услуги, в рамках которой подозреваемому в совершении 
преступления и потерпевшему предоставляется посредством беспристрастного 
медиатора возможность общаться друг с другом конфиденциально, обсуждать 
психический и материальный вред, причиненный в результате совершения 
преступления, а также на добровольной основе сторон заключить соглашение 
о мерах возмещения вреда. Предоставление услуг по медиации осуществляется 
официальными бюро медиации.

Рассмотрению в процессе медиации подлежат именно преступления, 
совершенные несовершеннолетними. В процессе медиации рассматриваются, 
как правило, такие преступления, как применение насилия, кражи, повреждение 
имущества и клевета. Цель медиации заключается в том, что виновное лицо на 
добровольной основе возмещает вред или ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления потерпевшему, а также в том, что дело в полном объеме 
разрешается между сторонами. Достигнутое соглашение может приводить к 
прекращению уголовного дела или отказу в предъявлении обвинителем обвинения. 

5. о ц е н к а С и С т е м ы п ра в о в ы х п о С л е дС т в и й д л я 
м о л од ы х п ра в о н а ру ш и т е л е й

Штраф не является хорошим правовым последствием для несовершеннолетнего, так 
как у него обычно нет средств для уплаты штрафа. В некоторых случаях опекуны 
выплачивают штрафы, но достаточно часто штраф остаётся не уплаченным. Штрафы, 
назначенные несовершеннолетним, не подлежат замене лишением свободы. В силу 
этого, штраф, безусловно, потеряет свою карательную эффективность. В результате 
неуплаченного штрафа у несовершеннолетнего могут в дальнейшем возникать 
трудности в связи с трудоустройством или получением кредита. 

Условное лишение свободы вообще не воспринимается несовершеннолетними как 
наказание. Надзор, сопутствующий условному лишению свободы, также не достигал 
поставленных целей. Отправление несовершеннолетнего в тюрьму для отбывания 
наказания не выгодно, потому что отбытое реальное лишение свободы в молодом 
возрасте практически закономерно приводит к рецидиву после освобождения. 
Как говорится, тюрьма является высшим учебным заведением, подготавливающим 
несовершеннолетних к совершению преступлений. Данное утверждение наглядно 
поддерживается результатами криминологических исследований. 

Общественно-полезные работы в качестве наказания представляют собой 
приемлемый вид наказания и для несовершеннолетних. Применение общественно-
полезных работ в качестве наказания ограничивает то условие, что они могут быть 
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назначены только вместо реального лишения  свободы. Превращение общественно-
полезных работ в самостоятельный вид наказания позволило бы их более широкое 
применение и в качестве правового последствия для несовершеннолетних. 

Функционирование ювенального наказания не соответствует целям и задачам, 
поставленным законодателем. Ежегодно лишь некоторые лица осуждаются к нему 
по всей стране. Данная обстановка может быть вызвана многими причинами, но одна 
из важнейших среди них заключается в том, что ювенальное наказание подлежит 
сложно исполнению. Для тех, кто нарушает условия исполнения наказания, 
сложно найти вид наказания, заменяющий его. Ювенальное наказание нуждается в 
дальнейшей разработке. Необходимо обсуждать и другие альтернативные правовые 
последствия для несовершеннолетних. К примеру, кратковременный арест мог 
бы стать приемлемым видом наказания для несовершеннолетних. Однако, с 
применением такого вида наказания связаны некоторые проблемы с точки зрения 
осуществления конституционных прав. 

Процесс медиации является приемлемым способом рассмотрения уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних. В рамках медиации были достигнуты хорошие 
результаты. В лучшем случае вред, причиненный потерпевшему, возмещается 
в полном объеме, и одновременно риск становления несовершеннолетнего 
рецидивистом уменьшается. 
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Рассмотрение уголовных 
дел в отношении 
несовершеннолетних 
– внедрение элементов 
ювенальной юстиции в 
деятельность судов Республики 
Карелия
Нелли Кабанен 

Несовершеннолетним по российскому уголовному кодексу признается лицо, 
совершившее преступление в возрасте до 18 лет. Если к моменту рассмотрения 
дела в суде такому человеку уже исполнилось 18, к нему тем не менее применяются 
правила судопроизводства как в отношении несовершеннолетнего.

Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет. Однако 
уголовный закон предусматривает ответственность за некоторые преступления, 
специально перечисленные в законе, с 14-летнего возраста. Это убийство и 
причинение вреда здоровью средней тяжести и тяжкого, кража, грабеж, разбой, 
изнасилование и некоторые другие преступления (всего 18 статей).

Существующее сегодня российское законодательство, регулирующее применение 
уголовного закона к несовершеннолетним, позволяет и обязывает вести уголовное 
судопроизводство в отношении несовершеннолетних с учетом определенных 
особенностей. При этом российское законодательство в этой сфере учитывает 
международные нормы, регулирующие правоотношения в этой сфере. В российском 
уголовно-процессуальном законодательстве нашли отражение положения:

 - Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.; 

 - Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН 29.11.1985 г.;

 - Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН 01.12.1990 г. и др.
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Так, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает 
следующие особенности уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних. 

1) Возможность ограничения гласности судебного разбирательства по  
уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 
16 лет (п.2 ч.2 ст. 241 УПК РФ);

2) Обязательное участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51. ч.2 ст. 52 УПК РФ);
3) Обязательное участие законных представителей (ст. 428 УПК РФ);
4) Обязательное участие в допросе несовершеннолетнего подсудимого, не 

достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 
педагога или психолога (ч.3,6 ст. 425 УПК РФ);

5) Углубленное изучение личности несовершеннолетнего (ч.1 ст. 421 УПК РФ);
6) Проведение судебно-психологической, комплексной психолого-

психиатрической экспертиз при наличии данных, свидетельствующих об 
отставании несовершеннолетнего в психическом развитии (ч.2 ст. 421 УПК 
РФ);

7) Возможность удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания (ст. 429 УПК РФ);

8) Разрешение судом вопроса о возможности освобождения 
несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, 
предусмотренных ст. 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо назначения 
наказания не связанного с лишением свободы (ст. 430 УПК РФ);

9) Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 
431 УПК РФ) или направлением несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 
образования (ст. 432 УПК РФ);

10) Смягчение верхнего и нижнего предела уголовных наказаний (ст.88 
УК РФ). В частности, лишение свободы не может превышать 6 лет для 
несовершеннолетних от 14 до 16 лет, лишь за особо тяжкие преступления 
наказание назначается до 10 лет лишения свободы. Для сужденных от 16 
до 18 лет этот предел составляет 10 лет. Не может быть назначено лишение 
свободы несовершеннолетним в возрасте до 16 лет впервые совершившим 
преступления небольшой и средней тяжести. Есть и некоторые другие 
особенности;

11) Сокращены сроки давности привлечения к уголовной ответственности и 
сроки погашения судимости.

Таким образом, правовая основа особого подхода к рассмотрению уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей в российском законодательстве 
существует давно. В то же время широкое обсуждение вопросов внедрения 
ювенальной юстиции в российское судопроизводство, которое ведется на протяжении 
нескольких лет, появление сведений об опыте Ростовской области, Кингисеппского 
суда Ленинградской области и некоторых других регионов, заставило обратиться к 
анализу практического применения норм закона судами.
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Толчком для осмысления проблем ювенальной юстиции в Карелии послужило 
обобщение практики рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних 
судами республики, проведенное в 2007 году. Обобщение выявило определенные 
проблемы в правоприменении.

Так, согласно ч.1 ст.421 УПК РФ, при судебном разбирательстве по уголовному 
делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, устанавливаются условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные 
особенности его личности, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 
лиц.

В соответствии со ст.16.1 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила»), при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних «во всех 
случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения окончательного 
решения необходимо тщательно изучить окружение и условия, в которых 
живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 
правонарушение, с тем, чтобы содействовать вынесению разумного решения». 

Однако данные требования закона судами в полной мере не выполнялись. 
Обобщение показало, что в судебные заседания крайне редко приглашались  лица 
из социально-бытового окружения несовершеннолетнего, специалисты служб 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
образовательных учреждений, представители уголовно-исполнительной 
инспекции). Не использовались возможности профессиональных психологов для 
установления особенностей личности подростка, уровня психического развития. 
Зачастую при вынесении приговоров не анализировались и имеющиеся в деле 
психологические характеристики.

При этом ненадлежащее исследование обстоятельств, указанных в ст.421 УПК РФ, 
приводило к назначению наказания, не соответствующего опасности содеянного и 
личности виновного, и не способного повлиять на исправление несовершеннолетнего 
осужденного.

   При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних суды не 
всегда соблюдали положения ч.1 ст.430 УПК РФ, согласно которой при постановлении 
приговора в отношении подсудимого, не достигшего совершеннолетия, суд наряду 
с вопросами, указанными в ст.299 УПК РФ, обязан решить вопрос о возможности 
освобождения такого лица от наказания в случаях, предусмотренных ст.92 УК 
РФ, либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с 
лишением свободы. В соответствии с п. 5.1 Пекинских правил система правосудия 
в отношении несовершеннолетних должна быть направлена в первую очередь 
на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и того, чтобы любые меры 
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы 
как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 
правонарушения. Однако вопросы освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности или наказания с применением мер воспитательного 
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воздействия обсуждались мало, а меры наказания, не связанные с лишением свободы 
применялись крайне редко.

Так, в 2006 году судами Республики Карелия были освобождены от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия  
всего 6 несовершеннолетних. Замена наказания помещением в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления 
образования применена в отношении 8 несовершеннолетних. К наказанию в виде 
штрафа осуждено 23 подростка, к исправительным работам – 24, к обязательным 
работам – 13. Таким образом, самым распространенным наказанием, назначаемым 
несовершеннолетним судами Республики Карелия, являлось именно лишение 
свободы.

Обсудив практику рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних судами 
Республики Карелия, Президиум Верховного суда Республики Карелия принял 
решение о внедрении  в деятельность судов Республики Карелия некоторых 
элементы ювенальной юстиции, а именно:

1) Была введена специализация судей, т. е. рассмотрение уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних было поручено наиболее опытными 
судьям.

2) За судьями, рассматривающими уголовные дела о преступлениях 
несовершеннолетних, были закреплены специальные помощники с 
функциями социального работника, на которых была возложена обязанность 
по специальной подготовке таких дел к судебному рассмотрению, а именно:
 - по сбору данных об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровне его психического развития и иных особенностях его личности 
путем личной беседы с ним, его родителями или иными законными 
представителями, представителями органов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и другими заинтересованными 
лицами с целью уточнения данных о личности подсудимого и 
подготовки предложений о мерах по его реабилитации;

 - по составлению по итогам обследования карты социально-
психологического сопровождения несовершеннолетнего по 
приложенному образцу;

 - по составлению с привлечением представителей комиссии по 
делам несовершеннолетних программы социальной реабилитации 
несовершеннолетнего.

3) С целью строгого соблюдения требований ч.1 ст.421 УПК РФ судьям было 
рекомендовано при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних 
вызывать в судебное заседание родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего, представителей учебно-воспитательных учреждений 
или общественных организаций по месту работы или учебы подсудимого, 
сотрудников КДН, психологов.

4) При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего было 
указано на необходимость строго руководствоваться положениями ст.430 
УПК РФ, обязывающей судью прежде всего решить вопрос о возможности 
освобождения подростка от наказания в случаях, предусмотренных ст.92 УК 
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РФ, либо условного осуждения, либо назначения наказания, не связанного 
с лишением свободы. Мотивы принятого судом решения должны быть 
изложены в приговоре. 

5) При назначении несовершеннолетнему условного наказания с применением 
ст.73 УК РФ судам в каждом случае было предложено обсуждать вопрос 
о возложении на осужденного определенных обязанностей, которые 
способствовали бы его исправлению с учетом личности подростка, условий 
его жизни и воспитания, существующих возможностей для его социальной 
реабилитации.

6) Рекомендовано судьям выносить по итогам рассмотрения уголовного дела 
в отношении несовершеннолетнего частные определения (постановления) 
в адрес комиссии по делам несовершеннолетних либо иного органа с 
предложениями по социальной реабилитации осужденного (программой 
социальной реабилитации). В соответствии с ч.7 ст.88 УК РФ вместе 
с принятым судебным решением в орган, исполняющий наказание, 
направлять карту социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетнего, ранее составленную помощником судьи.

В дальнейшем практика рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних была 
вновь обобщена и показала, что принятые меры дали определенные результаты. 
Об этом свидетельствуют как материалы конкретных уголовных дел, так и данные 
статистики.

Согласно статистическим данным в 2009 году на 38 % снизилось число 
осужденных несовершеннолетних. Снизилось число наиболее распространенных в 
среде подростков преступлений – краж, грабежей, угонов (в среднем, на 35 %). На 
37% уменьшилось число  совершаемых подростками преступлений средней тяжести 
и тяжких. Рецидив среди несовершеннолетних сократился на 25%. Безусловно, на 
эти показатели повлияли самые разные факторы, а не только изменение порядка 
рассмотрения дел в отношении подростков в суде. Однако радует изменение практики 
назначения наказания. Значительно больше лиц освобождены от наказания с 
применением воспитательных мер (20), 25 человек осуждены к исправительным 
работам (реально и условно), 39 – к обязательным работам.

Следует стремиться к дальнейшему сокращению назначения наказания в виде 
лишения свободы. Полагаем, что внедрение элементов ювенальной юстиции в 
деятельность судов Карелии дало свой результат и повлияет в дальнейшем на 
снижение уровня преступности среди подростков.
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Практика  рассмотрения  
уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних в 
Петрозаводском городском суде 
Республики Карелия
Ольга Пальчун 

С 2007 года в Петрозаводском городском суде внедряются элементы ювенальной 
юстиции. Мы постарались изменить акценты в уголовном судопроизводстве в 
отношении несовершеннолетних и сделать его не столько карательным, сколько 
воспитательным. Следует отметить, что число осужденных несовершеннолетних 
постепенно снижается, и мы надеемся, что это следствие не только снижения  в 
целом преступности, но и результат предпринятых нами мер.

За 9 месяцев 2009 года в Петрозаводском городском суде РК осуждены к 
различным видам наказания 51 подросток (аналогичный период прошлого года 
68). При этом в большинстве случаев это мальчишки в возрасте 16–17 лет. Из 
осужденных несовершеннолетних в этом году было всего три девушки. В отношении 
38 несовершеннолетних решен вопрос о применении принудительных мер 
воспитательного воздействия.

 Наиболее распространенным видом наказания по-прежнему остается лишение 
свободы условно. Данное наказание назначено 32 несовершеннолетним, как правило 
за совершение тяжких преступлений, либо тем несовершеннолетним, которые 
ранее привлекалась к уголовной ответственности. Во всех случаях при условном 
осуждении на подростка возлагаются те или иные обязанности и ограничения. Я  
интересовалась, какие обязанности возлагают на несовершеннолетних суды других 
стран. Оказалось, что в Испании одной из самых распространенных  обязанностей, 
которую возлагают на  подростка, является обязанность прочитать определенное 
количество книг и написать по ним сочинение. Мы возлагаем на подростков 
обязанности иного плана, позволяющие обеспечить максимальный контроль 
за его поведением: например – не появляться в ночное время вне места своего 
постоянного проживания без сопровождения взрослых родственников, являться на 
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять место жительства 
и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. При наличии 
оснований на подростков так же возлагается обязанность пройти обследование 
в наркологическом диспансере и при необходимости курс лечения. Контроль за 
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поведением условно-осужденных осуществляют инспектора подразделений по 
делам несовершеннолетних и уголовно-исполнительной инспекции.

К сожалению, на настоящий момент из 32 условно осужденных за этот год, двум 
несовершеннолетним в связи с систематическим неисполнением возложенных судом 
обязанностей условное осуждение отменено, еще двое несовершеннолетних взяты 
под стражу в связи с совершением новых преступлений, троим несовершеннолетним, 
за уклонение от исполнение возложенных обязанностей, продлен испытательный 
срок.

За истекший период 2009 года шести несовершеннолетним назначено 
лишение свободы с отбыванием наказания в колонии. Двое подростков достигли 
совершеннолетия и были направлены в колонию общего режима, остальные в 
воспитательную колонию. На территории Карелии воспитательной колонии нет, 
и наши дети отбывают наказание в других регионах, как правило, в Пскове. Таким 
образом, ко всем проблемам, связанным с отбыванием наказания в колонии, 
добавляется проблема отдаленности от родителей или других значимых для 
подростка взрослых.

Следует отметить, что назначение наказания в виде реального лишения 
свободы является крайней мерой и применяется лишь в том случае, если суд 
считает невозможным назначение любого другого вида наказания. Так из шести 
осужденных к реальному лишению свободы двое признаны виновными в 
умышленном убийстве,  трое совершили  преступления в период неотбытой части 
наказания по предыдущему приговору либо в период испытательного срока по 
двум приговорам, когда назначение наказания не связанного с реальным лишением 
свободы невозможно по закону, и лишь одному подростку, несмотря на то, что закон 
позволял повторно назначить наказание условно, за совершение преступления 
средней тяжести в период испытательного срока судом было назначено наказание в 
виде лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В 2009 году двое несовершеннолетних были осуждены за совершение 
преступлений к лишению свободы и освобождены от наказания с применением  
принудительных мер воспитательного воздействия в виде направления в закрытое 
учебное заведение. Мальчишки были направлены в специальное ПТУ Мурманской 
области, где продолжат обучение, получат специальность, пройдут определенную 
реабилитационную работу. На мой взгляд, в большинстве случаев это оптимальна 
мера. Ко мне как-то после вынесения приговора в отношении подростка об 
освобождении от наказания и направлении в закрытое учебное заведение подошла 
мама подростка и сказала, что она первую ночь будет спать спокойно, не опасаясь, что 
ее сын на улице и может совершить преступление, которое приведет его в колонию.

За 9 месяцев лишь одному подростку были назначены исправительные работы 
(условно). В большинстве случаев данный вид наказания для несовершеннолетних 
неприемлем, поскольку испытательные работы не могут отбываться одновременно с 
учебой, а мы ориентируем детей на продолжение учебы.

Семи подросткам были назначены обязательные работы. В настоящее время 
разрешен вопрос о месте выполнения работ, подростки отбывают данный вид 
наказания в школах, где обучаются, либо в реабилитационном центре. Все 
подростки приступили к отбыванию данного наказания и представлений о замене 
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обязательных работ более тяжким видом наказания, как это было в прошлые годы, 
в текущем году не было.

Пяти несовершеннолетним в качестве наказания был назначен штраф. Размер 
штрафа подросткам назначается сравнительно небольшой, посильный, в случае 
трудоустройства на время каникул, самим детям. В ряде случаев передача денег, 
заработанных своим трудом, в доход государства, является весьма действенной мерой. 

На протяжении ряда лет, самым распространенным объектом преступного 
посягательства среди несовершеннолетних остаются  сотовые телефоны. 
Телефонами завладевают путем краж, грабежей, разбоев, присвоений. Не редко 
несовершеннолетние совершают хищение пива из холодильников, установленных у 
торговых павильонов. Распространены среди несовершеннолетних помимо прочего 
угоны автомашин. Другие преступления, в том числе и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, к нашему удовлетворению являются 
единичными. 

В Петрозаводском городском суде введена специализация, почти все уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних рассматривают двое судей. Помимо уголовных 
дел эти же судьи рассматривают ходатайства о применении принудительных мер 
воспитательного воздействия, представления уголовной исполнительной инспекции 
об отмене условного осуждения, продлении испытательного срока, возложении 
дополнительных обязанностей, замене наказания более тяжким видом наказания, 
ходатайства о снятии судимости. Введена должность помощника судьи с функциями 
социального работника.

Рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних имеет одну существенную 
особенность: помимо установления факта преступления и назначения наказания 
процесс должен иметь воспитательное воздействие. С этой целью в ряде случаев 
даже видя перспективу возможного прекращения уголовного дела, мы не 
решаем этот вопрос в подготовительной части судебного заседания, а проводим 
судебное разбирательство, допрашивая потерпевшего, свидетелей, исследуя 
характеризующие данные, давая возможность подростку понять, что может 
последовать за преступлением.

С каждым подростком, попадающим в полу зрения суда, работает помощник 
судьи по социальным вопросам. Ее задача путем непроцессуального общения с 
несовершеннолетним, родителями, педагогами, другими значимыми взрослыми для 
подростка, друзьями, собрать как можно больше информации о несовершеннолетнем; 
до судебного заседания постараться понять, что толкает ребенка на преступление: 
проблемы в семье, неустроенность в учебе, влияние других лиц, неорганизованный 
досуг, недостаточный контроль со стороны взрослых. Помимо прочего к работе 
привлекаются психологи, которые проводят психологическую диагностику, отражая 
особенности личности подростка, его отношение к возможному наказанию. На 
основании полученных сведений помощник составляет документ (карту социального 
сопровождения) в которой отражает полученную информацию и высказывает 
свое мнение о целесообразности того или иного вида наказания: для одного сама 
процедура судебного разбирательства является достаточной для осознания своего 
поведения, а  для другого это лишение свободы. Карта позволяет увидеть в подростка 
как личность с ее историей жизни, семьи, друзьями, увлечениями. 
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Для того, что бы определить какой вид наказания не только приведет к   
восстановлению социальной справедливости, но и будет способствовать исправлению 
подростка и предупреждению совершения им новых преступлений в судебном 
заседании самым тщательным образом исследуются условия жизни и воспитания 
подростка. С этой целью допрашиваются родители несовершеннолетнего, педагоги,  
инспектора подразделений по делам несовершеннолетних, осуществляющих 
контроль за подростком, представители комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, представители уголовно-исполнительной инспекции, центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, 
важной является информация, характеризующая подростка после совершения 
преступления и после проведения с ним профилактической работы: изменилось 
ли что-то в поведении, сделал ли он какие-то выводы после возбуждения уголовного 
дела, пытается ли загладить причиненный вред. В ряде случаев судом назначается 
психолого-психиатрическая экспертиза, при проведении которой экспертами 
решается не только вопрос о способности отдавать отчет своим действиям, уровень 
психического развития ребенка, но и отражается отношение несовершеннолетнего 
к совершенному преступлению. Так в заключении экспертизы в отношении 
подростка, которому в последствии было назначено реальное лишение свободы за 
преступление средней тяжести было указано на отсутствие духовных ценностей, 
сострадания, отсутствие раскаяния за совершенные преступления. Данное 
заключение в совокупности с другими установленными в судебном заседании 
обстоятельствами, сыграло свою роль при разрешении вопроса о наказании. 

Одновременно с приговором  при выявлении причин, способствовавших 
совершению преступлений, судом выносятся частные постановления. Мы реагируем 
на факты продажи спиртного и в частности пива несовершеннолетним, нахождение  
несовершеннолетних в ночное время в увеселительных учреждениях, отсутствие 
надлежащего контроля за подростками со стороны органов профилактики. 

Суд не является центральным звеном в системе органов, контролирующих 
исполнение приговора, вместе с тем, после осуждения  мы стараемся  встречаться 
с подростками: с одной стороны, что бы узнать, как у них  складываются дела, с 
другой стороны, что бы напомнить о том, что за ним будет осуществляться контроль 
до тех пор, пока они своим поведением не докажут исправление. Мы практикуем 
присутствие несовершеннолетних в судебных заседаниях при рассмотрении 
вопросов об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания, 
встречи с условно-осужденными подростками, общение с родителями и педагогами. 
Помощник судьи посещает несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, 
в следственном изоляторе, совместно с представителями комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав выезжает домой к несовершеннолетним. 
Конечно, суд это не социальная служба, но в ряде случаев мы инициируем выделение 
материальной помощи малообеспеченным семьям, обращаемся в учебные заведения  
для разрешения вопросов связанных с учебой, оказываем содействие в организации 
лечения. 

На протяжении нескольких лет несовершеннолетние осужденные принимали 
участие в различных проектах, связанных с реабилитацией лиц, имеющих проблемы 
с законом. В рамках проектов дети выезжают на экскурсии, участвуют в экспедициях, 
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походах, работают с психологами, врачами, практикующими нетрадиционные 
методы лечения от токсикомании и алкогольной зависимости. Суд поддерживает 
тесный контакт с руководителями проектов, проводит совместные встречи, при 
рассмотрении дел в отношении участников проекта, заслушивает руководителей 
проектов в судебных заседаниях.

Отрадно заметить, что родители несовершеннолетних стали видеть в суде не 
только  карательный орган, но и союзника в воспитании, который может оказать 
помощь в сложившейся проблеме. Если подросток поймет, что он не безразличен 
окружающим, если через 2–3 года скажет, что совершенное преступление – ошибка, 
за которую ему стыдно, если станет достойным членом общества, значит, судебное 
разбирательство достигло своих целей. 
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Защита прав 
несовершеннолетних 
потерпевших в российском 
уголовном судопроизводстве
Анастасия Гудкова

Для всех родителей актуальными являются два вопроса:
 - Первый: Какие меры  нам следует принять для того, чтобы наш сын или дочь 

не совершили преступления;
 - И второй: что нам следует предпринять для того, чтобы наш ребенок не стал 

жертвой преступления.

Эти же проблемы актуальны для ювенальной юстиции и их можно обозначить так:
 - Первая: Какие меры должны предпринять уполномоченные государственные 

органы для того, чтобы помочь оступившемуся подростку встать на путь 
исправления и не допустить совершение им новых преступлений. 

 - И вторая: какие меры должны быть приняты для того, чтобы нарушенные права 
детей, пострадавших от преступления, были восстановлены. Какая помощь 
нужна несовершеннолетнему потерпевшему в целях его реабилитации. И 
здесь важно установить причины совершения преступлений в отношении 
детей.

Полагаю, что защита нарушенных преступлением прав несовершеннолетнего 
потерпевшего не менее актуальна, чем принятие мер по реабилитации подростка, 
совершившего преступление. Эти проблемы, несмотря на явное различие 
процессуального статуса несовершеннолетних (потерпевший и подсудимый), 
взаимосвязаны: не секрет, что зачастую  причиной совершения преступлений, 
как в отношении детей, так и самими несовершеннолетними, являлось отсутствие 
необходимого контроля за ними со стороны их родителей. 

Проблема защиты прав несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, 
актуальна для всех стран и Россия не является исключением. В течение последних 
трех лет в России  увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении 
детей. 

В 2008 году в России жертвами преступлений стали 126 тыс. несовершеннолетних, 
1914 из них погибли, 1300 пострадали от сексуального насилия, 5233 − от 
ненасильственных половых преступлений. 
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Одной из причин увеличения количества преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, является их безнадзорность и беспризорность. 
В этой связи Президентом России 28 апреля 2009 года  внесены  изменения 
в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», согласно которым субъекты Российской Федерации могут устанавливать: 
меры, запрещающие детям находиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в  
общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих; а 
также меры, запрещающие подросткам, не достигшим 18 лет, находиться в  местах, 
предназначенных исключительно для реализации алкогольной продукции, а также 
в магазинах с товарами сексуального характера. 

Указанный закон направлен на предупреждение совершения преступлений как 
в отношении несовершеннолетних, так и самими подростками. Во многих регионах 
России приняты законы, устанавливающие указанные ограничения в отношении 
несовершеннолетних и это способствовало снижению детской  преступности. В 
Республике Карелия такой закон вступил в действие в 2010 году1. 

Наряду с вышеназванным законом Президент России 3 июня 2009 года 
подписал Федеральный Закон о внесении изменений в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации. Данный Закон предусматривает существенное ужесточение 
наказания за совершение в отношении несовершеннолетних  тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе за: убийство; умышленное причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью; преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних; неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего; незаконный сбыта наркотических средств 
несовершеннолетнему; склонение подростков к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ, а также за изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Законом 
ограничен доступ лиц, судимых за преступления против несовершеннолетних, к 
осуществлению деятельности, связанной с воспитанием детей. 

Кроме того, лица, осужденные за совершение преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, должны будут отбыть не менее трех 
четвертей срока назначенного им наказания, прежде чем у них возникнет право 
на условно-досрочное освобождение или на замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Указанные изменения законодательства Российской 
Федерации направлены на предупреждение совершения преступлений против 
жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Понимая особую важность и значимость вопросов защиты прав 
несовершеннолетних потерпевших, Верховный Суд Республики Карелия в сентябре 
2009 года изучил  складывающейся в республике судебную практику рассмотрения 
в 2008 году и 1 полугодии 2009 года уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. Обобщение проводилось в целях установления 
причин и условий, способствующих совершению преступлений в отношении детей 
на территории республики.

1 Закон Республики Карелия от 18 января 2010 № 1361-ЗРК «О мерах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 
Карелия», принят Законодательным Собранием Республики Карелия 24 декабря 2009.
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За полтора года судами рассмотрено 290 уголовных дел в отношении 329 
подсудимых, обвинявшихся в совершении 357 преступлений в отношении 
несовершеннолетних. В том числе в отношении несовершеннолетних были совершены 
6 особо тяжких преступлений, 57 тяжких преступлений, 98 преступлений средней 
тяжести и 196 преступлений небольшой тяжести. Наиболее распространенными 
видами преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, являлись:

1) Преступления против здоровья несовершеннолетних – каждое второе 
преступление посягало на здоровье детей. 

2) Различные виды хищений – каждое четвертое преступление посягало на 
право собственности несовершеннолетнего.

3) Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних – каждое восьмое преступление посягало на 
нормальное половое развитие детей и подростков.

Наибольшее число преступлений – 39% были совершены  в отношении 
несовершеннолетних на улице.  В основном это хищения имущества, факты 
нанесения телесных повреждений из хулиганских побуждений и побои. 30% 
преступлений были совершены по месту жительства ребенка. В большинстве случаев 
это преступления, связанные с «бытовым насилием в семье». 17% преступлений 
совершались в общественных местах. 14% преступлений были совершены в иной 
квартире (знакомых, родственников, или случайных знакомых). Каждое третье 
преступление было совершено в отношении несовершеннолетних в ночное время 
(с 22 до 06 часов).

Имели место случаи, когда родители совершали преступления в отношении 
своих детей, умышленно нарушая их права на нормальное физическое и психическое 
развитие, лишая полноценного отдыха и сна.

Так,  М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 23 часа 30 минут разбудил 
свою малолетнюю дочь,12 лет, избил и заставил мыть посуду. Из материалов дела 
следует, что  родители разведены, отец живет с семьей, систематически выпивает, 
в пьяном виде становится очень агрессивным, ранее судим за высказывание угроз 
убийством и нанесение побоев. Дети спят в одежде, чтобы легче было ночью убегать 
из квартиры от пьяного родителя.

Нами проанализированы сведения о несовершеннолетних потерпевших. В 
результате совершения преступлений пострадали 332 несовершеннолетних, из них 
60% – мальчики и подростки  мужского пола. Пострадавшие несовершеннолетних 
относились к  различным возрастным группам:

 - подростков-старшеклассников (от 15 до 16 лет) – 37 %;
 - подростков среднего школьного возраста (от 10 до 14 лет) – 26%;
 - несовершеннолетних, окончивших школу, (от 16 до 17 лет) – 20,5%;
 - детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет) – 9,6%
 - и детей дошкольного возраста (до 7 лет) – 6,9%. Дети дошкольного возраста 

в абсолютном большинстве случаев становились жертвами «семейного 
насилия». 
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На момент совершения преступлений 91% несовершеннолетних проживали 
в семьях, в том числе 44%  в неполных семьях. В детском доме воспитывались 
13 несовершеннолетних потерпевших. В общежитии проживали 6 подростков-
студентов. Совместно с взрослыми сожителями проживали 6 девушек, не достигших   
совершеннолетия. Фактически проживали с родителями, лишенными родительских 
прав, двое несовершеннолетних, что способствовало совершению преступлений в 
отношении них.

Лица, совершившие преступления  в отношении несовершеннолетних, 
характеризуются следующим образом: Всего преступления совершили 309 лиц, из 
них  76% – это  лица мужского пола. Каждое седьмое преступление совершил один 
из родителей несовершеннолетнего. Более 60% лиц, совершивших преступления, 
были иными взрослыми лицами, в том числе 2,9 % являлись родственниками и 36,5% 
были  знакомы потерпевшему. 25% лиц, совершивших преступления в отношении 
детей и подростков, не достигли  совершеннолетия, из них 11,9% были знакомы 
потерпевшему. Наибольшее число преступления в отношении несовершеннолетних 
совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

результаты судебного рассмотрения

По итогам судебного разбирательства за полтора года осуждены 185 лиц, т. е. 59%, 
совершивших преступления в отношении несовершеннолетних. В том числе к 
реальному лишению свободы – 40 подсудимых, к лишению свободы условно – 77, к 
исправительным работам 10, условно к исправительным работам – 7, к обязательным 
работам – 22  и к штрафу – 29.

Два лица освобождены от наказания в связи с изменением обстановки. Оправдано 
1 лицо в связи с недоказанностью предъявленного частным обвинителем обвинения. 
Прекращены в связи с отказом частного обвинителя от обвинения уголовные дела 
в отношении 15 лиц. Применены принудительные меры медицинского характера 
в отношении 5 лиц, признанных судом невменяемыми. Трое из них совершили 
преступления  против половой неприкосновенности детей, 1 кражу, 1 разбой.

В анализируемый период времени прекращены уголовные дела в связи с 
примирением сторон в отношении 92 подсудимых (29% от общего числа лиц). 
Вместе с тем, обобщение показало, что не всегда законные представители 
несовершеннолетних (как родители так и специалисты отделов местных 
администраций, которые признавались законными представителями детей)  
заявляли ходатайства  о примирении с подсудимым, руководствуясь интересами 
несовершеннолетних потерпевших. В ряде случаев городские и районные суды 
обоснованно отказывали в удовлетворении данных ходатайств, поскольку они 
не отвечали целям восстановления социальной справедливости; стороны не  
представляли данных о возмещении ущерба или ином заглаживании вреда, 
причиненного преступлением несовершеннолетнему.

При этом суды учитывали обстоятельства совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних и данные о личности подсудимых.
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Так, И., 57 лет, совершены развратные действия в отношении малолетней Б., 9-ти 
лет. В ходе судебного разбирательства мать несовершеннолетней обратилась с 
ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым.  Из 
материалов дела следует, что ранее И. судим за изнасилование несовершеннолетней. С 
учетом данных о личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления 
ходатайство потерпевшей было мотивированно отклонено судом, И. осужден.

причины совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних

Обобщение показало, что в большинстве случаев преступления в отношении 
детей и подростков совершались вследствие отсутствия надлежащего контроля 
со стороны родителей за своим ребенком. Зачастую законные представители 
несовершеннолетних  попустительствовали бесконтрольному нахождению 
подростков на улице в ночное время. Имеют место факты безразличного отношения 
злоупотребляющих спиртными напитками родителей к судьбе своих малолетних 
детей, оставления несовершеннолетних со случайными знакомыми.

Так, 4-х летняя Р. проживала с мамой, которая злоупотребляла спиртными 
напитками. 3 августа 2008 года мама с дочерью пришла к подруге, распивала там 
спиртное, познакомилась с мужчиной С. На следующее утро пошла с дочкой на работу 
к этому мужчине, где также продолжила распивать спиртное. По предложению 
другого случайного знакомого мать уехала за спиртным, оставив малолетнюю дочь 
с пьяным С. Последний без разрешения воспользовался чужой автомашиной, усадил в 
нее малолетнюю, и также поехал за спиртным. По дороге заснул, машина врезалась в 
бетонное ограждение и  ребенок погиб.

Основной причиной бытового насилия в семье являлось пьянство родителей 
и других родственников несовершеннолетнего потерпевшего. В состоянии 
алкогольного опьянения агрессивные родители использовали незначительные 
поводы для развязывания конфликтов и нанесения телесных повреждений 
детям. Факты семейного насилия нередко скрывались от правоохранительных 
органов родственниками несовершеннолетнего потерпевшего, что способствовало 
совершению новых преступлений в отношении детей.

Совершение насильственных преступлений против половой свободы и 
неприкосновенности несовершеннолетних нередко было обусловлено особенностями 
детской психики: дети боялись оказать сопротивление взрослым преступникам. 

Так, Т.  на протяжении длительного времени избивал свою дочь, 12 лет, за малейшие 
провинности. Девочка  настолько боялась отца, что беспрекословно выполняла все его 
требования, не оказывая ему сопротивления, даже когда он совершал в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера. 
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Некоторые дети и подростки  были излишне доверчивы по отношению к незнакомым 
взрослым.

Так, судом рассмотрено дело в отношении А., который представился малолетнему К., 
12 лет, тренером футбольной сборной и предложил пройти к нему домой, пообещав 
подарить футбольную форму. В своей квартире А. одарил мальчика футбольной 
атрибутикой и совершил в отношении него развратные действия.

В отдельных случаях причиной совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних являлась фактическая безнадзорность несовершеннолетних.

Так, несовершеннолетняя М., 16 лет, проживала за пределами Карелии с лишенной 
родительских прав мамой. Приехала в Карелию  по предложению случайной знакомой, 
где по объявлениям искала работу, познакомилась с Ш., который, воспользовавшись 
тем, что она фактически безнадзорна, вовлек ее в занятия проституцией.

Выяснение причин и условий, способствующих совершению преступлений 
в отношении несовершеннолетних, должно происходить еще на начальной 
стадии расследования уголовного дела в целях своевременного принятия мер 
к недопущению впредь фактов совершения преступлений в отношении детей. 
Настоящее обобщение показало, что необходимо привлечь внимание и объединить 
усилия всех органов профилактики (КДН, ПДН, образовательные учреждения, 
органов социальной защиты населения, общественных организации) в решении 
вопросов защиты прав несовершеннолетних пострадавших, восстановлении их 
нарушенных прав и полноценной их реабилитации в обществе. Именно суд  должен 
сегодня взять на себя эту объединяющую функцию.

Закончить свою статью мне хотелось бы словами Президента России 
Д.А. Медведева: «Борьба с преступлениями против детей требует не просто 
дополнительных, а системных мер. Это и изменение законодательства, и усиление 
профилактики, и полноценная реабилитация пострадавших. Здесь нужны 
скоординированные действия всех государственных структур, исполнительной 
власти, правоохранительных органов, общественных объединений. Эта проблема 
давно вышла за рамки их деятельности. И решить ее можно будет, только объединив 
усилия всего общества.»
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Дела о защите детей в финском 
административном суде
Пяйви Тойванен

1. Со в о к у п н о С т ь Со ц и а л ьн о й за щ и т ы

В Конституции Финляндии одним из основных прав граждан является право на 
социальную защиту, которое включает в себя право на получение минимально 
необходимых средств к существованию и на заботу. Государственная власть 
обязана предоставлять необходимые услуги по здравоохранению и социальному 
обеспечению, а также поддерживать семью в заботе о благосостоянии и 
индивидуальном развитии ребенка. Основное планирование, руководство и 
контроль за социальной сферой возложено на Министерство здравоохранения 
и соцзащиты, которое контролирует предоставление услуг через Ведомство по 
контролю за системой здравоохранения Финляндии «Валвира» («Valvira»). На 
региональном уровне данную функцию выполняют региональные управления, 
которые в свою очередь следят за предоставлением и доступностью основных видов 
услуг социально-медицинского обслуживания населения.

В совокупности системы социальной защиты Учреждение социального 
страхования «Кела» («Kela»)1, с одной стороны, отвечает за основную социальную 
защиту и отвечает за соцобеспечение семей с детьми, за медицинское 
страхование, за реабилитацию, за социальные выплаты безработным гражданам, 
за социальные выплаты по проживанию и учёбе, а также минимальную пенсию. 
Все вышеперечисленные социальные гарантии отрегулированы действующим 
законодательством, и их исполнение возложено на «Кела». С другой стороны, местные 
муниципалитеты организуют на своих территориях предоставление и исполнение 
социальных услуг. Законами об оказании услуг в области здравоохранения и 
социального обеспечения, регулируется ответственность муниципалитетов за 
оказание услуг. В законе о социальном обеспечении определено, какие функции 
в сфере социальной защиты муниципалитету оказывать, и какие социальные 
услуги ему организовать. В организационный перечень муниципалитетам вменено, 
например: предоставление пособия по материальному обеспечению, социальная 
работа, воспитательная и семейная консультация, предоставление услуг на дому и по 
проживанию, стационарное социальное обслуживание, забота о детях и молодёжи, 
дневное пребывание детей в дошкольных учреждениях, услуги для инвалидов, 
наркологическая служба и пособие домашнему попечителю.

1 Примечание переводчика: «Keлa» является основным государственным органом, предоставляющим 
основную социальную защиту тем лицам, которые постоянно проживают в Финляндии. Если, 
например, заработной платы и пособий не хватает на жизнь, есть возможность получения 
социального пособия от «Keлa». 
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2 . за щ и та д е т е й  
 
2.1 цель закона о защите детей 

Муниципалитет организует защиту детей и семьи, которая осуществляется на 
основании мониторинга потребностей в защите и составлении коррекционного  
плана, организует формы поддержки семей при сопровождении. В систему 
защиты детей и семьи входят мероприятия по срочному отобранию ребёнка 
из семьи и приемное размещение, и связанные с этим замещающее попечение и 
последующее  сопровождение. В дополнение к этому муниципалитет организует 
профилактическую деятельность по защите, целью которой является обеспечение 
полноценного роста, развития и здоровья ребёнка и поддержка родительства.

Целью закона о защите детей является обеспечение права детей на безопасную 
среду воспитания, на полноценное и многостороннее развитие, а также на 
специальную защиту. Основная ответственность за ребёнка возложена на родителей 
или иных опекунов. Должностные лица, работающие с родителями и детьми, 
обязаны поддерживать родителей и опекунов в их процессе воспитания детей и 
стремиться предоставить своевременно необходимую помощь. При необходимости, 
сотрудники соцслужбы должны направить детей и семью в сферу социальной защиты 
детей. Защита детей заключается в поддержке семей в воспитании детей, а также 
уходе за ними и, в связи с этим, органы по защите детей должны организовывать 
необходимые услуги и различные формы поддержки семей при сопровождении. 
Защита детей направлена на предотвращение проблем с детьми и родителями, а 
также призвана вовремя вмешиваться в решение обнаруженных проблем. Зашита 
детей организована в интересах, прежде всего, самого ребёнка.

2.2 изучение потребностей в защите детей

Сотрудники соцслужбы, работающие с детьми и семьёй, по закону обязаны заявлять 
о необходимости изучении потребностей в защите детей в соответствующий орган, 
если они обнаруживают требующие внимания особенности в уходе за ребёнком 
или в поведении ребёнка, или угрожающие здоровью ребёнка обстоятельства.  
Дело о защите прав ребёнка может быть заведено по заявлению или в случае, когда 
социальный работник получил данное заявление или  просто узнал о ребёнке, 
который нуждается в социальной защите. После заведения дела оценивается 
ситуация с ребёнком, и при необходимости приступают к более обстоятельному 
изучению положения ребёнка и потребности в применении мер по защите ребёнка. 
Оценка ситуации производится незамедлительно, и в необходимом объёме. 

 
2.3 Формы поддержки семей при сопровождении

Семьям и детям, нуждающимся в защите,  организуются, в первую очередь, 
различные формы поддержки при сопровождении, которыми стремятся обеспечить 
позитивное развитие ребёнка, а также поддержать воспитательные способности и 
возможности родителей. Доходы семьи и оплата жилья поддерживаются за счёт 
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социальных выплат. В дополнение к таким мероприятиям для семьи возможно 
определение поддерживающего лица или поддерживающей семьи, предоставление 
различных терапевтических услуг, проведение семейной работы, создание группы 
взаимоподдержки, организация досуга и отпусков, а также предоставление других 
услуг в поддержку семьи и ребёнка.

2.4 Срочное отобрание ребёнка из семьи

Должностное лицо, занимающееся в администрации муниципалитета вопросами 
защиты детей, может принять решение о незамедлительном отобрании ребёнка 
из семьи, если ребёнку не оказывается соответствующий уход, или по роду своего 
поведения ребёнок может причинить себе вред, или по другой особой причине. 
Ребёнок после проведения соответствующих специальных мероприятий помещается 
под попечение вне дома. Срочное отобрание ребёнка может быть не более, чем на 30 
суток, но при необходимости и при условиях, указанных в законе, соответствующие 
органы могут продлить нахождение ребёнка вне дома ещё на 30 суток.

2.5 взятие под опеку как крайняя мера 

Ребёнок должен быть взят под опеку социальным учреждением, и ему надо 
организовать замещающее попечение в том случае, если ребёнок остался без ухода, 
или другие условия его содержания серьёзно угрожают  его здоровью или развитию. 
Также поведение самого ребёнка, например, употребление алкоголя или наркотиков 
или преступная деятельность, может стать основанием для его взятия на попечение. 
Организация опеки и временного проживания вне дома может быть осуществлена 
только тогда, когда формы поддержки семей при сопровождении не способствуют 
правильному развитию с точки зрения интересов ребёнка или они невозможны 
по другим причинам, и замещающее попечение оценивается более приемлемым с 
точки зрения интересов ребёнка. 

Основными причинами для организации опеки над ребёнком являются 
употребление родителями алкоголя и наркотических веществ, их психические 
расстройства или семейное насилие. А также отсутствие у родителей способности 
к воспитанию, и,  связанные с этим беспомощность и бессилие родителей, могут 
послужить основанием для опеки. У самого ребёнка могут быть серьёзные проблемы 
с поведением, психические отклонения, употребление алкоголя или других 
наркотических средств или асоциальное, или преступное поведение. Семейные 
проблемы и проблемы с ребёнком разноплановыe и пространные, и взятие под опеку 
обычно не вызвано лишь одной какой-то причиной. Чаще всего этому предшествует 
образовавший целый комплекс проблем.  
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3. д е л а о за щ и т е д е т е й в а д м и н и С т рат и в н ом С уд е 

3.1 принятие решений по делам о защите детей 

Решения, касающиеся мер защиты детей, принимает в основном наделенное 
соответствующими полномочиями должностное лицо социальной службы 
муниципалитета в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В 
должностные полномочия такого лица входят, в том числе, решение о проведении 
форм поддержки семей при сопровождении, решение о незамедлительном 
отобрании ребёнка из семьи, решение об ограничении общения, решение о смене 
места попечения и прекращении опекунства. Чаще всего, обжаловать решение 
должностного лица социальной службы можно прямо в административном суде. 
Иногда до рассмотрения  в административном суде дело разбирается в социальной 
комиссии муниципалитета. И, в таком случае,  только решение соцкомиссии 
обжалуется в административном суде.

Полномочия первой инстанции при принятии решения о взятии под опеку и 
замещающем попечении ребенка носят характер двусторонности в зависимости от 
мнений сторон.   Если родитель (опекун) и ребёнок, достигший 12 лет, не против 
опеки и замещающего попечения, решение принимает руководящее должностное 
лицо социальной службы муниципалитета. Тогда стороны могут обжаловать 
решение должностного лица социальной службы в административном суде. Если 
же родитель (опекун) или ребёнок, достигший 12 лет,  против опеки и замещающего 
попечения, решение принимает административный суд по заявлению руководящего 
должностного лица социальной службы муниципалитета на основании документов, 
подготовленными социальным работником, в ведении которого находится 
ребёнок. В таком случае административный суд действует как первая инстанция 
при рассмотрении заявления о временном отобрании из семьи и замещающем 
попечении.

Муниципалитет организует предоставление социальных услуг своему населению, 
а в срочных случаях и другим лицам, временно находящимся на территории 
муниципалитета. Объектом мероприятий, направленных на защиту детей, таким 
образом, может быть и проживающая на данной территории семья иностранцев. 
В административном суде Куопио рассматривались дела, касающиеся иностранных 
участников судебного разбирательства, и по ним вынесены решения в части защиты 
детей.

3.2 заявление об установлении опеки и временном отобрании из 
семьи 

В законе о защите детей есть подробное описание того, что должно содержать 
в себе заявление об установлении опекунства и временном отобрании из семьи. 
В заявлении необходимо предоставить требование с указанием причин, план 
проведённых мероприятий в отношении ребёнка, описание действий, предложенных 
и предпринятых в отношении семьи и ребёнка, информация о ближайшем 
окружении ребёнка, сведения о возможном месте помещения ребёнка, план 



97

осуществления общения ребёнка с его близкими, медицинская справка о состоянии 
здоровья ребёнка, заявления о мнении сторон и справка об их выслушивании и, при 
необходимости заключения специалистов, а также другие документы, которые в 
процессе рассмотрения могут повлиять на решение.

Прилагаемые к заявлению документы могут иногда представлять достаточно 
внушительный материал в защиту прав ребёнка и семьи, описывающий длительный 
период времени. Должностное лицо, подающее заявление, может дополнительно 
приложить к делу заявления или документы из здравоохранении, школы и полиции. 
Основанием для подобного заявления должен быть достаточно исчерпывающий 
материал, но, с другой стороны, подаватель заявления должен при необходимости 
ограничиться только необходимыми для административного суда  документами. 
Несистематизированный материал, слишком объёмный или не относящиеся к делу 
документы могут по-своему осложнять рассмотрение дела. Сторонам дела возможно 
не будет понятно с какими документами и заключениями связаны требования 
заявления и их основы, если заявитель не может отчётливо связать основы заявления 
и документы между собой. Но, с другой стороны, может возникнуть ситуация, 
когда необходимый документ, требуемый законом, отсутствует. В данном случае 
заявление пополняется необходимым документом, прежде, чем рассмотрение дела 
будет продолжено в административном суде. 

3.3 рассмотрение дела в административном суде 

3.3.1 Письменная подготовка
При принятии дела к рассмотрению в административном суде стороны  имеют право 
предоставлять отзыв на заявление. Сторонами дела выступают ребёнок, родители/
опекуны, а также другое лицо на попечении которого до начала рассмотрения 
был ребёнок, чьё дело рассматривается в суде. В деле об установлении опекунства 
ребёнок, достигший возраста 12 лет, самостоятельно использует право выражать 
свое мнение и таким образом, является полноправным участником своего дела.

Слушание дела происходит на этом этапе в письменном виде, когда сторонам 
отсылаются консультативные письма и указан срок, когда должен быть представлен 
отзыв на заявление. Письмо направляется сторонам в форме заказного с извещением, 
и в нём излагается возможность просить устного рассмотрения. По желанию, 
стороны могут давать показания в письменном виде, после чего заявителю даётся 
снова возможность давать объяснения после показаний сторон. Если никто из сторон  
не просит устного рассмотрения, и административный суд оценивает это со своей 
стороны достаточным, дело может быть рассмотрено и разрешено в письменной 
форме на основании документов, приложенных к заявлению и письменных 
показаний сторон.  

3.3.2 Устное рассмотрение
Стороны могут просить о слушании дела в устной форме, с целью выслушать 
свидетелей или с той целью, чтобы сами стороны были  бы выслушаны в устной 
форме в суде. Административный суд может организовать устное слушание также 
по собственной инициативе, если это необходимо с целью разрешения дела. 
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Дело об установлении опекунства рассматривается в устной форме всегда, когда 
сторона это просит. Учитывая качество дела, устное слушание является одним из 
факторов справедливого судопроизводства и основным процессуальным правом 
сторон, поэтому желание стороны выслушать дело в устной форме достаточно 
для организации оного. Стороны и должностное лицо могут по желанию назвать 
свидетелей для слушания.

На устное разбирательство приглашаются должностное лицо, подавшее 
заявление и стороны, т. е. также ребёнок, достигший 12 лет. Сторонам дела обычно 
не выставляется требование для присутствия на процессе, и они не обязаны 
высказаться, если сами этого не пожелают. Стороны могут использовать на суде 
помощника или доверенное лицо.

Письменные материалы всегда являются основой судопроизводства. Устное 
рассмотрение является способом пополнить письменные документы, и оно ни 
в коей мере не умоляет и не заменяет письменное рассмотрение. Устный процесс 
является всё же полезным способом получить дополнительные разъяснения по делу, 
углубить и уточнить письменные показания, уточнить разногласия должностного 
лица и сторон, а также выслушать личные суждения сторон по делу. 

3.3.3 Положение ребёнка 
Ребёнок, достигший 12 лет, самостоятельно использует право выражать свое мнение 
в деле касательно его прав. Его необходимо выслушать до подачи заявления и до 
рассмотрения дела в административном суде. Таким образом, ребёнок участвует в 
деле на правах стороны и может, например, попросить устного рассмотрения. 

В законе о защите детей чётко определён порядок выслушивания ребёнка. 
Ребёнок может быть выслушан только, если он этого попросит или согласен быть 
услышанным.  Ребёнок может быть выслушан лично, то есть только в присутствии 
одного или нескольких членов суда, если это необходимо в процессе защиты ребенка 
или для уточнения его собственного мнения.  Слушание ребёнка возможно во время 
устного разбирательства или другим способом по усмотрению суда. Слушание 
ребёнка до 12 лет исключительно редкий случай, и возможен только тогда, когда 
показания необходимы для разрешения дела, и если это не причинит ребёнку вреда.

На практике довольно часто выслушиваются дети, которые достигли возраста 
12 лет, их показания слушают в суде так же как и показания других участников 
процесса. Иногда в дополнение к устному рассмотрению может быть осуществлён 
отдельный опрос, на котором, например, специалист административного суда 
выслушивает ребёнка. Иногда ребёнок хочет только присутствовать на процессе без 
желания выступить.

Ребёнку может быть назначен на время судебного процесса законный 
представитель, который использует право ребёнка быть услышанным вместо опекуна. 
Законный представитель назначается в ситуациях, когда есть причина предполагать, 
что родитель или иное лицо, осуществляющее уход и воспитание ребенка не может 
беспристрастно защищать права ребёнка, и назначение законного представителя 
необходимо для прояснения дела, или иным образом для защиты интересов 
ребёнка. Обычно это происходит в ситуациях, когда опекун/родитель подозревается 
в насильственных действиях либо действиях сексуального характера против ребёнка. 
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Ребёнку может быть определён и помощник в судопроизводстве, если сам ребёнок 
или его законный представитель этого просит, или сам суд считает необходимым 
присутствие помощника на суде. Социальный работник, на попечении которого 
ребёнок находится, обязан в силу своих прямых обязанностей помогать ребёнку в 
праве выражать свое мнение или направить ребёнка в юридическую консультацию. 
Ребёнку может быть представлена юридическая помощь, тогда помощником 
выступает государственный юридический помощник или частный адвокат.

3.3.4 Принятие решения 
После письменного рассмотрения или возможного устного процесса 
административный суд выносит своё решение на отдельном заседании. Судебное 
решение выносится в составе трёх членов суда, из которых двое административные 
судьи и третий специалист по правам ребёнка. Специалисты по правам детей не 
являются работниками суда, они избираются на четыре года как приглашаемые на 
судебный процесс. Специалисты представляют разные сферы здравоохранения и 
социальной защиты. 

4. в  за к л ю ч е н и е

В Административном суде в городе Куопио в 2009 году было рассмотрено всего 
2714 дел, из которых по отобранию ребёнка из семьи и замещающему попечению 
было 109, дел по прекращению опеки (попечения) – 8, дел по незамедлительному 
отобранию ребёнка из семьи – 101, дела по компенсации затрат на защиту ребёнка 
– 13, других дел защити детей – 18 и дел по ограничению общения с ребёнком 
47. Всего дел, касающихся защиты детей, было 296 – то есть 11 процентов из всех 
дел, рассмотренных Административным судом. Устные разбирательства были в 65 
случаях.

Количество детей определённых для проживания вне семьи в Финляндии 
постоянно увеличивается в последние годы. На 2008 год согласно статистике дети 
в возрасте до 17 лет принятые в замещающую семью или учреждение составили 
1,3 процента от всего количества детей этой возрастной группы. Дети, находящиеся 
под присмотром (поддержка семей при сопровождении) в Финляндии, составили 
6,2 процента. В Восточной Финляндии ситуация хуже, чем в среднем по стране. В 
больших городах, входящих в судебный округ административного суда г. Куопио 
количество принятых в замещающую семью или учреждение детей составляет: в 
Куопио – 1,9 процентов и в Йоэнсуу – 2,1 процент. Детей под присмотром органов 
социальной сопровождении в Куопио – 10,2 процента и в Йоэнсуу – 6,2 процента. 
Можно отметить, что согласно статистике количество дел в административных судах 
по опекунству  становится всё больше, и эти дела составляют значительную долю в 
сумме всех рассматриваемых дел.  
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Столбы = Дети, определённые для проживания вне семьи.
Кривая линия = Из них определенных под опеку (попечение) или срочно отобранных 
из семьи.

Рисунок 1. Количество детей определённых для проживания вне семьи 1991–2008 (по 
всей Финляндии) (Источник: http://www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Lapsuusjaperhe/las-
tensuojelu.htm)
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Защита прав 
несовершеннолетних в 
российском семейном праве 
по итогам обобщения судебной практики судов 
Республики Карелия о лишении родительских 
прав, ограничении родительских прав, 
восстановлении в родительских правах

Елена Переплеснина

1. за ко н од ат е л ьн о е ре г ул и р о ва н и е п ра в д е т е й в 
р о СС и й С ко й Ф е д е ра ц и и

Согласно Конституции РФ Российская Федерация является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека (часть 1 статьи 7); в Российской 
Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой государства, забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (части 1 и 2 статьи 
38).

Это согласуется с положениями Конвенции  ООН о правах ребенка (принята 
Государственной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в силу для СССР 
15.09.1990 года), согласно которым государства-участники во всех действиях в 
отношении детей первоочередное внимание уделяют наилучшему обеспечению 
интересов ребенка, обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, поскольку «ребенок ввиду его физической 
и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». 

Согласно ст. 19 названной Конвенции Российская Федерация обязана 
принимать все необходимые законодательные, административные, социальные 
и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» одной из приоритетных целей государственной политики в 



102

интересах детей называет формирование правовых основ гарантий прав ребенка, 
гарантированное осуществление прав детей, закрепленных Конституцией РФ, 
недопущение их дискриминации, восстановление их прав в случае нарушений, 
а также защиту детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Семейный кодекс РФ гарантирует каждому ребенку право жить и воспитываться 
в семье, право на заботу родителей, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права 
на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства.

Одной из эффективных процедур для таких мер защиты является предусмотренная 
Семейным кодексом РФ судебная процедура лишения родительских прав (статья 
69), ограничения в родительских правах (статья 73), а также восстановления в них 
(статьи 72, 76).

С целью правильного и единообразного применения судами норм Семейного 
кодекса РФ, регулирующих указанные правоотношения, Пленум Верховного 
Суда РФ дал соответствующие разъяснения в Постановлении от 27 мая 1998 г. № 
10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей».

2 . С уд е б н а я п ра к т и к а п о д е л а м о за щ и т е п ра в д е т е й в 
реС п у б л и к е к а ре л и я 

В рамках обсуждаемой темы анализируются особенности рассмотрения дел данной 
категории, как часто и правильно рассматриваются они районными (городскими) 
судами Республики Карелия.

По результатам обобщения согласно статистическим сведениям за первое 
полугодие 2009 года судами Республики Карелия рассмотрено 341 такое дело. Из 
них о лишении родительских прав – 296 дел, в том числе с вынесением решений об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) заявленных требований – 274 дела, то 
есть более 80%. Лишены родительских прав 295 лиц в отношении 319 детей. Вынесено 
17 решений об отказе в удовлетворении  требований о лишении родительских прав. 
В связи с отказом от иска или утверждением мирового соглашения производство 
прекращено по 5 делам.         

За этот же период судами рассмотрено всего 11 дел о восстановлении в 
родительских правах, в том числе с вынесением решений об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) заявленных требований – 8 дел. Восстановлены в 
правах 10 родителей в отношении 14 детей. Отказано в удовлетворении заявленных 
требований по 3 делам.

По делам об ограничении в родительских правах за указанный период 
судами республики рассмотрено 32 дела, в том числе с вынесением решений об 
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удовлетворении (частичном удовлетворении) заявленных требований – 30 дел. 
Ограничено в правах 36 лиц в отношении 40 детей. Отказано в удовлетворении 
заявленных требований по 2 делам. По 2 делам вынесены решения об отмене 
ограничения в родительских правах.

В кассационном порядке из всех вышеперечисленных рассмотрено 14 дел, 
из них по делам о лишении родительских прав – 12, по делам об ограничении в 
родительских правах – 2 дела. Суд кассационной инстанции оставил без изменения 9 
судебных постановлений, отменил 2 судебных решения с направлением дел на новое 
рассмотрение, по 1 делу отменил решение с вынесением нового решения об отказе в 
удовлетворении иска, по 2 делам прекратил производство.

Наибольшее количество дел данной категории за указанный период было 
рассмотрено Петрозаводским городским судом Республики Карелия (84 дела) 
и Сегежским городским судом Республики Карелия (42 дела). В основном иски о 
лишении родительских прав или ограничении в родительских правах в интересах 
несовершеннолетних детей предъявлялись к лицам в возрасте от 30 до 35 лет, 
однако имелись случаи, когда лишению родительских прав или ограничению в 
родительских правах подвергались родители, возраст которых составлял 17–18 
лет. При этом несовершеннолетние дети, в отношении которых родители были 
лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах, в основном, 
имели возраст от 1 до 8 лет, однако небольшое количество дел было рассмотрено и в 
интересах несовершеннолетних детей от 16 до 18 лет.  

Среди особенностей рассмотрения таких дел следует отметить следующие. 
 - Дела указанной категории подсудны районным судам и не могут быть 

рассмотрены мировыми судьями.
 - При подготовке дел данной категории к судебному разбирательству судье 

следует правильно определить обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения возникшего спора и подлежащие доказыванию сторонами, 
обратить особое внимание на те из них, которые характеризуют личные 
качества родителей либо иных лиц, воспитывающих ребенка, а также 
сложившиеся взаимоотношения этих лиц с ребенком. Такие дела назначаются 
к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов 
опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном 
порядке актов обследования условий жизни лиц, претендующих на 
воспитание ребенка.

 - При подготовке к судебному разбирательству дела о лишении родительских 
прав одного из родителей судье в целях защиты прав несовершеннолетнего 
и обеспечения надлежащих условий его дальнейшего воспитания, а также 
охраны прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, необходимо 
в каждом случае извещать другого родителя о времени и месте судебного 
разбирательства и разъяснять, что он вправе заявить требование о передаче 
ему ребенка на воспитание.

 - При рассмотрении дел об ограничении либо лишении родительских прав, 
а также о восстановлении в родительских правах обязательно участвует 
прокурор.
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 - К участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства, 
который обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследования 
и основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в 
совокупности со всеми собранными по делу доказательствами.  

 - Ребенок имеет право быть заслушанным в ходе судебного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам (ст. 57 Семейного кодекса 
РФ). Однако судам рекомендуется избегать проведения опроса ребенка 
в официальной атмосфере судебного процесса. Разговор с ребенком по 
интересующим суд вопросам могут провести вне суда органы опеки и 
попечительства, педагог, воспитатель.

 - В силу ст. ст. 121–123 Семейного кодекса РФ судом при вынесении решения 
о лишении или ограничении родительских прав обязательно должен быть 
решен вопрос об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

 - При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на 
воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным 
родителям в пользу этих лиц взыскиваются алименты в соответствии со ст. ст. 
81–84 Семейного кодекса РФ. 

 - В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о 
лишении или ограничении родительских прав суды обязаны направлять 
выписки из этого решения в орган записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации рождения ребенка.

Поскольку лишение родительских прав представляет собой исключительную меру, 
влекущую за собой серьезные правовые последствия, как для родителя, так и для 
ребенка, родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, 
предусмотренным статьей 69 Семейного кодекса РФ только в случае их виновного 
поведения. Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие 
свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по 
другим причинам, от них не зависящим (например, психического расстройства или 
иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим 
алкоголизмом или наркоманией.  

Так Петрозаводский городской суд рассмотрел дело по иску муниципального 
учреждения «Детский дом № 4» к П. о лишении ее родительских прав. Иск был 
мотивирован тем, что ответчица уклонялась от воспитания ребенка, является 
инвалидом 3 группы по психическому заболеванию, находится под диспансерным 
наблюдением. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд пришел к выводу 
о том, что согласно  заключению врачебной комиссии П. по состоянию здоровья не 
имеет возможности в настоящее время заниматься воспитанием ребенка, в связи с 
чем нахождение несовершеннолетнего с матерью опасно для ребенка по независящим 
от нее обстоятельствам. Суд отказал заявителю в удовлетворении иска о лишении 
ответчицы родительских прав и принял решение об ограничении ее в родительских 
правах.
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3. л и ш е н и е р од и т е л ь С к и х п ра в 

Основаниями лишения родительских прав в силу закона являются:
 - уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 
 - отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты населения;

 - злоупотребление своими родительскими правами;
 - жестокое обращение с детьми; 
 - родители (один из них) являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией или совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

В большинстве случаев причиной обращения в суд с иском о лишении родительских 
прав, ограничении в родительских правах послужило ненадлежащее отношение 
родителей к выполнению своих обязанностей, уклонение родителей от воспитания 
и содержания детей, злоупотребление родителями спиртными напитками, ведение 
аморального образа жизни.

В качестве примера можно назвать дело, рассмотренное Петрозаводским городским 
судом РК по иску прокурора Вытегорского района Вологодской области, который, 
действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка, обратился в суд с иском к Г. о 
лишении ее родительских прав. Иск мотивирован тем, что ответчица после рождения 
дочери отказалась от нее в родильном доме № 1 г. Петрозаводска. Несмотря на то, 
что впоследствии изменила свое решение и после выписки из родильного дома сначала 
забрала ребенка, уехав жить с ним и его отцом в Вологодскую область, оставила его 
там, вернувшись в Петрозаводск. Отец ребенка и его мать постоянно злоупотребляли 
спиртными напитками. Ребенок, как безнадзорный, был передан на временное 
попечение в семью родственников ответчицы. Поскольку ответчица не занималась 
воспитанием ребенка, не оказывала материальной помощи, при этом не возражала 
против лишения ее родительских прав в связи с тем, что изначально не хотела 
иметь ребенка и отказалась от него в родильном доме, суд лишил её родительских 
прав в отношении дочери и взыскал алименты на ее содержание. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия решение Петрозаводского 
городского суда РК по существу оставила без изменения, дополнив мотивировочную 
и резолютивную части решения о передаче несовершеннолетнего ребенка опекуну Г. 

В исключительных случаях, при доказанности виновного поведения родителя 
и при наличии оснований для удовлетворения иска о лишении родительских 
прав, суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных 
обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родительских 
прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения 
к воспитанию детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за 
выполнением им родительских обязанностей. 
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Такой пример среди исследованных дел отсутствует. Однако имеются дела, когда 
суд приходит к обоснованному выводу о недостаточности оснований для лишения 
родительских прав и, отказывая в удовлетворении иска о лишении родительских 
прав, исходя  из интересов ребенка в соответствии со статьей 73 Семейного кодекса 
РФ разрешает вопрос об отобрании ребенка у родителей и передаче его органам 
опеки и попечительства. 

Так, Кондопожским городским судом Республики Карелия было рассмотрено 
гражданское дело по иску комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Кондопожского муниципального района РК в интересах 
несовершеннолетних детей к М. и С. о лишении родительских прав и взыскании 
алиментов. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к 
выводу об отсутствии оснований для лишения ответчиков родительских прав и 
ограничился их предупреждением о необходимости изменения своего отношения 
к воспитанию детей. Суд возложил на органы опеки и попечительства контроль 
за выполнением ответчиками родительских обязанностей. При этом суд учел те 
обстоятельства, что ответчики изменили свое поведение в быту, М. занимался 
поиском работы,  дети проживают с родителями, между родителями и детьми 
сохранились доброжелательные родственные отношения. 

Таким образом, при разрешении дел о лишении родительских прав огромное 
значение имеет правильная оценка собранных по делу доказательств, что налагает 
на судью большую ответственность. 

Можно привести такой пример из судебной практики, когда иск Ч. к Ч. о лишении 
родительских прав  был удовлетворен. Решение обжаловал помощник прокурора г. 
Костомукша, указав, что в судебном заседании не нашло своего подтверждения ни 
одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 69 Семейного кодекса РФ. Суд первой 
инстанции, удовлетворяя исковые требования, сослался на  то, что ответчик не 
работал, имел задолженность по алиментам, находился в розыске, воспитанием 
дочери не занимался, не заботился о ее здоровье, физическом, психическом и 
нравственном развитии. Суд кассационной инстанции отменил решение суда, 
посчитал его выводы преждевременными, поскольку по прежнему месту жительства 
ответчик на учете у нарколога и психиатра не состоял, изменил место жительства, 
откуда сведений о его недостойном поведении не представлено. Кроме того, судом не 
дана оценка тем обстоятельствам, что ответчик оспаривал сумму задолженности 
по алиментам, перечислял денежные средства истице  в счет уплаты алиментов, 
квитанции предоставлял в службу судебных приставов.

В связи с этим примером необходимо обратить внимание на два заслуживающих 
внимание момента:

1) Иск о лишении родительских прав предъявляется по общим правилам 
подсудности по месту жительства ответчика, а если оно неизвестно, то по 
последнему известному месту жительства. При одновременном заявлении 
иска о взыскании алиментов иск может быть предъявлен и по месту 
жительства истца.
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2) Иногда предъявление иска одним из родителей объясняется его желанием 
устранить препятствия на пути усыновления ребенка (например, отчимом). 
В таких случаях нет необходимости прибегать к лишению родительских 
прав, поскольку закон допускает возможность усыновления без согласия 
родителя (ст. 130 Семейного кодекса РФ).

4. о г ра н ич е н и е р од и т е л ь С к и х п ра в 

В отличие от лишения родительских прав, закон не устанавливает исчерпывающего 
перечня оснований для ограничения родительских прав.         

Ограничение родительских прав является более мягким наказанием и возможно 
по следующим основаниям:

 - в случае, когда оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для 
ребенка по обстоятельствам, не зависящим от родителей (одного из них), это 
может быть психическое расстройство или иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств, серьезные физические дефекты и др., 

 - если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 
является опасным для ребенка, но нет достаточных оснований для лишения 
родительских прав.

При ограничении родителей в родительских правах, если в течение 6 месяцев они не 
изменят своего поведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав родителей (одного из них). И, напротив, в случае если 
основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение 
о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, 
предусмотренных ст. 74 Семейного кодекса РФ.

Так, Сегежским городским судом РК было рассмотрено гражданское дело по иску 
К. к Администрации Сегежского муниципального района об отмене ограничений в 
родительских правах и прекращении взыскания алиментов. Иск мотивирован тем, 
что К. решением суда была ограничена в родительских правах в отношении дочери. 
В настоящее время К. изменила свой образ жизни, создала условия для проживания 
ребенка, спиртными напитками не злоупотребляет, регулярно общается с дочерью, 
просила восстановить ее в родительских правах. Принимая во внимание указанные 
обстоятельства, суд отменил ограничение родительских прав К. в отношении 
ребенка, возвратил на воспитание матери несовершеннолетнего ребенка и  освободил 
К. от уплаты алиментов. Решение обжаловано не было, вступило в законную силу. 
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5. в о СС та н о в л е н и е в р од и т е л ь С к и х п ра ва х 

Статьей 72 Семейного кодекса РФ предусматривается возможность восстановления 
в родительских правах (в отношении лишенных родительских прав лиц), если 
родители (один из них) изменили свое поведение, образ жизни, отношение к 
воспитанию ребенка. При этом необходимо наличие всех перечисленных фактов в 
совокупности.

Восстановление в родительских правах производится в судебном порядке по 
заявлению родителя, лишенного родительских прав, с обязательным участием 
органа опеки и попечительства и прокурора. В связи с тем, что в восстановлении в 
родительских правах заинтересованы, прежде всего, родители несовершеннолетнего 
ребенка, то ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не вправе обращаться в 
суд с иском о восстановлении в родительских правах.

Иск о восстановлении в родительских правах предъявляется к тому, кто 
ранее предъявлял иск о лишении родительских прав (второй родитель, опекун 
(попечитель), органы опеки и попечительства и др.). Если ребенок после лишения 
родительских прав был передан на полное государственное попечение в одно из 
детских учреждений, то иск о восстановлении в родительских правах предъявляется 
к этому учреждению. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с его согласия. Одновременно с иском о восстановлении 
в родительских правах может быть рассмотрен иск в отношении того же лица о 
передаче ему ребенка. Не допускается восстановление в родительских правах, если 
ребенок усыновлен, и усыновление не отменено.  

Применительно к правилам пункта 5 ст. 70 и пункта 6 статьи 76 Семейного 
кодекса РФ выписка из решения суда о восстановлении в родительских правах и 
отмене ограничения родительских прав также в течение трех дней после вступления 
решения в законную силу должна быть направлена в органы ЗАГСа по месту 
государственной регистрации рождения ребенка. 

Моментом восстановления в родительских правах считается день вступления в 
законную силу соответствующего решения суда.

В качестве примера восстановления в родительских правах можно привести  
решение  Олонецкого районного суда РК по иску С. к Олонецкому детскому дому 
о восстановлении в родительских правах. Иск мотивирован тем, что истица 
решением суда была лишена родительских прав в отношении несовершеннолетнего 
ребенка. Суд, восстанавливая ее в родительских правах в отношении сына и возвращая 
несовершеннолетнего ребенка на воспитание матери, пришел к выводу о том, что 
ситуация в семье изменилась. На протяжении всего времени нахождения ребенка 
в детском доме мать общалась с ребенком, в настоящее время принимает все 
возможные меры для улучшения условий быта (таким образом, мать изменила свое 
поведение, образ жизни и отношение к ребенку). Кроме того, судом было принято во 
внимание мнение ребенка, который  просил вернуть его в семью.
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Примером обоснованного отказа в удовлетворении исковых требований о 
восстановлении в родительских правах, как противоречащих интересам ребенка, 
является решение Лахденпохского районного суда РК по иску Щ. к В. о восстановлении 
в родительских правах. Иск мотивирован тем, что решением суда Щ. была лишена 
родительских прав, за прошедшие два года со стороны контролирующих органов 
замечаний к ее поведению не было, желала, чтобы дети проживали и воспитывались 
в семье. Отказывая в удовлетворении исковых требований Щ.,  суд указал, что 
отношение к воспитанию детей истица не изменила, ее правильное поведение не 
носит длительного и устойчивого характера, в связи с чем  восстановление Щ. в 
родительских правах не будет отвечать интересам детей.

Здесь следует отметить, что необоснованные иски о восстановлении в родительских 
правах объясняются, прежде всего, желанием родителя, лишенного родительских 
прав, во-первых, избегать взыскания с него алиментов, а, во-вторых, желанием 
получать социальные льготы и пособия, устанавливаемые государством для граждан, 
имеющих детей.

Практика и статистические данные показывают, что действительное исправление 
поведения лишенного родительских прав родителя бывает крайне редко. За 
исследованный период число лиц, восстановленных в родительских правах, 
составило 3,4% от числа лиц, лишенных родительских прав.

Главное, из чего исходят суды при рассмотрении дел рассматриваемой категории 
– это интересы ребенка. И важно, что в силу законодательного регулирования за его 
интересами следят не только суд, но и органы опеки и попечительства и прокурор.

Кроме того, Верховный Суд РФ рекомендует судам более низшего звена не  
оставлять без внимания выявленные при рассмотрении дел данной категории 
факты несвоевременного принятии органами опеки и попечительства мер к 
защите прав и охраняемых законом интересов детей, неправильного отношения к 
несовершеннолетним со стороны работников детских воспитательных учреждений, 
школ и других учебных заведений, а также родителей. Суды обязаны реагировать 
на эти нарушения путем вынесения частных определений в адрес соответствующих 
органов и организаций.
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Положение ребенка при 
расторжении брака родителей 
по финскому праву
Юха Терво

В данной статье рассматривается положение детей при расторжении брака 
родителей с точки зрения права ребенка на заботу, жилье, общение с родителями и 
получение содержания. В законодательстве Финляндии основные законодательные 
акты, регламентирующие осуществление прав детей, закреплены в Законе о браке 
(234/1929), Законе о праве детей на заботу и общение с родителями (361/1983), Законе 
о праве детей на содержание (704/1975) и Законе о праве детей на пособие (580/2008). 
Кроме того, в статье обсуждаются особенности споров, возникающих между 
супругами в отношении детей,  а также некоторые вопросы порядка рассмотрения 
дел о расторжении брака, праве детей на заботу, жилье, общение с родителями, 
получение содержания в уездном суде Кайнуу.

 

1. п ра в о ре б е н к а н а за б о т у,  ж и л ье и о б щ е н и е С 
р од и т е л я м и

Согласно Закону о браке  при рассмотрении дел о расторжении брака суд должен 
по собственной инициативе рассмотреть вопрос о том, как будет реализовано право 
ребенка на заботу, жилье и общение с родителями с учетом интересов ребенка. При 
рассмотрении вопроса о праве детей на заботу, жилье и общение с родителями, суд 
должен обратить особое внимание участников дела на то, что целью реализации 
права на заботу, жилье и общение с родителями является обеспечение сохранения 
и развития позитивных и близких отношений ребенка с обоими родителями.  

В соответствии с Законом о праве детей на заботу и общение с родителями, 
право на заботу, жилье и общение с родителями может быть реализовано путем 
заключения родителями соглашения либо по решению суда. При заключении 
соглашения нужно учитывать интересы ребенка и его собственные желания. 
Соглашение должно быть заключено в письменном виде, и представлено для 
утверждения в социальную комиссию муниципалитета. Соглашение вступает в 
силу и исполняется так же, как вступившее в законную силу решение суда.

Суд выносит свое решение на основании отдельного заявления, или одновременно 
с рассмотрением заявления о расторжении брака. Вынося свое решение, суд может 
при необходимости вынести определение, касающееся задач попечителя, его прав 
и обязанностей, а также, если у ребенка два или несколько попечителей, принять 
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решение о распределении их функций. Вынося решение, касающееся условий встреч 
и общения ребенка с одним из родителей, суд должен определить точные условия 
встреч и временного проживания ребенка у другого родителя. При этом следует 
учитывать интересы ребенка и его собственные пожелания. Суд должен принимать 
решение по делу, прежде всего, исходя из интересов ребенка. Особенно большое 
внимание следует уделять тому, каким образом в дальнейшем будут осуществляться 
права ребенка на заботу, жилье и общение с родителями с максимальным учетом его 
интересов. Если родители не пришли к единодушному мнению по этому вопросу, 
и если ребенок находится на попечении другого человека, а не своего родителя, 
и если на основании ряда причин эту ситуацию следует считать обоснованной с 
точки зрения интересов ребенка, необходимо выяснить мнение самого ребенка и 
определить, каковы его желания, насколько это возможно с учетом возраста и уровня 
развития ребенка. Это нужно сделать очень деликатно, учитывая степень развития 
ребенка с тем, чтобы это не причинило вреда отношениям ребенка и его родителей. 
Родителям и попечителю ребенка нужно дать возможность быть услышанными, 
если приглашение на заслушивание может быть доведено до их сведения. Мнение 
ребенка может быть заслушано на заседании суда, если для этого имеются достаточно 
веские с точки принятия решения основания. Заслушивание мнения ребенка в суде 
возможно только с согласия самого ребенка, если очевидно, что это не принесет ему 
вреда. Суд должен запросить заключение органа опеки и попечительства, но только 
в том случае, если оно необходимо для принятия решения по делу.

Пока дело находится в процессе судебного рассмотрения, суд может вынести 
временное определение о том, с кем должен жить ребенок, о праве встречаться и 
условиях встреч и временного проживания у одного из родителей. В некоторых 
особых случаях определение может касаться того, кому будет доверен уход и 
воспитание ребенка до того момента, пока по делу будет принято окончательное 
решение. Временное определение не может быть обжаловано. Оно действует до 
тех пор, пока суд не принимает окончательное решение, при условии, что до того 
временное определение не будет отменено или изменено.

Решение суда о праве на заботу или на общение с родителями, или о том, с 
кем ребенок должен жить, может быть исполнено немедленно, даже если оно не 
вступило в законную силу, если в решении не указано иначе.

Утвержденное социальной комиссией соглашение или решение суда может быть 
изменено, если обстоятельства изменились после утверждения соглашения или 
вынесения решения, или если для этого имеется какая-либо другая причина.

2 . Сод е рж а н и е ре б е н к а  

Согласно Закону о праве детей на содержание ребенок имеет право на достаточное 
содержание со стороны родителей. Оно включает в себя удовлетворение 
материальных и духовных потребностей ребенка, соответствующих его уровню 
развития, необходимый уход и обучение, а также связанные с этим расходы. Родители 
отвечают за содержание ребенка в соответствии со своими способностями. При 
рассмотрении возможностей родителей содержать ребенка учитываются их возраст, 
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трудоспособность и возможность работать ради получения доходов, находящиеся в 
их распоряжении средства и другая основанная на законе ответственность родителей 
за содержание детей.

При оценке размера алиментных обязательств родителей учитываются и 
способности и возможности самого ребенка отвечать за свое содержание, а также 
обстоятельства, вследствие которых расходы родителей по предоставлению детям 
содержания  отсутствуют или они незначительны.  

Право детей на получение содержания от родителей прекращается при 
достижении ими 18 лет. Родители несут расходы за обучение и образование ребенка 
и после того, как ему исполнилось 18 лет, если это будет признано умеренным. При 
этом учитываются, прежде всего, склонности ребенка, длительность обучения, 
размер связанных с этим расходов и возможности ребенка после окончания 
обучения нести самому расходы, связанные с образованием.

Выплата алиментов производится ежемесячно авансом, если стороны не 
договорились об ином или если в решении суда не указано иначе. Размеры алиментов 
могут быть утверждены в разном объеме в зависимости от периода выплаты. Размер 
и порядок выплаты алиментов устанавливаются соглашением или решением суда. 
Соглашение об уплате алиментов должно быть заключено в письменном виде и 
представлено для утверждения в социальную комиссию муниципалитета.

Размер и порядок выплаты алиментов устанавливается судом на основании 
отдельного заявления либо в связи с рассмотрением заявления о расторжении брака. 
Суд должен установить срок выплаты алиментов начиная с даты предъявления 
искового заявления в суд или с иной поздней даты, определенной судом. По 
особо веским причинам суд может установить срок выплаты алиментов, который 
начинается не более, чем за один год, предшествующий моменту предъявления 
искового заявления.

Размер и порядок выплаты алиментов, установленные судом, могут быть изменены 
соглашением сторон или решением суда, если обстоятельства изменились настолько 
существенно, что изменение размера и порядка выплаты алиментов считается 
умеренным и с учетом жизненных условий ребенка и алиментнообязанного 
родителя. 

Решение суда, обязывающее лица платить алименты ребенку или повышающее 
размер выплачиваемых алиментов, может быть исполнено непосредственно, как если 
бы оно вступило в законную силу, даже в том случае, если оно будет обжаловано.

В соответствии с Законом о праве детей на пособие, ребенок вправе получать 
пособие от муниципалитета, в частности, в том случае, когда на лица была возложена 
обязанность по выплате алиментов по исполняемому соглашению сторон, решению 
или постановлению суда, но при этом фактическая обязанность выплаты алиментов 
не была установлена в силу того, что лицо, имеющее алиментные обязательства, не в 
состоянии их выполнить, или ввиду указанных выше причин был установлен более 
низкий размер алиментов по сравнению с нормативным размером алиментов. Таким 
образом, установление более высокого или более низкого размера алиментов по 
сравнению с нормативным размером алиментов имеет большое косвенное значение.
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3. к а к и е Фа к то ры С л е д у е т у ч и т ы ват ь п ри раС ч е т е 
ра з м е ра а л и м е н то в?

Министерство юстиции опубликовало в 2007 году Руководство по расчету размера 
алиментов (Публикация 2007:2). Руководство не является обязательным для 
исполнения, и по своему юридическому характеру оно является рекомендацией. 
Представляемые ниже примеры оценки размеров выплачиваемых ребенку 
алиментов, а также оценки способности родителей исполнять алиментные 
обязанности, основываются на рекомендациях опубликованного руководства.

При определении потребностей ребенка в получении алиментов и их размеров 
учитываются общие и специальные расходы. К общим расходам относятся, в 
частности, питание, одежда и обувь, а также обычные виды отдыха и увлечения. 
Согласно рекомендациям руководства размеры таких расходов в отношении детей 
в возрасте от 0 до 6 лет составляют 250 евро, в возрасте от 7 до 12 лет – 290 евро, в 
возрасте от 13 до 17 лет – 390 евро в месяц.

К специальным расходам относятся расходы, связанные с проживанием ребенка, 
и другие специальные расходы (это расходы на содержание ребенка в детском 
саду или расходы, связанные с его занятиями в свободное время по утрам или 
вечерам, расходы на обучение, или расходы, связанные с необычными увлечениями, 
страховые взносы, расходы на специальное медицинское обслуживание и другие, 
приравненные к этим расходы).

В качестве вычетов рассматриваются пособия на детей, выплачиваемые родителю, 
с которым живет ребенок, а также доходы и имущество самого ребенка. При оценке 
способности родителей исполнять алиментные обязанности учитываются их доходы 
и возможности иметь доходы, а также имеющееся у них имущество. 

В качестве вычетов учитываются общие и специальные расходы. Размер 
общих расходов на проживание составляет согласно рекомендациям для одного 
или для родителя, который один растит и воспитывает ребенка – 500 евро, а для 
члена супружеской пары – 420 евро в месяц. К специальным расходам относятся 
выплата процентов и сумм по кредитам на жилье или на учебу, другие обязанности 
родителей по воспитанию детей, а также надбавки на детей, которые включены в 
пособие по безработице и другие социальные льготы.

Право детей на общение с родителями учитывается при определении разумности 
расходов на жилье в отношении родителя, живущего отдельно от ребенка. 
Значительные транспортные расходы учитываются в качестве вычетов в отношении 
того родителя, который несет эти расходы. Если отдельно от ребенка живущий 
родитель регулярно берет его к себе для проживания в течение определенного 
времени, то связанные с этим расходы вычитаются из суммы выплачиваемого 
содержания.

4. о Со б е н н о С т и С п о р о в, в оз н и к а ю щ и х м е ж д у 
р од и т е л я м и в о т н о ш е н и и д е т е й

Рассмотрение в суде споров, касающихся детей, во многом отличается от процедуры 
рассмотрения других дел. Часто такой судебный процесс содержит несколько 
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этапов, он длится долго и является весьма сложным. Предметом судопроизводства 
в процессуально-правовом плане является сторона, находящаяся за его пределами, 
то есть ребенок. Родители, как правило, редко имеют опыт участия в судебном 
разбирательстве. Судебное разбирательство зачастую носит эмоциональный характер. 
Выносимое судом решение ориентировано на будущее и определяет направление 
жизни многих людей, и поэтому, судья обладает большой властью и серьезной 
ответственностью. При этом судья должен быть опытным, мотивированным, 
умеющим слушать, терпеливым, настойчивым. Судья должен также уметь хорошо 
управлять процессом рассмотрения дела. Дела должны рассматриваться в срочном 
порядке, так как затягивание судебного процесса крайне неприемлемо для семьи, 
находящейся в кризисе.

5. п о р я до к раСС м о т ре н и я д е л п о в о п р о С а м 
раС то рж е н и я б ра к а , п ра ва д е т е й н а за б о т у, ж и л ье , 
о б щ е н и е С р од и т е л я м и и п о л у ч е н и е Сод е рж а н и я в 
у е з д н ом С уд е к а й н у у

Ходатайство о расторжении брака по обоюдному согласию супругов, и ходатайство, 
поданное одним супругом, рассматриваются секретарем суда по поручению 
лагмана (председателя) суда. Если один из супругов проживает за пределами 
Финляндии, ходатайство рассматривается юристами, проходящими стажировку в 
суде (они именуются нотариусами в Финляндии).  Если супруги подали заявление 
о расторжении брака вместе, то с момента подачи заявления непосредственно 
начинает истекать 6-месячный срок для раздумий. Если заявление подано только 
одним из супругов, то другому супругу предоставляется возможность давать отзыв 
на заявление, и только с момента его дачи начинает истекать соответствующий срок 
для раздумий.

По истечении 6-ти месячного срока для раздумий, расторжение брака 
регистрируется на основании совместного заявления супругов. Если заявление 
подано только одним из супругов, то другому супругу предоставляется возможность 
давать отзыв на заявление, и расторжение брака регистрируется только после дачи 
отзыва. Если супруги жили раздельно в течение последних двух лет, брак может 
быть расторгнут непосредственно без учета срока для раздумий. Данное заявление 
рассматривается нотариусом.

Если одновременно с подачей одним из супругов заявления о расторжении 
брака выдвигаются требования, касающиеся ребенка, рассмотрение дела начинается 
нотариусом. Второму супругу предоставляется возможность давать отзыв на 
заявление. Если требование, касающееся ребенка не становится предметом спора, 
то нотариус рассматривает дело до конца. В остальных случаях рассмотрение дела 
переходит к рассмотрению лагманом или судьей уездного суда. Такой же порядок 
рассмотрения осуществляется и в тех случаях, когда один из супругов путем подачи 
отдельного заявления предъявил требования, касающиеся ребенка.  
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Правовое положение ребенка 
после расторжения брака 
его родителями в семейном 
законодательстве Российской 
Федерации
Максим Цеханович

Правовое положение ребенка после расторжения брака его родителями в 
Российской Федерации регулируется нормами Конституции Российской Федерации 
и принятыми в ее развитие законами и иными нормативными правовыми актами 
семейного законодательства, основным из которых является Семейный Кодекс 
Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Семейное законодательство состоит из 
Семейного кодекса Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ним 
других федеральных законов, а также законов субъектов Российской Федерации. 
Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, 
должны соответствовать Семейному кодексу Российской Федерации. 

Гражданское законодательство Российской Федерации применяется к 
имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, 
не урегулированным семейным законодательством, и применяется постольку, 
поскольку это не противоречит существу семейных отношений.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Приоритет международных 
договоров перед нормами семейного законодательства предусмотрен и в ст. 6 
Семейного кодекса Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации за несовершеннолетними детьми 
признаются и гарантируются (помимо общих гражданских, социальных, 
экономических и культурных прав человека и гражданина) право на заботу; право 
жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); знать своих родителей; на совместное 
проживание со своими родителями; на всестороннее развитие; на уважение чести и 
достоинства; на воспитание органами опеки и попечительства в случае отсутствия 
родителей; на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ) (в том числе предусмотрено 
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право несовершеннолетнего ребенка давать согласие на изменение имени или 
фамилии по достижении 10 лет (п. 4 ст. 59 СК РФ) и с 14 лет предусматривается право 
делать это самостоятельно); право на общение с каждым из родителей (ст. 55 СК РФ); 
на получение содержания родителей и других членов семьи в порядке и размерах, 
установленных законом, в т.ч. за счет алиментов, пенсий и пособий, поступающих 
в распоряжение родителей (п. 1 ст. 60 СК РФ); на защиту своих прав и законных 
интересов (ст. 56 СК РФ); право выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
заседания (ст. 57 СК РФ) (при этом следует иметь в виду, что правовое значение и 
учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, обязательны);  право на 
собственные доходы, имущество, полученные в дар или в порядке наследования (п. 
3 ст. 60 СК РФ), на обращение в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 
лет – в суд, если родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает равные права и возлагает 
равные обязанности на родителей в отношении своих детей (родительские права), 
которые включают в себя, в том числе, право и обязанность воспитания своих детей, 
возлагает на родителей ответственность за воспитание и развитие детей, обязывает 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей. Наделяет родителей преимущественным правом на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами, обязывает обеспечить получение детьми 
основного общего образования и т. д.  

Гарантированные законом права ребенка, их объем, а также обязанности 
родителей при  расторжении брака не изменяются. Одной из установленных 
законом гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка при разводе 
родителей является норма ст. 21 СК РФ, в соответствии с которой при наличии 
общих несовершеннолетних детей вопрос о расторжении брака должен решаться 
судом, даже если брак расторгается по взаимному согласию сторон.

Исключение из правила о судебном порядке расторжения брака при наличии 
общих несовершеннолетних детей установлено п. 2 ст. 19 СК РФ для случаев, когда 
один из супругов признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным 
либо осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет. Законодатель обязывает суд при рассмотрении заявления о расторжении 
брака определить место жительства ребенка и порядок участия родителей в его 
содержании, независимо от того, заявлено ли кем-либо из супругов соответствующее 
требование, т. е. даже в отсутствие явного спора об этом.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении от 27 мая 1998 года №10 (в редакции от 06.02.2007 г.), решая вопрос о 
месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей 
(независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место 
жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным 
учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не 
противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к 
каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и 
иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из 
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родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и 
развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального 
и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-
бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием 
для удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, 
характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из 
родителей.

В качестве иллюстрации упомянутой выше категории споров представляет 
интерес пример из практики Президиума Верховного Суда Республики Карелия.

В 2008 году А. (мать) обратилась в суд с иском к Т. об определении места жительства 
их дочери М. по месту проживания матери. Иск мотивирован тем, что стороны 
состояли в зарегистрированном браке в течение 5 лет, имеют совместного ребенка 
М. Кроме того, истица имеет дочь от первого брака 1992 года рождения. С 2006 года 
истица состоит в зарегистрированном браке с А.В., совместных детей не имеет. 
Ранее Решением Петрозаводского городского суда от 2005 года место жительства 
М. было определено по месту жительства отца. Истица полагала, что в момент 
обращения с иском у нее были созданы все условия, в том числе жилищные, для 
проживания дочери с ней. 

Решением суда 1 инстанции исковые требования удовлетворены. Кассационным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Карелия указанное решение отменено, вынесено новое решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований. 

Постановлением Президиума Верховного суда РК Кассационное определение 
по данному делу отменено; решение суда 1 инстанции оставлено без изменения. 
Мотивами в данном случае послужило то, что судебная коллегия при определении 
места жительства ребенка сочла приоритетом лучшие жилищные условия одного из 
родителей (отца) и не учла при этом мнение органа опеки и попечительства о большей 
эмоциональной привязанности ребенка к матери; кроме этого, не учла мнение самой 
несовершеннолетней М. о желании проживать со своей сестрой и с матерью. 

По общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 66 СК РФ родитель, с которым проживает 
ребенок, не должен препятствовать его общению с другим родителем, если тем 
самым не наносится вред физическому здоровью, детской психике. 

Общение с ребенком относится к числу личных прав одного из родителей, о 
существовании которого прямо говорит закон. Поэтому нарушение этого права, 
создание условий, затрудняющих или делающих невозможной его реализацию, есть 
правонарушение. Причем это нарушение не только прав одного из родителей, но 
и прав ребенка, в связи с чем СК РФ запрещает родителю, с которым проживает 
ребенок, препятствовать его общению с другим родителем при условии, если такое 
общение не причинит вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. В основе противодействия общению не должны лежать 
сугубо личные, продиктованные эгоистическими соображениями мотивы.

Родителям предоставляется право заключать соглашения о порядке 
осуществления права на общение, где могут быть зафиксированы любые важные 
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для сторон детали: место общения, его частота, продолжительность и т.п. В любом 
случае это соглашение должно быть свободно от положений, противоречащих 
интересам ребенка, заключено в простой письменной форме, не подлежащей 
нотариальному удостоверению. 

Если соглашение не достигнуто, спор разрешает суд (с участием органа опеки и 
попечительства, который обязан провести обследование условий жизни ребенка и 
лиц, претендующих на его воспитание, а также представить суду акт обследования 
и основанное на нем заключение по существу спора). При наличии же соглашения 
оно может послужить одним из доказательств при рассмотрении судом иска об 
устранении препятствий к общению.

Поскольку законодатель не связывает каких-либо ограничений в родительских 
правах с расторжением брака, а также с тем, с кем именно из родителей проживает 
ребенок, отдельно проживающий родитель имеет равные с другим родителем права 
на участие в воспитании ребенка. Если данные права будут нарушаться, родитель 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав (п. 2 ст. 66 СК РФ).

Иски родителей об устранении препятствий к общению и связанные с этим споры 
разрешает суд с участием органа опеки и попечительства. Названная категория дел 
согласно ст. 23, 24 ГПК РФ рассматривается районным (городским)  судом в качестве 
суда первой инстанции, поскольку требования, вытекающие из осуществления 
личных неимущественных прав (родительских прав) и затрагивающие права 
и интересы ребенка, неподсудны мировому судье (Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2003 года).  

По поводу упомянутой категории споров Верховный Суд Российской Федерации 
указывает: исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, а также 
из необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего при общении с 
этим родителем, суду с учетом обстоятельств конкретного дела следует определить 
порядок такого общения (время, место, продолжительность и т. д.), изложив его 
в резолютивной части решения. Определяя указанный порядок, суд учитывает 
возраст, состояние здоровья, привязанность ребенка к каждому из родителей и 
другие обстоятельства, способные оказать на него воздействие.

В исключительных случаях, когда общение с отдельно проживающим отцом 
(матерью) может вредить ребенку, суд (исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего 
осуществления родительских прав в ущерб физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственности) вправе отказать отцу (матери) в иске об участии в 
воспитании ребенка, изложив мотивы отказа.

Следует отметить, что право на общение ребенка с родителем и право родителя 
на общение с несовершеннолетним ребенком гарантировано законодательством и 
не ставится в зависимость от исполнения родителем обязанности по содержанию 
ребенка, т. е. уклонение от обязанности по содержанию ребенка не может служить 
основанием для ограничения в праве общения с ребенком и участия в его воспитании.

Как указано выше, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а если ребенок достиг десятилетнего 
возраста, учет его мнения по вопросам, затрагивающим его интересы, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка (ст. 12 Конвенции 
о правах ребенка, ст. 57 СК РФ). Соответственно, учет мнения ребенка, достигшего 
десяти лет, необходим при определении его места жительства.
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В соответствии со статьей 10 Конвенции о правах ребенка ребенок, родители 
которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на 
регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями. 

С этой целью государства – участники Конвенции обязуются уважать право 
ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собственную, 
и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 
действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы 
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения или прав и свобод других лиц.

Всего за 2008 год судами Республики Карелия было рассмотрено 200 дел 
связанных с воспитанием детей. 

алиментные обязательства родителей

Семейным законодательством РФ установлена обязанность родителей содержать 
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно, в том числе 
родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 
детей (соглашение об уплате алиментов)).

В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке по иску одного из 
родителей либо (при непредъявлении родителем иска в суд) по иску органа опеки и 
попечительства.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в размере: на одного ребенка 
– одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и 
иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если у него отсутствует заработок 
и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку невозможно, затруднительно или существенно 
нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме. Размер твердой денежной 
суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств 
(тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 
совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода 
за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом 
к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

В соответствии с абзацем пятым ст. 122 ГПК РФ если заявленное требование о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не связанно с установлением 
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отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц, требование подлежит рассмотрению в порядке 
приказного производства. 

На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение 
этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия 
обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания (п. п. 1 и 
3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ).

В случаях, когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче 
судебного приказа (например, если должник выплачивает алименты по решению 
суда на других лиц), вопрос о взыскании алиментов подлежит рассмотрению в 
порядке искового производства.

В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по 
требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних 
детей, вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних 
в банках.

Родители, злостно уклоняющиеся от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей по решению суда, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ, при этом уклонение от содержания детей или 
родителей заключается в категорическом отказе выполнять постановление судьи 
о взыскании алиментов или в активных действиях, свидетельствующих о таком 
уклонении.

Под злостностью понимается систематическое уклонение от уплаты алиментов,  
т. е. повторение указанных действий (бездействия) после предупреждения, 
сделанного судебным приставом-исполнителем.

Всего в 2008 году судами Республики Карелия было рассмотрено 2140 дел по 
взысканию алиментов. 

защита жилищных прав ребенка

Согласно части 1 статьи 34 СК РФ имущество, нажитое во время брака, является 
совместной собственностью обоих супругов. В период брака и после его расторжения 
совместно нажитое имущество может быть разделено между супругами по 
добровольному соглашению либо, при отсутствии согласия, в судебном порядке.

Исходя из положений пункта 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения 
не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и 
бывшими членами его семьи.

      При этом, как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 02 июля 2009 года №14 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», 
в силу положений Семейного кодекса Российской Федерации об ответственности 
родителей за воспитание и развитие своих детей, их обязанностей заботиться об их 
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здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии расторжение 
брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 
родителей не влияют на права ребенка, в том числе и на жилищные права. Поэтому 
прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего 
ребенка, проживающего в жилом помещении, находящегося в собственности 
одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым 
помещением в контексте правил части 4 статьи 31 Жилищного кодекса. 

Исходя из изложенного выше представляет интерес правоприменительная 
практика Верховного Суда Российской Федерации. Так, своим определением от 25 
августа 2009 года Верховным Судом Российской Федерации были отменены решение 
Никулинского районного суда г. Москвы от 09 июля 2008 года и кассационное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 
от 28 октября 2008 года по причине признания незаконными и необоснованными 
выводов суда о том, что несовершеннолетний ребенок не приобрел права 
пользования жилым помещением, а также не может быть признан членом семьи 
нанимателя. В своем определении Верховный Суд Российской Федерации указал, 
что в соответствии с частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации забота 
о детях, их воспитание является не только правом, но и обязанностью родителей. 
Каждый имеет право на жилище, которого не может быть лишен произвольно 
(часть 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации).

Согласно статье 65 Семейного кодекса Российской Федерации обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет, признается место жительства их законных представителей – родителей, 
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса РФ).

По смыслу указанных норм несовершеннолетние дети приобретают право на ту 
жилую площадь, которая определяется им в качестве места жительства соглашением 
родителей. Такое соглашение выступает предпосылкой вселения ребенка в 
конкретное жилое помещение. При этом закон не устанавливает какого-либо срока, 
по истечении которого то или иное лицо может быть признано вселенным.

Имея право на спорную жилую площадь, ребенок, будучи несовершеннолетним, 
в силу своего возраста, самостоятельно реализовать свое право пользования 
квартирой не мог.

При вынесении решения суд не учел, что в силу положений Семейного кодекса РФ 
об ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей, их обязанности 
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии расторжение брака родителей или их раздельное проживание не влияют 
на права ребенка (пункт 1 статьи 55, пункт 1 статьи 62 Семейного кодекса РФ), в том 
числе и на жилищные права.

Изложенные выше обстоятельства послужили основанием для направления 
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Таблица 1. Дела рассмотренные судами Республики Карелия (за 2008 год)

категории дел всего обжаловано оставлено без 

изменения

Дела по взысканию алиментов 2140 2 1

Дела, связанные с воспитанием детей 200 18 16
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Права потребителей в 
Финляндии
Туйя Турпейнен 

Цель настоящей статьи заключается в создании общей картины о законодательстве 
в области защиты прав потребителей и правовых методах защиты прав, которыми 
потребители могут в соответствии с законодательством пользоваться в Финляндии. 
В статье обсуждаются вопросы, возникающие при судопроизводстве судов общей 
юрисдикции в сфере защиты прав потребителей. Особое внимание обращается на 
решения судов общей юрисдикции, имеющие прецедентный характер. Кроме этого, 
в статье рассматриваются проблемы, связанные с определением применяемого 
законодательства и места проведения судопроизводства в трансграничных делах в 
сфере защиты прав потребителей.          

1. СФ е ра п ри м е н е н и я за ко н а о за щ и т е п ра в 
п о т ре б и т е л е й в С уд а х о б щ е й ю ри С д и к ц и и 

Совокупность законов по защите прав потребителей в Финляндии вступила в 
силу в 1978 году. Основные законодательные акты по защите прав потребителей 
были объединены в единый Закон о защите прав потребителей (Ззпп). Помимо 
данного закона действуют также другие специальные законы, касающиеся прав 
потребителей. 

При применении Закона о защите прав потребителей в компетенцию судов 
общей юрисдикции входят следующие вопросы: толкование и улаживание 
условий потребительских договоров (ст. 4); вопросы ответственности в торговле 
потребительским товаром (ст. 5); споры, связанные с продажей на дому и покупкой 
товаров по интернету (ст. 6); споры, связанные с дистанционным предоставлением 
услуг по кредитованию и инструментов кредитования (ст. 6а), спорные дела 
с потребительскими кредитами (ст. 7); споры, касающиеся представленными 
предприятиями услуг, предметом которых является работа, направленная на 
движимое имущество, строения, другие сооружения, либо работа, направленная 
на недвижимое имущество и иные объекты (ст. 8); споры, связанные с продажей 
элементов домов и с подрядами (ст. 9); споры, связанные со сделками квартир с 
временным правом собственности (ст. 10).

В судах общей юрисдикции вопросы применения закона о защите прав 
потребителей в основном касаются разрешения индивидуальных споров, за 
исключением коллективного иска, основные характеристики которого будут 
обсуждены в дальнейшем. Следует отметить, что суды общей юрисдикции 
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рассматривают и уголовные дела, возбужденные вследствие нарушения положений 
Закона о защите прав потребителей.

2 . а л ьт е рн ат и в н ы й С п о Со б ра з ре ш е н и я С п о р о в

У потребителя в индивидуальном спорном деле есть возможность вместо суда 
обратиться в Комиссию по защите прав потребителей. Комиссия по защите прав 
потребителей назначается Министерством юстиции. Она является независимым, 
беспристрастным органом, члены которого представляют поровну потребителей 
и предприятия. В отличие от решений суда, решения Комиссии являются лишь 
рекомендациями, которые не подлежат принудительному исполнению. Но обычно 
на практике предприниматели соблюдают данные рекомендации весьма хорошо 
– на 80 процентов. Рассмотрение споров Комиссией бесплатно, и стороны обычно 
сами оплачивают расходы, которые возникают в ходе разбирательства. Размер 
данных расходов, как правило, значительно меньше, чем сумма судебных издержек, 
и поэтому к Комиссии обращаются в ситуациях, когда предметом спора является 
незначительный экономический интерес. Сроки рассмотрения Комиссией спорных 
дел в последние годы варьируются от шести месяцев до четырнадцати месяцев в 
зависимости от категории дела, что в принципе не быстрее, чем в судах.  

3. о к а за н и е ю ри д ич еС ко й п ом о щ и п о т ре б и т е л ю в 
С уд а х о б щ е й ю ри С д и к ц и и 

В конкретных спорах между потребителем и предприятием интересы и права 
участников дела представляет частный адвокат или государственный юридический 
помощник. Однако, омбудсмен по защите прав потребителей1 (далее тексте 
«омбудсмен») может оказывать помощь клиенту в тех конкретных спорах, 
когда решение возможно станет прецедентом или с позиции общего интереса 
потребителей является очень важным. Например, в 2006 году омбудсмен получил 
от потребителей 75 обращений оказать помощь в разбирательстве, a помощь была 
оказана 6 потребителям по трём случаям.    

KKO:2010:25 (Решение Верховного суда)
В своём решении от 25.3.2010 Верховный суд постановил, что компания, которая 
продает пенсионные страхования, обязана вернуть клиентам уменьшающий размер 
пенсии сбор, взятый с них за внутренние административные расходы. Компания 
взимала по одному проценту с накопленной суммы по вкладу пенсионного страхования. 
Однако в маркетинге страхования это не было достаточно ясно высказано.

1 Примечание переводчика: Омбудсмен по защите прав потребителей работает главным директором 
Государственной службы по защите прав потребителей Финляндии и контролирует соблюдение 
законодательства, назначенного на охрану потребителей.
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Комиссия по вопросам страхования приняла решение, чтобы компания не 
взимала административный сбор. Компания всё же не последовала рекомендации. 
Поскольку данный сбор касался тысяч клиентов, омбудсмен обратился к суду за 
прецедентным решением. Такой административный сбор может, в зависимости от 
суммы и срока хранения сбережений и от размера вклада, уменьшить накопления 
сбережений клиента на десятки тысяч евро. Омбудсмен представлял интересы 
одного клиента сначала в уездном суде (в суд первой инстанции), а затем в надворном 
суде (в суде второй инстанции).

Уездный суд и надворный суд решили, что компания не имела право взимать 
административный сбор, так как компания дала клиенту запутанную и недостаточную 
информацию о нём. Верховный суд согласился с решением нижестоящих судов и 
постановил, что  административный сбор не должен учитываться при определении 
размера пенсионных накоплений.  

Омбудсмен сообщил, что он начнёт переговоры с данной компанией о том, как 
решение Верховного суда будет применяться к другим клиентам, приобретавшим то 
же самое пенсионное страхование. 

4. ко л л е к т и в н ы й и С к 

Закон о предъявлении коллективного иска вступил в силу 1.10.2007 в Финляндии. В 
Судебном надворном округе Восточной Финляндии дела с коллективными исками 
рассматриваются  в уездном суде Северной Саво в г. Куопио. 

Предъявление коллективного иска возможно, в частности, в том случае, 
когда предметом спора является толкование условий  договора или дефект в 
потребительском товаре. Кроме этого, в сферу применения данного закона входят 
и споры между потребителем и предприятием, связанные с предоставлением 
услуг в сфере инвестиционной деятельности, продажей страхований и вопросами 
маркетинга. Следует отметить, что потребительские споры по эмиссии акций не 
относятся к сфере применения закона о предъявлении коллективного иска. 

 В Финляндии только омбудсмен вправе предъявлять коллективный иск 
и выступать в качестве представителя группы потребителей. Такой порядок 
предъявления коллективного иска направлен на предотвращение предъявления 
коллективного иска в целях причинения ущерба другому лицу. 

Рассмотрение иска в категории коллективного иска, во-первых, предполагает, что 
некоторые истцы предъявили одинаковые претензии к тому же самому ответчику. 
Во-вторых, рассмотрение дела в категории коллективного иска должно быть 
целесообразно, и круг потребителей, предъявивший иск, должен быть достаточно 
точно определен. Участие в предъявлении коллективного иска предполагает 
регистрацию в качестве члена группы.  

Критерии предъявления коллективного иска в соответствии с законом достаточно 
требовательные. Еще на стадии обсуждения законопроекта целью закона было 
поставлено профилактическое воздействие коллективного иска. Омбудсмен ещё 
ни разу не предъявлял коллективного иска в суде, так как по его словам во всех 
случаях, когда был поднят вопрос о предъявлении коллективного иска, дело было 
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разрешено посредством менее сложных методов в пользу потребителя. В этой 
связи предприятия, к которым претензии были предъявлены, предпочли изменить 
свой образ действия без судебного разбирательства. На основании этого можно 
прийти к выводу, что профилактическое воздействие коллективного иска является 
эффективным.   

5. С п о ры м е ж д у н а р од н о го х а ра к т е ра в СФ е ре за щ и т ы 
п ра в п о т ре б и т е л е й 

5.1 компетенция судов 

Финский суд по собственной инициативе обязан рассматривать вопрос о том, 
является ли он компетентным судебным органом рассматривать дело, имеющее 
международный характер.

Во многих международных договорах имеются предписания, касающиеся 
компетенции судов при рассмотрении международных дел. В Финляндии лишь в 
2009 году были в Закон о судопроизводстве внесены положения, регламентирующие 
вопросы компетентности судов в связи с рассмотрением гражданских дел, имеющих 
международный характер.  До этого суды Финляндии применяли напрямую 
положения международных договоров. 

В вопросах по защите прав потребителей наиважнейшими документами 
являются Брюссельская и Луганская конвенции. Брюссельская конвенция вступила 
в силу в Финляндии в 1999 году, и вместе с ней практически одинаковая по 
содержанию  Луганская конвенция в 1993 году. Позднее Брюссельская конвенция 
была заменена Постановлением  Евросовета за N:o 44/2001 о компетенции судов, 
признании решений судов и их исполнении в сферах гражданского и коммерческого 
права. Данное постановление именуется «Постановлением Брюссель I». Луганская 
конвенция по-прежнему действует в отношении некоторых государств, не входящих 
в Европейский Союз, но её ратифицировавших.

На основании Постановления Брюссель I в делах касательно защиты прав 
потребителей, потребитель может предъявлять иск в отношении предприятия в 
суде  той страны-участницы, в которой предприятие было зарегистрировано либо 
в суде той страны, где проживает потребитель. Но в то же время иск, предъявлен в 
отношении потребителя, может быть рассмотрен только судом страны проживания 
потребителя. 

Также в тех ситуациях, когда  ответчик имеет место регистрации в одной из стран 
ЕС, а истец проживает в стране вне ЕС,  или в стране, ратифицировавшей Луганскую 
конвенцию, суды стран ЕС определяют международную компетенцию согласно 
Постановлению Брюссель I.    

Если место регистрации ответчика находится вне сферы применения 
упомянутого Постановления и Луганской конвенции, то условия компетентности 
судов определяются правилами национального процессуального права каждой 
страны-участницы. 
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Обновлённый в 2009 в Финляндии Закон о судопроизводстве (глава 10) исходит из 
того, что претензии, предъявленные к потребителю, рассматривается в суде страны 
его регистрации. В то же время претензии, предъявленные потребителем к субъекту 
хозяйственно-экономической деятельности, могут быть рассмотрены в уездном суде 
того судебного округа, на территории которого данный субъект зарегистрирован 
либо альтернативно в том суде, на территории которого потребитель был 
зарегистрирован.  

Суд Финляндии правомочен рассматривать международное дело в том случае, 
если местом проживания потребителя является Финляндия, или в наличии имеется 
другое существенное обстоятельство, связанное с Финляндией, за исключением 
нижеприведённых случаев:

1) решение по делу, вынесенное финляндским судом, не будет иметь 
фактического значения для сторон дела, или 

2) рассмотрение дела в суде другой страны более целесообразно с учетом 
прикосновения дела к другим государствам, доказательств по делу, затрат 
сторон на судопроизводство и иных обстоятельств.

Так, в соответствии с пунктом 1 дело по основному правилу не должно быть 
рассмотрено финским судом, если решение финского суда не подлежит исполнению 
в иностранном государстве или оно не признается том иностранным государством, 
к которому участник дела или предмет судопроизводства имеет прикосновение, и 
требования истца также не будут удовлетворены лишь тем, что решение вступил в 
законную силу только на территории Финляндии.  

Отказ в рассмотрении дела на основании пункта 2 предполагает то, что несмотря 
на достаточное правовое значение решения финского суда, рассмотрение дела с 
учетом возможности получения свидетельских показаний, проведения осмотра 
или экономии судебных издержек является явно более целесообразным судом 
иностранного государства, нежели рассмотрение дела финским судом. 

Решение о рассмотрении дела или отказе в рассмотрении дела принимается 
всегда в результате тщательного изучения обстоятельств каждого конкретного дела. 

5.2 Соотношение директив еС к финскому законодательству 

Внутри ЕС принят ряд директив, касающихся защиты потребителей. Эти директивы 
по своему содержанию являются минимальными требованиями, которые образуют 
для каждой страны общий минимальный уровень защиты прав потребителей. 
Следует отметить, что национальное законодательство стран-участниц может 
защищать права потребителей более интенсивно, чем директива того требует, но ни 
в коем случае слабее. Финляндское законодательство защищает права потребителей 
более интенсивно, чем на то указывают минимальные требования директив. С 
точки зрения защиты прав потребителей положение является выгодным, поскольку 
законодательные нормы данной сферы являются императивными.   



130

5.3 применяемое законодательство 

Поскольку уровень защиты прав потребителей варьируется также в разных странах-
участницах ЕС, то суд общей юрисдикции в оценке трансграничного вопроса 
должен всегда решить вопрос о законодательстве, подлежащем применению в 
каждом конкретном деле. 

В соответствии с общим положением об определении применяемого закона 
при отсутствии иных предписаний, в отношении договорных обязательств, 
предусмотренных Законом о защите прав потребителей (ст. 1f, гл. 12), определение 
применяемого закона осуществляется  согласно положениям Римской конвенции от 
19 июня 1980 года, регламентирующей условия определения применяемого закона к 
договорным обязательствам. 

Основной принцип Римской конвенции заключается в свободе заключения 
договора, т. е.  к договору применяется закон той страны, о котором стороны 
договорились. Однако, в потребительских договорах ссылки на свободное 
определение применяемого закона имеют лишь ограниченное действие. 
Потребитель сохраняет уровень правовой защиты, предусмотренный 
императивным законодательством страны своего проживания, если заключенный 
договор имеет определенные связи со страной проживания потребителя. Такими 
связями являются, в частности, предназначенные для потребителя в стране 
его проживания коммерческие предложения и рекламы, и действия самого 
потребителя в стране проживания для создания договорных отношений. В других 
случаях применяется закон той страны, к которой договор наиболее привязан. 

KKO:1996:144 Решение Верховного суда (Прецедент вынесен при ранее действовавшем 
законе, Римская конвенция вступила в силу в  Финляндии  1.4.1999)
Шведская компания получила от шведского банка кредит в Швеции. Гражданин, 
проживающий в Финляндии, заключил договор поручительства по данному кредиту в 
Финляндии. Вопрос состоял в том, следует ли к договору поручительства применять 
финское или шведское законодательство. Суд первой инстанции постановил, что к 
договору поручительства следует применять шведское законодательство, поскольку 
договор об основном долге был заключен в Швеции и основным должником явилась 
шведская компания. Суды высшей инстанции установили, что на момент заключения 
договора поручительства, страной проживания поручителя явилась Финляндия. 
Применение финского законодательства оправдывает и то обстоятельство, 
что гарантии поручительства даны в Финляндии и поручитель сам гражданин 
Финляндии. Применение шведского законодательства оправдывает тот факт, что 
основным долгом является шведским банком выданный шведской компании кредит, 
гарантия поручителя была дана шведскому банку  и при составлении документов 
о поручительстве соблюдались законодательство и судебная практика Швеции. 
К основному долгу применяется шведский закон и гарантии поручительства 
необходимо исполнить в шведской валюте. Однако, Верховный и Надворный суды 
пришли с учетом всех обстоятельств дела к такому выводу, что поручительство 
явно не привязано больше к государству Швеции, и следовательно, к делу должен быть 
применен закон Финляндии.          
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В законе Финляндии о защите прав потребителей в специальном разделе указано, 
что права сторон по выбору законодательства для спорного случая ограничены. 
Эти ограничения действуют в том случае, когда в отсутствии ссылок на законы 
принимаются во внимание нормативные акты государств Единого европейского 
экономического пространства ЕЭП. Целью таких норматив является препятствовать 
обходу директив по защите прав потребителей, т. е. выбору к применению в спорных 
вопросах законов стран, не входящих в ЕЭП. В ссылках на закон в договоре нельзя 
отклонять нормативы стран ЕЭП, если согласно им защита прав потребителей 
эффективнее, чем законами той страны, на которые договор ссылается. В данном 
случае к договору могут быть применены нормативы двух разных правовых порядков: 
закон той страны, на которую сделана ссылка в договоре и не принятые во внимание 
нормативы страны ЕЭП в той части, когда они приводят к лучшим результатам в 
пользу потребителя.  

 

6. за к л юч е н и е 

Финский Закон о защите прав потребителей применяется всегда, когда в качестве 
покупателя выступает потребитель, а в качестве продавца – субъект хозяйственно-
экономической деятельности, и обе стороны находятся в Финляндии. Финский 
закон о защите прав потребителей может при определенных случаях применяться 
и к спорам в области трансграничной торговли. Применение данного закона 
наиболее ясно в случаях, когда потребитель заказал и оплатил товар в Финляндии, 
продавец провёл маркетинг этого товара в Финляндии таким образом, что рекламы 
и интернет страницы по этому товару были полностью или частично на финском 
языке, у продавца в Финляндии есть счёт или им созданы услуги по обслуживанию 
клиентов, и товар поставляется непосредственно в Финляндию. В других случаях 
трансграничной торговли применимость финского закона о защите прав 
потребителей и компетенция суда должны быть рассмотрены отдельно по каждому 
случаю. 

Факторы неуверенности в делах защиты прав потребителей, к сожалению, 
приводят к тому, что потребители не знают, каковы их права, как им добиваться 
своих прав в деле, и, боясь судебных издержек, они не доводят дела до судебных 
разбирательств. Это, в свою очередь, может привести к пренебрежению прав 
потребителей со стороны субъектов экономической деятельности в широком 
масштабе. Решение подобных проблем в мировой сети интернет коммерции 
предполагает ещё более интенсивное сотрудничество между государственными 
органами, занимающимися правами потребителей и разработкой законодательства 
в этой области, а также более широкое признание прав потребителей и организацию 
международной координации в сфере разработки законодательства в области прав 
потребителей.        
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О некоторых проблемах 
защиты прав потребителей 
в практике судов Республики 
Карелия
Елена Переплеснина          

1. за ко н од ат е л ь С т в о о за щ и т е п ра в п о т ре б и т е л е й в 
р о СС и и

Защита прав потребителей – это комплекс мер, реализуемых государством 
и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих 
между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для 
личных, семейных домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности – изготовителем, 
исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав 
потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; 
ответственность за нарушение прав потребителей.

«Защита прав потребителей» – это исторически сложившееся понятие, введенное 
в России Законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1997 года № 2300-1. 
До принятия этого Закона имел место приоритет интересов изготовителя и продавца, 
которые были представлены, в основном, государственными организациями.

Принятие Закона происходило в период перестройки государства и общества. В 
те сложные для страны годы в стране возрождался институт частной собственности, 
в сфере производства и услуг стали создаваться предприятия различных форм 
собственности (кооперативы, индивидуальные предприятия, товарищества, 
акционерные общества, совместные предприятия и др.), качество работы которых 
необходимо  было контролировать не только государственными контролирующими 
органами, но и с помощью потребителей их товаров и услуг. Гражданам также 
необходимо было перестраивать свою психологию для ощущения себя равноправной 
стороной при заключении сделок купли-продажи товара и потребления услуг. 
Принятие Закона способствовало установлению разумного баланса интересов между 
непосредственно правами потребителя и интересами продавца (изготовителя, 
исполнителя).

Помимо названного Закона «О защите прав потребителей», источниками 
правового регулирования рассматриваемого вопроса в России являются: 
Гражданский кодекс РФ, «Руководящие принципы для защиты интересов 
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потребителей», принятые 09.04.1985 г. Резолюцией № 39/248 на 106-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

В систему законодательства о защите прав потребителей входят также более 20 
подзаконных актов, принятых непосредственно во исполнение Закона (например, 
это Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил продажи товаров 
по образцам», «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» и др.).

Среди основных прав потребителей, названных еще Джоном Ф.Кеннеди в 
Конгрессе США 15 марта 1961 года, названы следующие:

1) Право на информацию.
2) Право на безопасность.
3) Право на выбор.
4) Право быть услышанным.

Всемирная организация союзов потребителей дополнила этот список:
5) Правом на возмещение ущерба.
6) Правом на потребительское образование.
7) Правом на удовлетворение базовых потребностей.
8) Правом на здоровую окружающую среду.

Регулирование отношений, содержащееся в вышеназванном Законе, содержит 
общие права и обязанности изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя; 
требования к порядку предъявления претензий по качеству товаров (услуг); к 
информации о товарах (услугах), ответственности за вред, причиненный вследствие 
недостатков товаров; к срокам удовлетворения претензий потребителя и др.

2 . за щ и та п ра в п о т ре б и т е л е й в п ра к т и к е С удо в 
реС п у б л и к и к а ре л и я

В 2009 году в Верховный суд Карелии поступило 109 дел данной категории. 71 
дело получило окончательное разрешение по существу рассматриваемого спора. 
Остальные дела – по частным жалобам на определения, которыми дело не 
разрешается по существу, либо направлены на новое рассмотрение после отмены 
решения суда. Из 71 дела, рассмотренного по существу спора со вступлением 
решения в законную силу после его кассационной проверки, по 21 делу было 
отказано в иске, по 50 делам – требования заявителей (потребителей) были 
удовлетворены (или удовлетворены частично). Таким образом, почти по 2/3 дел 
требования являются обоснованными, а права потребителя – нарушенными.

Представляется, что статистика дел, рассмотренных во второй инстанции, 
отражает общую картину дел в сфере защиты прав потребителей, несмотря на то, 
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что решения по многим из них не были обжалованы. Так, согласно статистическим 
данным за 2009 год районными судами республики всего рассмотрено дел данной 
категории с вынесением решений 259, из них с удовлетворением требований – 198 
дел. Для информации: за этот же период времени мировыми судьями рассмотрено 
915 дел данной категории, с удовлетворением заявленных требований – 749 дел.

Большая часть исков (1/3 часть от всех поданных) связана с некачественным 
предоставлением услуг в жилищно-коммунальной сфере. Это – требования 
к обслуживающим и управляющим жилищным фондом организациям, 
администрациям поселений и городских округов о проведении ремонтов квартир, 
мест общего пользования в многоквартирном жилом доме – подъездов, крыш и т. д.  

На втором месте по количеству дел – претензии к качеству строительства 
жилых домов, квартир, других строений. По таким делам ответчиками выступают 
строительные организации различных форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, заключающие с потребителями договоры подряда и не 
исполняющие их надлежащим образом. При удовлетворении исков по таким делам 
суды возлагают на ответчиков обязанность по устранению допущенных недостатков.

Претензии по качеству предъявляются в сфере услуг: туристических (4 дела), 
медицинских (2 дела), риэлторских (2 дела), услуг по ремонту и изготовлению 
мебели, оконных блоков, техники, квартир. При заключении договоров купли-
продажи больше всего вопросов возникает по качеству приобретаемых автомобилей 
(10 дел, из которых в 50% случаев требования удовлетворены). Также в практике судов 
имело место удовлетворение исков, связанных с качеством других видов товаров – 
стройматериалов, кондиционера, душевой кабины, фотоаппарата, телефона.

При удовлетворении исков по делам о защите прав потребителей, суды не 
только обязывают ответчиков устранить выявленные недостатки, заменить товар 
ненадлежащего качества качественным, но также взыскивают в пользу истцов 
неустойку (пени) за несвоевременное удовлетворение законных и обоснованных 
требований потребителя.

Статья 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем 
убытков, возможность компенсации морального вреда, причиненного потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом), при условии 
наличия его вины, предусмотренных законодательством прав потребителя. По 
всем делам, где требования потребителя были удовлетворены, наличествует вина 
ответчика, в связи с чем в пользу истцов взыскивалась компенсация морального 
вреда.

Жесткой законодательной санкцией, часто влияющей на добровольное досудебное 
удовлетворение требований потребителя, является обязанность суда в случае 
удовлетворения иска налагать на ответчика штраф в размере 50% от взысканных 
сумм, включая сумму морального вреда, который направляется в местные бюджеты.

Например, по делу, рассмотренному Петрозаводским городским судом 08.10.2009 
г. по иску П. к ООО «Карелыч-Тур» о возврате уплаченной за тур суммы. Истцом в 
соответствии с договором с ответчиком было оплачено 89185 руб. за тур в Анталию 
(Турция) на четырех человек. При передаче истцу путевок представителем 
турагентства было сообщено, что тур не состоится, поскольку туроператор ООО 
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«Аватур» прекратил свою деятельность в связи с банкротством. Однако деньги истцу 
добровольно возвращены не были. Суд иск удовлетворил частично, взыскав с турагента 
ООО «Карелыч-Тур» стоимость тура – 89185 руб., неустойку 10000 руб., компенсацию 
морального вреда 2000 руб., расходы на оплату услуг представителя 3000 руб., штраф 
в доход государства 25296 руб., штраф в доход КРОО «Общественный Комитет 
защиты прав потребителей» 25296 руб., госпошлину в доход Петрозаводского 
городского округа 2611,85 руб. В остальной части исковых требований отказано (в 
частности в иске о взыскании компенсации морального вреда в размере 400000 руб. 
– по 100000 руб. в пользу каждого туриста). Решение суда кассационной инстанцией 
оставлено без изменения, кассационная жалоба ответчика – без удовлетворения. 

Приведенный пример наглядно показывает, что расходы, которые ответчик 
должен нести в соответствии с решением суда, практически в два раза превышают 
расходы, которые он понес бы в случае добровольного удовлетворения требований 
потребителя.



IV  
Этика судопроизводства
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Независимость финского судьи 
и справделивое судопроизводство 
Юхани Мяхёнен

1. о С н о в н ы е ко н С т и т у ц и о н н ы е п ри н ц и п ы 
н е за в и С и м о С т и С уд е б н о й в л аС т и  в  Ф и н л я н д и и

конвенции и законы, регламентирующие независимость судебной 
власти

Генеральная Ассамблея ООН приняла на своём заседании 13.12.1985 Резолюцию об 
основных принципах независимости судебных органов № 40/146, согласно которой 
независимость судебных органов должна быть гарантирована Конституцией 
государства или Законом о судах. Любое ненадлежащее и противоправное 
вмешательство в судебный процесс не допустимо. Решение суда не может быть 
заново рассмотрено, как только на основании законного апелляционного процесса.

Соответственно, статья 6 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, предусматривающая обеспечение правовой защиты, а 
также статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
предполагают создание суда на основании принципах законности, независимости 
и  беспристрастности. В дополнение к вышеперечисленному,  Комитет министров 
Совета Европы принял 13.10.1994 Рекомендации о независимости, эффективности и 
роли судей. 

В Правительственной форме, действующей с начала периода независимости 
Финляндии, а затем в вступившей в силу 1.3.2000 Финляндской Конституции, 
предусматриваются независимость судебных органов и судей, и связанные с ней 
обязанность органов публичной власти соблюдать закон во всех действиях, запрет на 
нарушение человеческого достоинства, уважение прав и свобод человека и гражданина, 
осуществление справедливости в обществе. Данные положения закреплены в статьях 
Конституции, предусматривающих основы государственного строя (ч. 2  ст. 1, ч. 3 ст. 2 
и ст. 3 главы 1) и осуществление правосудия (ст. ст. 98–103 главы 9).

В соответствии с ч. 2 ст. 1 главы 1, Конституция Финляндии гарантирует 
неприкосновенность человеческого достоинства, свободу и права личности, 
способствует осуществлению справедливости в обществе.

В ч. 3 ст. 2 главы 1 Конституции закреплены  два существенных составляющих 
принципа правового государства. Употребление публичной власти должно иметь 
основание в законе, представители публичной власти обязаны во всех действиях 
тщательно соблюдать закон. Полномочия лица, употребляющего публичную власть, 
должны в конечном счете быть предусмотрены законом, принятым Парламентом 
Финляндии.
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Статья 3 главы 1 Конституции предусматривает разделение функций 
государственной власти согласно традиционному принципу разделения властей 
на три ветви (О духе законов Монтескьё от 1748), которое предполагает то, что 
законодательная, исполнительная и судебная власти разделены друг от друга. При 
этом судебная власть осуществляется независимыми судами.   

В соответствии со ст. 98–101 главы 9 Конституции правосудие осуществляется 
судами общей юрисдикции и административными судами. В вышеуказанных статьях 
предусмотрены и задачи и состав вышестоящих судов, Верховного суда и Высшего 
административного суда, Государственного суда. Статья 102 предусматривает правила 
назначения судьи на должность, ст. 103 право судьи на сохранение его должности. 

принцип независимости 

Согласно принципу разделения властей, осуществляемого в государственной 
системе Финляндии, суды признаны быть независимыми в правоприменительной 
деятельности от влияния посторонних органов и лиц. Такими посторонними 
органами и лицами являются Парламент,  осуществляющий законодательную 
власть, Государственный Совет (правительство), политические партии, 
общественные и гражданские организации, представляющие интересы различных 
сфер деятельности, различные группы лоббизма,  должностные лица публичной 
власти, и, естественно, участники судебного процесса. Принцип независимости 
касается суда, как органа публичной власти, так и каждого отдельно взятого судьи. 
Из этого вытекает, что суды и судьи могут руководствоваться только действующим 
законом и другими источниками права, признанными правопорядком. Но и в этой 
связи необходимо помнить, что независимость судьи не опирается на его какие-либо 
личные привилегии, а общественной задачей принципа независимости является 
обеспечение правовой защиты при всех возможных обстоятельствах, включая 
ситуации, когда человек,  защищающий свои права, судится с органом публичной 
власти, например с государством.   

В связи с принципом независимости подчёркивается осуществление 
независимости в каждом конкретном случае, чтобы вышеупомянутые органы и 
лица, действующие вне судебной власти, не смогли бы и не стремились бы повлиять 
неподлежащими способами на проведение конкретного судопроизводства. 
Именно поэтому обязательность независимости является неотъемлемой частью 
действующей Конституции. Не следует и забывать о сильном влиянии процесса 
развития государственного суверенитета Финляндии на усиление принципа 
независимости в Конституции.   

Принцип независимости предполагает и независимость внутри органов 
системы судебной власти. Не допускается вмешательство вышестоящего суда в 
правоприменительную деятельность нижестоящих судов путем инструкций, 
распоряжений или других способов. Из этого вытекает, что прецеденты, вынесенные 
вышестоящими судами вызваны прежде всего обеспечивать обобщение судебной 
практики, но их соблюдение не является обязательным при разрешении конкретного 
судебного дела. 
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понятие суда

Понятие суда может быть определено как с помощью формальных, так и 
содержательных критерий. В соответствии с формальными критериями орган 
публичной власти признается судом только в том случае, когда он был организован в 
качестве суда в соответствии с положениями закона. На основании содержательных 
критерий суд является органом публичной власти, задача которого заключается 
в осуществлении правосудия путем разрешения конкретных гражданских и 
уголовных дел. Определение понятия суда в Конституции прежде всего основывается 
на формальных критериях, что полностью соответствует учению о разделении 
властей. Однако, в статье 21 Конституции имеются также признаки, ссылающие на 
содержательные критерии. В соответствии с данной статьей каждый имеет право 
на рассмотрение его дела надлежащим образом и без неоправданного замедления 
компетентным на основании закона судом или другим органом управления, а 
также право на рассмотрение судом или другим независимым органом правосудия 
решения, касающегося его прав и обязанностей.          

гарантии независимости 

Принцип независимости судов и связанные с ним основные положения об 
институциональных гарантиях независимости однозначно закреплены в 
Конституции (ч. 3, ст. 3, гл. 1).

Во-первых, суды должны быть образованы на основании закона. Требование 
законности касается общих и специальных судов, как например суда по трудовым 
спорам. Поскольку принцип независимости предполагает постоянство судов, 
создание чрезвычайных судов категорически запрещено. В соответствии с ч. 4, ст. 98 
гл. 9 Конституции создание чрезвычайных судов для решения какого-либо вопроса 
не допускается. 

Во-вторых, важнейшей гарантией осуществления независимости судебных 
органов следует признать специальное право судей на сохранение занимаемой 
должности. В соответствии с основным правилом, назначение судьи на временную 
должность не допускается, а судья должен быть назначен на постоянную должность 
с правом выйти в отставку при достижении им установленного возраста. Правда, в 
некоторых случаях, предусмотренных ст. 15 Закона о назначении судей, допускается 
назначение судей на кратковременную должность для исполнения обязанностей 
судьи. Право на сохранение должности является составной частью несменяемости 
судей. Согласно ст. 103 гл. 9 судья не может быть отрешен от должности иначе, как на 
основании решения суда. Он также не может быть переведен на другую должность 
без его согласия, за исключением случаев, если перевод связан с реорганизацией 
судебной системы. Судья может быть освобожден от занимаемой должности и 
случае потери трудоспособности. 

Соответственно, порядок назначения судьи на должность содействует 
осуществлению независимости судей. Судьи назначаются на должность Президентом 
республики, а не Парламентом или Государственным советом. Однако судебные 
органы играют важную роль в процессе назначения судей на должность, так как 
Квалификационная коллегия судей, созданная в соответствии Законом о назначении 
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судей на должность,  представляет кандидатуру на должность судей, которая 
переходит через Госсовет на рассмотрение Президентом. Согласно духу Конституции 
ни Госсовет, ни президент не отклоняют представление Квалификационной 
коллегии судей. 

присяжные заседатели

В основной состав уездного суда помимо судьи входят ещё и три или четыре 
присяжных заседателя, которые при вынесении решения имеют свой голос. Они при 
принятии решения путем голосования могут отстоять свою позицию, которая станет 
решающей и в том случае, если она не совпадает с позицией профессионального 
судьи (председателя судебного заседания). Подобное явление происходит достаточно 
редко, и я лично никогда не оказывался в такой ситуации. С точки зрения учения о 
независимости судов может показаться проблематичным способ отбора присяжных 
заседателей. Отбор присяжных заседателей ведется Муниципальным советом, 
созданным на политических основаниях на весь срок действия полномочий 
Муниципального совета, т. е. на четыре года. Так, на практике отбор присяжных 
заседателей ведется по партийно-политическим основаниям. Однако, несмотря 
на это, присяжные заседатели, исполняющие задачи судьи, должны действовать 
независимо и беспристрастно. На судебные заседания присяжные заседатели 
вызываются выборочно, и обычно ни судья, ни председатель суда (лагмана) не 
имеет представления о политической приверженности всех присяжных. По моему 
представлению, присяжные заседатели хорошо осознают разновидность своих ролей 
в качестве присяжного заседателя и с другой стороны – в качестве муниципального 
доверенного лица. Присяжный заседатель несет в своей деятельности одинаковую 
должностную ответственность по сравнению с ответственностью судьей, включая 
уголовную и гражданскую ответственность в форме возмещения причинения ущерба.  

В вышестоящих судах система присяжных заседателей в вышеуказанном плане 
не существует.   

2 . С п ра в е д л и в о е С удо п р о из в одС т в о 

основы справедливого судопроизводства

Право частного лица на рассмотрение дела в отношении его прав и обязанностей, 
а также право выдвинуть против лица обвинение для рассмотрения в судебных 
органах, так же как и справедливость судопроизводства в настоящее время 
прописаны к правам человека широко по всему миру. Статьи 10 и 11 Конвенции 
ООН по правам человека  от 1948 года, статья 6 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 1959 года (в Финляндии ратифицирована в 1990г.) 
и статья 15 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН 
от 1966 года (в Финляндии ратифицирована в 1976) имеют важное обязывающее 
значение для государств, принявших эти соглашения с точки зрения создания 
условия для осуществления справедливого судопроизводства.  Особо значимый 
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документ – это Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
которая имеет в Финляндии силу закона и содержит эффективную систему надзора 
за исполнением предписаний соглашения. Предписания в своей форме являются по 
многим пунктам абстрактными, но в отношении Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод они конкретизированы и конкретизируются во 
многих решениях Европейского суда по правам человека, в которых Финляндия 
также явилась участником дела. 

Предписания в Конвенции о защите прав человека и основных свобод образуют 
минимум требований к справедливому судопроизводству, но каждое государство, 
принявшее эту Конвенцию, может развивать справедливое судопроизводство 
разрабатывая более требовательные предписания. В рамках этих требований можно 
принять во внимание, например, национальные особенности в судопроизводстве. 
Статья 6 Конвенции определяет основы справедливого судопроизводства и 
гарантирует каждому право на рассмотрение дела в суде, если дело касается его 
прав и обязанностей или против него предъявленного обвинения. Такие споры и 
обвинения должны рассматриваться судом при соблюдении следующих требований:  

1) суд действует на законном основании,
2) суд должен быть независимым и беспристрастным,
3) судебный процесс должен быть честным и справедливым,
4) рассмотрение дела должно согласно основному правилу быть произведено 

публично и в устной форме,
5) судопроизводство должно осуществляться в приемлемые сроки,
6) решение суда согласно основному правилу необходимо огласить публично.

При рассмотрении уголовных дел существуют дополнительные требования, 
предусмотренные параграфами 2 и 3 статьи 6 Конвенции и Дополнительным 
протоколом № 7. Особо важным является положение о презумпции невиновности, 
содержащееся в параграфе 2 Конвенции. В соответствии с данным положением 
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, до тех пор 
пока его вина не будет установлена в установленном законом порядке. В дополнении 
к этому, в соответствии с параграфом 3 каждый обвиняемый в совершении 
преступления имеет как минимум следующие права: 

1) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке 
о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

2) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
3) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим 

защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия; 

4) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право 
на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и 
допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него; 

5) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.     
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Центральное место при осуществлении справедливого судопроизводства занимает 
реализация принципа состязательности, согласно которому участники дела 
имеют равную возможность представлять суду доказательства и объяснения в 
подтверждение своих позиций. Суть принципа состязательности заключается в 
обеспечении равноправия участников дела в судопроизводстве, что приобретает 
особое значение в случае противостояния гражданина и государства в суде.  

беспристрастность судьи 

Вопрос о беспристрастности судьи, и следовательно, беспристрастности суда, 
является важнейшим моментом справедливого судопроизводства. Под субъективной 
беспристрастностью понимается беспристрастные действия судьи в каждом 
конкретном деле при отсутствии личных аттитюдов и убеждений. При определении 
объективной  беспристрастности речь, в свою очередь, идет о том, имеется ли при 
наличии существующих внешних факторов и обстоятельств какое-либо основание 
подозревать в том, что беспристрастность судьи поставляется в опасность, хотя 
в данном деле и отсутствуют всякие признаки субъективной пристрастности. 
Иными словами, вопрос состоит в том, как дела выглядят внешне, т. е. возникает 
ли у участников дела и граждан представление о беспристрастности судьи и суда. 
Суд может быть признан на основании объективных признаков беспристрастным 
в случае исключения всех обстоятельств, поставляющих беспристрастность суда в 
опасность. При оценке объективности необходимо учитывать то, могут ли ранее 
совершённые действия судьей  или его особое отношение к делу вызвать подозрения 
в объективности и беспристрастности судьи в отношении рассматриваемого дела. 
На сегодняшний день очевидно, что решающим моментом в данном вопросе не 
являются личные домыслы сторон в наличии оснований для отвода судьи, а то, 
можно ли считать домысли объективно обоснованными. 

Условия особой пригодности судьи, касающиеся беспристрастности судьи в 
каждом конкретном деле, регламентируются в главе 13 Закона о судопроизводстве, 
вступившем в силу 1.9.2001. В данных положениях весьма подробно и в соответствии 
с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод закреплены ситуации отвода судьи. Несмотря на то, что и предыдущие 
положения об отводе судьи были достаточно подробные и эффективные, они всё же 
не полностью соответствовали требованиям Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.  

Основания для отвода судьи являются безусловными и обязательными, и суд 
должен учитывать их или по собственной инициативе или по требованию участников 
дела.  Если суд обнаруживает основания для отвода судьи уже до начала рассмотрения 
дела, до подготовки к делу или до основного рассмотрения, то по основному правилу 
судья может быть заменен без вынесения отдельного решения по данному вопросу. 
Если же участник заявляет об основаниях для отвода судьи или судей, сразу узнав о 
личностях судей,  или заявление было сделано позднее, то тогда необходимо вынести 
решение, которое в уездном суде может вынести профессиональный судья, но по 
основному правилу не тот, в отводе которого состоит вопрос.  

Все положения, предусматривающие пригодность и основания отвода судьи, 
распространяются и на других членов суда, в том числе присяжных заседателей.
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О вопросах судейской этики в 
Финляндии
Микаел Крогерус 

1. о б щ е е о н о рм а х и п ри н ц и п а х п р о Ф еСС и о н а л ьн о й 
э т и к и ра з л ич н ы х п р о Ф еСС и и

 
В среде представителей различных профессиональных кругов с течением времени 
возникала потребность оформить в виде правил моральные и этические нормы, 
подлежащие соблюдению в осуществлении данной профессии. В настоящее время 
даже отдельные коммерческие предприятия составляют для себя собственные 
этические нормы.

К старинным этическим нормам относится клятва Гиппократа, которая 
родилась в Древней Греции. Она оказалась переворотом в истории этики 
медицины. В современной Финляндии, например, у врачей, психологов, адвокатов 
и журналистов есть свои профессионально-этические правила. У адвокатов есть 
правила профессиональной этики, а в средствах массовой информации существуют 
рекомендации для журналистов, которые регулируют их профессиональное 
поведение. Союз юристов Финляндии утвердил Правила профессиональной этики 
юристов.

Профессионально-этические правила, принятые различными 
профессиональными сообществами, не относятся к сфере законодательства и 
не являются императивным правом, на них не могут быть основаны судебные 
решения. Речь идет о внутренних корпоративных документах. В некоторых случаях 
профессиональные сообщества могут иметь внутренние контрольные органы. 
Типичным примером такого органа можно считать Совет по вопросам средств 
массовой информации, который основан средствами массовой информации и 
рассматривает жалобы, направленные в отношении работы СМИ. Рассмотрение 
вопроса в Совете по вопросам средств массовой информации, естественно, не 
исключает возможности рассмотрения того же дела в суде в порядке уголовного или 
гражданского судопроизводства.

2 . п р о Ф еСС и о н а л ьн о -э т ич еС к и е п ра в и л а С уд е й

Вначале несколько слов о Правилах профессиональной этики юристов, принятых 
Союзом юристов Финляндии. Союз юристов Финляндии является организацией, 
идеологически объединяющей представителей данной профессии, и в то же время 
защищающей их интересы. Утвержденные Союзом правила включают в себя 12 
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кратких, понятных и четко сформулированных пунктов, которые имеют вполне 
универсальный характер. Они рекомендованы к применению всеми юристами. 
Эти правила применимы в основном и для соблюдения судьями, хотя они и не 
учитывают отличительных черт работы судей.

В Финляндии для судей не были составлены собственные правила 
профессиональной этики. Действующее законодательство, естественно, определяет 
четкие идеалы и регулирует рамки деятельности судей. Текст даваемой судьями 
клятвы и присяги является для судьи своего рода этической нормой. В клятве 
или соответствующей ей присяге юрист, кандидат на должность судьи, обязуется 
выполнять основные этические идеалы и моральные нормы судей. В Финляндии по-
прежнему применяется текст даваемой судьями торжественной клятвы и присяги, 
принятый еще в 1734 году во времена нахождения Финляндии в составе Швеции. 

Буквально в последнее время в Союзе судей Финляндии был поднят вопрос о 
составлении собственных правил профессиональной этики, но проект Правил пока 
не составлен. 

Во многих странах Европы имеются утвержденные правила профессиональной 
этики судей. В Италии такие правила были приняты в 1994 году. На смене 
тысячелетия такие правила были утверждены во многих странах Восточной Европы, 
часто по образцу правил, принятых в США. В Австрии Союз судей принял в 2007 
году декларацию, касающуюся этических норм деятельности судей. 

3. эт ич еС к и е п ра в и л а С уд е й в н о рв е г и и

Возможно, самым последним из подготовленных правил профессиональной этики 
судей является проект, составлен в Норвегии. Инициатором составления правил 
профессиональной этики является квалификационная комиссия судей Норвегии. 
Проект Правил профессиональной этики был подготовлен рабочей группой, 
назначенной  судебным департаментом судов. Работа над проектом правил велась 
еще в 2010 году.

Я хотел бы остановиться подробнее на содержании норвежского проекта Правил, 
поскольку он, на мой взгляд, четко отражает современные представления о том, что 
именно следует включить в подобные Правила профессиональной этики судей. 
Проект состоит из девяти глав и включает в общей численности 35 статьей.  В 
соответствии со ст. 1 Правил, задача Правил заключается в воздействии на поведение 
судей с целью повышения уровня доверия граждан к судам и принятым судами 
решениям.

Во второй главе Правил рассматривается характеристика общих требований, 
предъявляемых к судьям. В данной главе обсуждаются, в частности, вопросы, 
касающиеся независимости и беспристрастности судей, необходимости отсутствия 
постороннего влияния на поведение судей, запрета на выражение предварительных 
позиций по рассматриваемому судебному делу, требования равного отношения 
ко всем лицам, участвующим в судопроизводстве, эффективности, высокой 
квалификации судей, вежливого поведения, сохранения профессиональной тайны, 
запрета на получение подарков и других льгот.
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В третьей главе Правил рассматриваются в основном вопросы профессионального 
поведения судьи во время судебного разбирательства: обязанность судьи сообщить о 
том, если он подлежит отводу; общие правила поведения в суде; процедура ведения 
разбирательства в случае, когда участник дела не пользуется услугами юридического 
помощника; вопросы оформления текста судебного акта, вынесенного судом; 
ведение переговоров по заключению мирового соглашения; процесс медиации в 
ходе судебного разбирательства.

В четвертой главе Правил осуждаются вопросы взаимоотношения судей с 
адвокатами и государственными обвинителями. В пятой главе Правил освещаются 
вопросы взаимоотношения судей с представителями СМИ. Шестая глава Правил 
касается аспектов свободы слова судьи.

Седьмая глава посвящена рассмотрению вопросов поведения судьи на рабочем 
месте: взаимоотношения с коллегами, выполнение обязанностей по трудовому 
законодательству, ответственность начальствующего судьи.

Восьмая глава касается поведения судьи во внеслужебной деятельности, 
использования конфиденциальной информации, использования звания должности 
судьи, участия в судебных спорах, политической деятельности, другой оплачиваемой 
деятельности, членства в гражданских организациях и обществах.

В девятой главе Правил рассматриваются обязанности судей, вышедших в 
отставку.

4. н о рм ы С уд е й С ко й э т и к и в Со в е т е е в р о п ы и 
е в р о п е й С ком Со юз е 

Финляндия и Россия являются членами Совета Европы (Council of Europe), 
основными задачами которого является защита прав человека и развитие принципов 
демократии и основ правового государства. В рамках Совета Европы действует 
Консультативный совет европейских судей КСЕС («The Consultative Council of 
European Judges – CCJE»). Данный совет рассматривал в разных контекстах вопросы, 
касающиеся статуса судов и правил профессиональной этики судей.

В своих достаточно обширных заключениях Консультативный совет рассматривал 
многие вопросы, затрагивающие деятельность судов. В Заключении № 1, 
опубликованном в 2001 году, рассматриваются независимость судов и несменяемость 
судей.  В Заключении № 3, опубликованном в 2002 году, подробно рассматриваются 
вопросы судейской этики. Данные Заключения содержат ссылки и на другие 
документы, посвященные этим вопросам, например, на Бангалорские принципы 
поведения судей («The Bangalore principles of judicial conduct»). Оба из упомянутых 
Заключений КСЕС можно легко найти в интернете и на русском языке. (Например, 
набрать в Googlе ключевое слово «CCJE», а затем ссылка на «opinions»).

Европейский суд по правам человека имеет свои собственные, достаточно краткие 
нормы профессиональной этики на двух страницах. Нормы судейской этики состоят из 
десяти статьей, содержание которых во многом совпадает с содержанием норвежского 
проекта. Эти нормы («Resolution on Judicial Ethics» / Резолюция о судебной этике) 
были приняты 23.6.2008 на пленарном заседании Суда по правам человека.



148

Суды Европейского Союза имеют свои профессионально-этические правила, 
которые вступили в силу 1.10.2007. Правила представляют собой краткий перечень, 
ограничивающийся некоторыми основными правилами и нормами, вытекающими 
из особого статуса ЕС.

5. о Со б е н н о С т и С уд е й С ко й э т и к и в ш в е ц и и и 
Ф и н л я н д и и 

До 1809 года Финляндия была частью Швеции. Со времен королевства в Финляндии 
сохранился документ, излагающий правила судейской этики и представляющий 
собой рекомендации для судей, составленные Олаусом Петри. Полное название 
документа звучит так: Некоторые общие правила, которые судья должен тщательно 
соблюдать. Эти правила были составлены приблизительно в 1540 году. Интересный 
вопрос состоит в том, существует ли в мире более старые правила судейской этики?

Олаус Петри был многосторонней личностью. Он учился в Виттенберге, а в 
Швеции стал реформатором церкви. В результате реформы римско-католическая 
церковь уступила лютеранской церкви в Швеции. Олаус Петри перевел Библию 
на шведский язык. Он был историком и юристом, составившим среди прочего 
комментарий к одному городскому закону.

Самым известным трудом Олауса Петри в сфере права стал все же составленные 
им правила профессиональной деятельности судей. Говорится, что причиной 
написания  правил явились недостатки, которые Олаус Петри обнаружил в 
шведском правосудии. В качестве источников правил Олаус Петри использовал 
нормы римского права (например, правило № 42: «Никто не может предоставить 
другому более широких прав, чем имеется у него самого»; правило № 20: «В случае 
отсутствия официального закона общепринятый обычай страны должен выступать 
в качестве закона и судья должен опираться на него», правило № 18: «Тот поступает 
против закона, кто поступает против его существа, даже если внешне может 
показаться, что он придерживается буквы закона»). Правила, изложенные в Библии, 
закреплены в предисловии к правилам. Помимо этого, используется канонический 
закон и  рекомендации, заимствованные из трудов Мартти Лютера. Германское 
законодательство того времени также оказало влияние на оформление данных 
этических норм. Соответственно, источником составления правил послужило 
шведское право (правило № 16,5: «Несправедливо полученное не является 
полученным»), использованы были и старинные шведские пословицы (правило № 
16,12: «Не все то правда, что похоже на правду»).

Далее еще несколько примеров правил для судей: 
 - Правило № 9: «Что не является справедливым и умеренным, не может 

быть законом; закон принимается только в силу своей умеренности и 
справедливости»; 

 - Правило № 10: «Каждый закон должен применяться с умом, а так как наивысшее 
право сопряжено с наивысшей несправедливостью, то в правосудии должна 
присутствовать милость»; 

 - Правило № 11: «Закон не одобряет всего того, за чем не следует наказание, так 
как свод законов не может перечислить все преступления». 
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В своих судейских правилах Олаус Петри намного опередил свое время, в частности, 
в сфере уголовного права. Он приводил мысль о том, что наказание должно 
послужить исправлению преступника. Эта теория наказания намного позже стала 
предметом всеобщего обсуждения.

Данные правила никогда и нигде не были официально утверждены. Несмотря на 
это, они оказали значительное влияние на развитие правового мышления в Швеции 
и Финляндии. Часть данных правил перешла со временем в той или иной форме в 
различные законы. Написанные Олаусом Петри судейские правила были впервые 
напечатаны в 1616 году. Большое значение правил свидетельствует то обстоятельство, 
что начиная с 1635 года, они публикуются в качестве введения ежегодно выходящего 
свода законов и в Швеции, и в Финляндии.

6. за к л юч и т е л ьн ы е п о л ож е н и я

Как было отмечено, правила судейской этики утверждены во многих странах, 
но существует достаточно много стран, в которых соответствующие правила 
отсутствуют. Подобные правила безусловно полезные во многих отношениях, хотя 
они и не лишены проблем. 

Во-первых, возникает вопрос, кто может выступать инициатором составления 
таких этических правил, и кто имеет право их утвердить. Поскольку речь не идет о 
законодательных актах или об официальных актах органов государственной власти, 
кажется естественным, что правила судейской этики утверждаются самим судейским 
корпусом. Речь может идти, прежде всего, о руководящих органах объединений судей 
страны. На наш взгляд, такая процедура способствовала бы лучшему восприятию 
данных норм среди судейского корпуса и укрепляла бы готовность судей к их 
тщательному соблюдению. Такая процедура, со своей стороны, содействовала бы 
более широкому обсуждению вопросов этики в судейском корпусе.

Во-вторых, вопрос состоит в том, какими являются последствия несоблюдения 
судьей установленных правил судейской этики. Контроль над деятельностью судей 
и их дисциплинарная ответственность в случае совершения ими ошибок при 
выполнении своих должностных обязанностей и нарушения ими правил поведения 
вне службы, организованы в разных странах по-разному. Из этого автоматически 
вытекает, что и последствия нарушения этических норм могут быть весьма 
различными. Конечно же, и сами нарушения могут быть различными по степени 
серьезности. По нашему мнению, нарушение правил судейской этики не может 
иметь собственно правовых последствий без указания на то в законе. Основной 
вопрос состоит в том, что судья берет на себя нравственную ответственность и 
обязуется соблюдать правила.   

Вопросы вызваны и тем, какие именно аспекты судейской деятельности должны 
быть отрегулированы такими правилами. Часть положений судейской этики 
закреплены непосредственно в законе: независимость и беспристрастность судей, 
принятие решение в течение разумного времени и др. Стремление к созданию все 
более совершенных норм приводит к тому, что возникают трудности с проведением 
границ. Разумеется, что все вопросы этики никогда не возможно изложить в виде 
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норм. Как следует относиться к тем вопросам, по которым нет правил? Йохан 
Олаус Петри утверждал, что все преступления  невозможно перечислить в законе. 
Другими словами, то, что в правилах непосредственно не запрещено, не может быть 
автоматически разрешено.

Свидетельством того, что составление норм судейской этики не лишено проблем, 
является и то обстоятельство, что в Норвегии инициатива составления такого рода 
правил появилась уже в 2004 году, но процесс продолжается еще и в 2010 году.

В связи с проведением совещания президентов надворных судов Северных стран 
осенью 2009 года шесть президентов надворного суда Финляндии выступили с 
инициативой в адрес Союза судей Финляндии о составлении в Финляндии правил 
судейской этики. Мы ждем с интересом, как будет продвигаться обсуждение 
представленной инициативы. 
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Нравственные требования, 
предъявляемые к судьям 
Российской Федерации
Любовь Касым 

В силу конституционно-правового статуса судей, связанного с осуществлением ими 
публично-правовых функций судебной власти, к ним предъявляется повышенные 
требования, в том числе с точки зрения соблюдения морально-этических норм при 
отправлении правосудия и в повседневной жизни, во внеслужебных отношениях.

Правосудие не может существовать без честного и независимого судейского 
корпуса. Для обеспечения его честности и независимости судья обязан принимать 
участие в формировании, поддержании высоких норм судейской этики и лично 
соблюдать эти нормы. Он не вправе совершать действия, умаляющие авторитет 
судебной власти либо способные вызвать сомнение в его справедливости, 
объективности и беспристрастности.

Эти ограничения принимаются судьей добровольно: с того момента как 
судья вступил в должность и приобрел статус судьи. Правила поведения судьи в 
профессиональной и во внеслужебной деятельности, обязательны для каждого 
судьи Российской Федерации, независимо от занимаемой должности, а также для 
судей, находящихся в отставке, но сохраняющих звание судьи и принадлежность к 
судейскому сообществу.

Впервые общие требования к поведению судьи Российской Федерации в 
профессиональной и внеслужебной деятельности были сформулированы в 1993 году 
в Законе «О статусе судей в Российской Федерации». В данном Законе и в Кодексе 
чести судьи Российской Федерации, принятом в том же году, указано, что в своей 
деятельности по отправлению правосудия и во внеслужебной деятельности судья 
обязан руководствоваться наряду с Конституцией и другими законодательными 
актами, действующими территории Российской Федерации, общепринятыми 
нормами нравственности и правилами поведения, способствовавшими утверждению 
в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда.

Первый Кодекс этического поведения судьи содержал всего четыре статьи, в 
которых в общих чертах были определены требования, предъявляемые к судье при 
осуществлении профессиональной деятельности, вне служебного времени, а также 
ответственность за нарушение этих требований вплоть до досрочного прекращения 
полномочий судьи.

Конкретизация морально-нравственных и этических норм поведения в служебной 
и внеслужебной деятельности судьи появилась в Кодексе судейской этики, принятом 
VI Всероссийским съездом судей 02 декабря 2004 года и являющимся до настоящего 
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времени одним из важнейших документов судейского сообщества, определяющим 
правила поведения судей, которым старается следовать и судейский корпус 
Республики Карелия. Принятие этого документа, именуемого уже не Кодексом 
чести, а Кодексом судейской этики, ознаменовало собой очередной этап развития и 
укрепления судебной власти России и было обусловлено необходимостью создания 
условия для повышения эффективности и качества правосудия, формирования 
независимого, честного, нравственно безупречного судейского корпуса.

В новом Кодексе, основанном на морально – нравственных критериях, нормах 
законодательства   Российской   Федерации   о   статусе   судей   и   международных 
рекомендациях в сфере правосудия, содержится 12 положений, которые 
формулируют, по сути, ряд общих деклараций, что такое хорошо, и что такое 
плохо, какими принципами и правилами должен руководствоваться судья, 
каким нравственным критериям должен соответствовать человек, назначенный 
на должность судьи и давший присягу честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и его совесть.

Изложенные в Кодексе требования, предъявляемые к званию судьи, гласят, что 
судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить своей 
честью, избегать всего, что могло бы причинить ущерб репутации судьи и поставить 
под сомнение его объективность и независимость при осуществлении правосудия. 
Несмотря на то, что поведение судьи в ходе рассмотрения уголовных, гражданских, 
административных или арбитражных дел регламентировано соответствующими 
процессуальными Кодексами (Уголовно-процессуальным, Гражданско-
процессуальным, Арбитражно-процессуальным, Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации), в Кодексе судейской этики правилам 
поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности посвящена 
отдельная глава.

Предусмотрено, что судья при исполнении своих обязанностей 
по осуществлению правосудия должен добросовестно исполнять свои 
профессиональные обязанности, принимая все необходимые меры для 
своевременного рассмотрения дел и исходя из того, что защита прав и свобод 
человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов 
судебной власти. Судья обязан быть беспристрастным, не допускать влияния на свою 
профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было. При исполнении 
своих обязанностей судья не должен проявлять предубеждения расового, полового, 
религиозного или национального характера. Общественное мнение, возможная 
критика деятельности судьи не должны влиять на законность и обоснованность его 
решений. Судья должен быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в 
отношении участников судебного разбирательства, а также требовать аналогичного 
поведения от всех лиц, участвующих в судопроизводстве.

Гласность, открытость судебной системы, принимаемых судьями решений, 
способствует защите прав и интересов граждан, имеет существенное значение 
для воспитания правовой культуры населения. Не случайно в ныне действующем 
Кодексе судейской этики и проекте нового Кодекса содержатся положения, 
регламентирующие взаимоотношение судей со средствами массовой информации, 
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на судей возложена обязанность способствовать объективному освещению 
деятельности судов и судей представителями средств массовой информации, так 
как это не только соответствует интересам судейского сообщества, но и является 
важной социальной функцией, обязанностью средств массовой информации, 
формирующих общественное мнение.

Однако судья не вправе разглашать или использовать в личных целях служебную 
информацию, ставшую ему известной в связи с осуществлением полномочий судьи, 
делать публичные заявления, комментировать судебные решения, выступать в прессе 
по существу дел, находящихся в производстве суда, до вступления в законную силу 
принятых по ним постановлений. Не вправе публично, вне рамок профессиональной 
деятельности, подвергать сомнению постановления судов, вступившие в законную 
силу, и критиковать профессиональные действия своих коллег.

При этом судья может подвергнуть критике судебные решения и поведение своих 
коллег внутри судейского сообщества, что реализуется на ежегодных конференциях 
судей республики Карелия, регулярно проводимых совещаниях и семинарах судей 
различных уровней.

Большое внимание в Кодексе судейской этики и в законе «О статусе судей в 
Российской Федерации (в редакции от 25 декабря 2008 года) уделено правилам 
поведения судьи во внесудебной деятельности. Эти нормативные акты предписывают 
судье не только при исполнении своих полномочий, но и во внеслужебной 
деятельности избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, 
вызвать сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности судьи.

В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве 
по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников 
процесса о сложившейся ситуации. При этом под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность судьи влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей по осуществлению 
правосудия и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества, органа публичной власти, способное привести к 
причинению вреда их правам и законным интересам.

Под личной заинтересованностью судьи понимается возможность получения 
судьей при исполнении обязанностей по осуществлению правосудия доходов в виде 
материальной выгоды либо иного неправомерного преимущества непосредственно 
для судьи, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья связан 
финансовыми или иными обязательствами.

Судья не вправе:
1) замещать иные государственные должности, должности государственной 

гражданской службы, муниципальные должности, должности прокурора, 
следователя, дознавателя; быть третейским судьей, арбитром, заниматься 
адвокатской, нотариальной и другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие 
которой не должно препятствовать исполнению обязанностей судьи.

Однако, судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности 
судьи не менее 20 лет либо достигший пенсионного возраста, вправе работать в 
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органах государственной власти, местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных общественных объединениях, 
в качестве помощника депутата. В этом случае членство его в судейском сообществе 
приостанавливается и на него не распространяются установленные законом 
гарантии неприкосновенности.

Судья также не вправе:
2) принадлежать к политическим партиям и движениям, поддерживать 

их материально или иным способом, а также публично выражать свои 
политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях, имеющих 
политический характер;

3) получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные 
законом вознаграждения от физических и юридических лиц и должен 
в установленном законом порядке раскрывать информацию о своем 
финансовом положении, о принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, сведения о доходах супруга(супруги) и несовершеннолетних 
детей;

4) получать без разрешения соответствующей квалификационной коллегии 
судей почетные и специальные (за исключением научных и спортивных) 
звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств, 
политических партий, общественных объединений и иных организаций;

5)  прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора.

Судья должен воздерживаться от финансовых и деловых связей, которые могут 
поставить под сомнение его беспристрастность или повлиять на исполнение им 
профессиональных обязанностей.

Необходимость соблюдения этических норм и правил вытекает из статуса судьи, 
самого факта наделения конкретного лица судейскими полномочиями, возложения на 
судей обязанностей принимать окончательное решение по вопросам свободы и личной 
неприкосновенности, прав, обязанностей и собственности граждан. За нарушение 
норм Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
положений Кодекса судейской этики на судью может быть наложено дисциплинарное 
взыскание, которое обсуждается более подробно в статье Кибизова С.М.

Вместе с тем Кодекс устанавливает лишь общие рамки поведения. В тех случаях, 
когда какие-либо вопросы судейской этики не урегулированы законодательством 
Российской Федерации Кодексом судейской этики, судья обязан руководствоваться 
общими принципами нравственно-этического поведения в обществе, а также 
международными рекомендациями в сфере правосудия. Если судья испытывает 
затруднения в определении того, будет ли поведение соответствовать требованиям 
профессиональной этики или будет ли его поведение во внесудебной деятельности 
совместимо со статусом судьи, если судья не уверен в том, как поступать в сложной 
этической ситуации, чтобы сохранить независимость и беспристрастность, он 
вправе обратиться с соответствующим запросом в Совет судей за разъяснением, в 
котором ему не может быть отказано.
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Дисциплинарная 
ответственность судей 
Российской Федерации 
Обзор работы квалификационной коллегии судей 
республики карелия по рассмотрению жалоб на 
судей, поступивших в 2009–2010 годах

Сергей Кибизов

В соответствии с п.1 ст. 12.1 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», за 
нарушение его норм, а также положений Кодекса судебной этики на судью может 
быть наложено дисциплинарное взыскание.

Согласно статье 3 этого закона судья обязан неукоснительно соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы. Судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской 
Федерации, мировой судья обязаны также соблюдать конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации и законы субъекта Российской Федерации. Судья при 
исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен 
избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи 
или вызвать сомнения в его объективности, справедливости и беспристрастности.

Согласно Кодексу судейской этики, утвержденному VI Всероссийским съездом 
судей 2 декабря 2004 года, в своей профессиональной деятельности и вне службы 
судья обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, руководствоваться 
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и другими 
нормативно-правовыми актами, правилами поведения, установленными настоящим 
Кодексом, общепринятыми нормами морали, способствовать утверждению в 
обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости 
суда. Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить 
своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, 
причинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его объективность и 
независимость при осуществлении правосудия.

За время работы квалификационной коллегии судей Республики Карелия нового 
состава (с марта 2009 года по июнь 2010 года) в квалификационную коллегию судей 
поступило 105 жалоб па судей федеральных судов и мировых судей. Большинство этих 
жалоб касались конкретных судебных постановлений по уголовным, гражданским и 
административным делам, поэтому такие жалобы были возвращены заявителям, как 
не подведомственные квалификационной коллегии. Из них 39 жалоб возвращены 
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заявителям, так как были неподведомственны квалификационной коллегии. По 
43 жалобам председателями районных судов по поручению квалификационной 
коллегии проводились проверки. 23 жалобы были рассмотрены непосредственно 
председателем квалификационной коллегией без проверки

В 57 случаях жалобы признавались необоснованными, так как никаких 
отступлений от требований закона или кодекса судейской этики не имелось. В 
девять случаях при проверках были установлены отдельные нарушения закона, 
допускаемые судьями при рассмотрении дел. В основном, эти нарушения не 
были значительными, поэтому оснований для возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении судьи не усматривалось.

Так, осужденный М. в жалобе сообщил, что в постановлении о назначении суда 
апелляционной инстанции по его уголовному делу вместо 25 мая 2009 года указано 
05 июня 2009 года. При проверке установлено, что такой факт имел место по причине 
технической ошибки. Судья, подписывая постановление, не заметила ошибку 
и не исправила ее. При поступлении в следственный изолятор, где содержался 
осужденный, дата поступления документа в СИЗО указана более ранняя, чем дата 
вынесения постановления. Такое несоответствие и послужило основанием для 
написания жалобы.

Нередко жалобы связаны с рассмотрением конкретного гражданского или 
уголовного дела, однако в связи с тем, что в них не обжалуются решения по существу 
спора, такие жалобы признавались подведомственными квалификационной 
коллегии и по ним проводилась проверка.

Так, в заявлении ООО «Карельская Судоходная Компания» на судью 
Арбитражного суда РК указывалось, что судья вынес постановление о 
приостановлении производства по делу, хотя законных оснований для этого не было. 
Заявление было направлено для проверки председателю Арбитражного суда РК. 
При проверке судья признал неправомерность принятия повторного определения 
о приостановлении производства по делу, указав, что полагал необходимым 
дождаться постановления кассационной инстанции по другому делу.

В ответе и.о. председателя Арбитражного суда РК указывалось, что жалоба ООО 
будет предметом рассмотрения на президиуме арбитражного суда после выхода 
судьи из очередного отпуска. Отмечено, что судья обладает хорошей теоретической 
подготовкой, большим опытом практической работы, работает с большой 
нагрузкой, рапсе волокиты при рассмотрении дел не допускал, к дисциплинарной 
ответственности не привлекался, поэтому оснований для постановки вопроса о его 
привлечении к дисциплинарной ответственности не имеется.

Заявитель Г. указал, что судьей Олонецкого районного суда ему несвоевременно 
направлена копня решения суда. При проверке данный факт подтвердился. 
Резолютивная часть решения вынесена 02.10.2009 года, а копия решения направлена 
Г. 27.10.2009 года, то есть с нарушением пятидневного срока, предусмотренного 
статьей 199 ГПК РФ. Дисциплинарное производство не возбуждалось, учтено, что 
судья факт нарушения признал и заверил о недопустимости совершения впредь 
подобных нарушений. Ранее жалоб на судью не поступали.

Аналогичная жалоба поступила от заявителя К. В жалобе указывалось на 
несвоевременное направление копии решения Петрозаводского городского суда. 
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Резолютивная часть объявлена 08 октября 2009 года, а решение в окончательной 
форме составлено 29 октября 2009 года. При проверке дат пли факт подтвердился. 
Дисциплинарное производство не возбуждалось, так как по мнению председателя 
суда нарушение вызвано значительной нагрузкой (за 9 месяцев 2009 года судьей 
рассмотрено 359 гражданских дел).

Заявитель С. обратился в квалификационную коллегию с жалобой па мирового 
судью одного из судебных участков Петрозаводска. В жалобе указывалось на 
необоснованное затягивание рассмотрения административного материала по 
дорожно-транспортному происшествию, в котором он был потерпевшим. Из 
жалобы следовало, что происшествие произошло 03.06.2009, материал поступил к 
мировому судье 22.07.2009. Вторая сторона по делу заявила ходатайство об отложении 
дела в связи с необходимостью пользоваться помощью защитника. Ходатайство 
удовлетворено, рассмотрение дела отложено на 29.07.2009. При рассмотрении дела 
возникла необходимость в просмотре записи с камеры видеонаблюдения. Мировой 
судья пояснила, что открыть файл с ее компьютера не удалось, поэтому рассмотрение 
перенесено на 05.08.2009, то есть за пределами срока давности привлечения к 
административной ответственности. 05.08.2009 производство по делу прекращено в 
связи с истечением сроков давности. Тем самым, по мнению заявителя, нарушитель 
избежал ответственности за допущенное правонарушение.

При проверке факт необоснованного переноса рассмотрения дела на срок, 
превышающий срок давности, подтвержден. Дисциплинарное производство 
не возбуждалось, так как перенесение рассмотрения дела вызвано повышенной 
служебной нагрузкой (судья исполняла обязанности мирового судьи еще на одном 
участке), ранее подобных нарушений не допускала. Кроме того, учтено, что материал 
долго находился в органах ГИБДД и поступил мировому судье всего за 12 дней до 
истечения срока давности.

Иногда после проведения проверки по жалобе председатель суда находит 
необходимым обратиться в квалификационную коллегию судей с представлением о 
привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Заявитель С-а обратилась в квалификационную коллегию судей Республики 
Карелия с жалобой на судью Петрозаводского городского суда С. В жалобе 
указывалось, что в протоколе судебного заседания, по которому С-а участвовала 
в качестве истца, а также в решении по делу указано, что в деле участвовал 
ответчик (Пенсионный фонд), хотя дело было рассмотрено без участия ответчика. 
Жалоба направлена для проверки председателю Петрозаводского городского 
суда РК. Признана обоснованной. Председателем Петрозаводского городского 
суда в ККС направлено представление о привлечении судьи С. к дисциплинарной 
ответственности.

На заседании квалификационной коллегии судей судья С. данный факт 
признала, пояснив, что произошла техническая ошибка. Исков, аналогичных тем, 
с которым обратилась С-а к Пенсионному фонду, поступает в Петрозаводский 
городской суд, много, по всем участвовал представитель ответчика, но именно 
по этому делу представитель не участвовал по уважительным причинам. Судья 
пояснила, что она автоматически указала, что в деле участвовал представитель 
ответчика. Квалификационная коллегия судей приняла объяснение судьи С. ко 
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вниманию, учла, что судья ранее никаких нарушений не допускала, неоднократно 
поощрялась за свою работу, в связи с чем сочла возможным не привлекать 
судью к дисциплинарной ответственности, а ограничиться обсуждением па 
квалификационной коллегии.

Имеются также отдельные жалобы на нарушения, связанные с обеспечением 
гласности судебного заседания, в частности, жалобы на запрет осуществлять 
аудиозапись судебного заседания в открытом судебном заседании. И в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ, и в Гражданско-процессуальном кодексе РФ имеются 
нормы, предусматривающие права сторон беспрепятственно осуществлять 
аудиозапись судебного заседания. Также беспрепятственно могут осуществлять 
аудиозапись все остальные присутствующие в зале судебного заседания лица, в том 
числе корреспонденты средств массовой информации.

Кодекс судейской этики прямо предусматривает, что судья не может 
препятствовать стремлению представителей средств массовой информации 
освещать деятельность суда и, если это не будет создавать помех проведению 
судебного процесса или использоваться для оказания воздействия на суд, должен 
оказывать им необходимое содействие.

Заявитель Щ. обратилась в квалификационную коллегию с жалобой на судью 
Прионежского районного суда, в частности, на то, что судья запретил представителю 
заявителя в суде апелляционной инстанции осуществлять аудиозапись, попросил 
выключить диктофон и убрать его. При проверке данный факт подтвердился. 
Однако, учитывая безупречный десятилетний стаж работы судьи, положительную 
характеристику, председателем Прионежского районного суда не усмотрено 
оснований для возбуждения вопроса о его дисциплинарной ответственности.

В квалификационную коллегию судей РК поступило представление И.О. 
председателя Верховного Суда РК о привлечении к дисциплинарной ответственности 
судьи Петрозаводского городского суда С, ранее уже обсуждавшейся на заседании 
ККС. Из представления следует, что судья, рассматривая гражданское дело, 
запретила представителю средств массовой информации осуществлять запись 
па диктофон. Более того, тто требованию судьи работник аппарата суда изъял из 
диктофона корреспондента карту памяти, скопировал ее на служебный компьютер, 
а записи, имеющиеся на карте памяти, удалил, после чего карта памяти была 
возвращена. Такие действия судьи вынудили представителя средства массовой 
информации обратиться с жалобой к Председателю Верховного Суда РК, что и 
послужило основанием для обращения в квалификационную коллегию судей.

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства, наряду с 
обращениями граждан, являются и результаты проверок, проводимых судьями 
Верховного Суда РК в нижестоящих судах.

Так, при проверке работы Сортавальского городского суда было выявлено, 
что один из судей допускает неоправданное затягивание сроков рассмотрения 
уголовных дел. По одному делу его рассмотрение было так затянуто, что истекли 
сроки давности привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем уголовное 
дело было прекращено, а подсудимый, обвинявшийся в даче заведомо ложных 
показаний, освобожден от уголовной ответственности.
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Председатель Верховного Суда РК обратился в квалификационную коллегию 
судей с представлением о привлечении судьи Сортавальского городского суда М. 
к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий. 
При первом рассмотрении представление было удовлетворено и полномочия 
судьи были прекращены. Судья обжаловал решение квалификационной комиссии 
в Верховный Суд Российской Федерации. Решение Верховным Судом РФ было 
отменено, так как голосование о досрочном прекращении полномочий судьи 
было принято путем открытого голосования, что принятым ранее постановлением 
Конституционного Суда РФ признано неконституционным.

При повторном рассмотрении представления при тайном голосовании 
за наложение дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения 
полномочий судьи М. проголосовало менее 2/3 членов квалификационной коллегии 
судей, принимавших участие в заседании, в связи с чем решение считалось не 
принятым. В связи с этим на судью наложено дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения. Судья М. обжаловал и это решение в судебном порядке, вплоть 
до Верховного Суда РФ, но решение квалификационной коллегии оставлено без 
изменений.

За аналогичные нарушения привлечена к дисциплинарной ответственности 
мировой судья судебного участка Прионежского района Е., которой допускались 
неоднократные нарушения норм процессуального права, в основном, при 
рассмотрении гражданских дел. Допускались нарушения сроков рассмотрения 
гражданских дел. Из 1400 дел с нарушенным сроком рассмотрено 206, что составляет 
14.7%. Нарушались также сроки, установленные ст. 214 и 236 ГПК РФ, копии судебных 
решений направлялись сторонам иногда через полмесяца, случалось, что и через 
два-три месяца. Вследствие допущенных судьей нарушений закона 7 гражданских 
дел были сняты с апелляционного рассмотрения и возращены мировому судьи, в 
результате чего необоснованно затянулись сроки их рассмотрения.

Требования закона вести достойный образ жизни распространяется и на судей, 
находящихся в отставке, поскольку все судьи имеют равный статус. В феврале 
2010 года квалификационная коллегия рассмотрела представление Председателя 
Верховного Суда РК о прекращении отставки судьи Сегежского городского суда 
Республики Карелия М. Ранее в отношении данного судьи с соблюдением всех 
необходимых процедур было возбуждено уголовное дело по факту вынесения 
заведомо неправосудного решения. После тщательного расследования уголовное 
дело было прекращено в связи с изданием акта об амнистии, под который судья 
подпадала, так как имела несовершеннолетнего ребенка. Судья М. против 
прекращения против нее уголовного дела в связи с изданием акта об амнистии, то 
есть по нереабилитирующим основаниям, не возражала.

Законом о статусе судей предусмотрено, что судьей не может быть 
лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по 
нереабилитирующим основаниям. В связи с этим решением квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия отставка судьи М. прекращена и она лишена 
статуса судьи с прекращением выплаты пожизненного содержания. М. обжаловала 
решение квалификационной коллегии в Верховный Суд Российской Федерации, но 
ее заявление оставлено без удовлетворения.
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Принимались и противоположные решения. В квалификационную коллегию 
обратился начальник Управления Судебного департамента в Республике Карелия 
о прекращении отставки судьи Муезерского районного суда Ш. в связи с тем, что 
она занималась адвокатской деятельностью, в то время как это для судей в отставке 
запрещено.

Квалификационная коллегия установила, что действительно судья Ш., после 
выхода в отставку в сентябре 1992 года и с 01.10.1992 года по 1 8.01.2010 года являлась 
членом коллегии адвокатов и осуществляла адвокатскую деятельность. Однако 
па момент выхода Ш. в отставку редакция закона «О статусе судей в Российской 
Федерации» позволяла судьям в отставке заниматься адвокатской деятельностью.

Последующими изменениями в статью 3 закона о статусе судей, внесенными 
федеральным законом от 17 июля 1999 года № 169-ФЗ. вступившим в силу 21 июля 
1999 года было установлено, что заниматься определенной деятельностью (в том 
числе и адвокатской) мог судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в 
должности судьи не менее 20 лет либо достигший возраста 55 (для женщин – 50) лет. 
На день вступления в силу вышеуказанных изменений Ш., 06.07.1949 года рождения, 
уже достигла 50 лет, поэтому имела право на занятие адвокатской деятельностью.

После выхода федерального закона от 25 декабря 2008 года, предусматривавшего 
запрет судьям в отставке заниматься адвокатской деятельностью, Ш. прекратила 
заниматься адвокатской деятельностью. То обстоятельство, что какое-то время 
после выхода вышеуказанного закона Ш. продолжала заниматься адвокатской 
деятельностью, по мнению квалификационной коллегии, не является основанием 
для безусловного прекращения ее отставки, поскольку, как пояснила Ш., она 
не сразу узнала об изменениях в закон, кроме этого, перестала заниматься 
адвокатской деятельностью добровольно, по собственной инициативе. На момент 
обращения управления судебного департамента в квалификационную коллегию с 
ходатайством о прекращении отставки Ш., она адвокатом не являлась. В связи с этим 
квалификационной коллегией в прекращении отставки судьи Ш. отказано. 
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Особенности профессиональной 
этики адвоката в Финляндии
Кари Харью

1. о б щ и е п о л ож е н и я

Правила профессионального поведения адвокатов (в дальнейшем Правила) 
были недавно обновлены (15.1.2009). Многие из Правил являются требованиями, 
касающимися именно этики профессиональной деятельности адвокатов, и образуют 
основную составляющую часть перечня профессионально-этических Правил. Как 
следует из положений Правил, наряду с Правилами, профессиональное поведение 
адвокатов регулируется: 

1) законом,
2) правилами Союза адвокатов Финляндии, 
3) другими обязательными для адвокатов правилами, 
4) соответствующими решениями, принятыми по контрольно-

дисциплинарным делам,
5) устоявшейся, общепринятой в среде профессиональных адвокатов 

практикой. 

В указанных выше документах содержится характеристика идеального типа 
квалифицированного адвоката, который существует и работает в меняющемся мире. 
Следует отметить, что адвокатская этика отражает нормы и принципы морали,  
превалирующей в определенном обществе в определенное время.  

Посредством Правил квалифицированного и профессионального поведения 
этические и моральные нормы и принципы адвокатской деятельности поставляются 
и в известность других людей. В отличие от многих других этических норм, для 
контроля соблюдения данных Правил существует надзорная система, а также 
система санкций на случай нарушения Правил. 

В связи с ограниченным объемом статьи, при этом мне не предоставляется 
возможным подробное обсуждение Правил профессиональной этики адвоката, а 
основной акцент будет сделан на вопросы, связанные с соотношением адвоката к суду. 
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2 . о С н о в н ы е ц е н н о С т и д е я т е л ьн о С т и а д в о к ата

Адвокатская этика и относящиеся к ней правила и нормы основываются на основных 
ценностях адвоката. Данные ценности отражены в Правилах в следующем виде:

1. Лояльность 
Адвокат должен лояльно относиться к своему доверителю. Адвокат должен в силу 
своих способностей представлять интересы и права своего доверителя и действовать 
при этом в соответствии с положениями закона и требованиями, предъявленными 
к квалифицированному и профессиональному поведению адвоката. 

2. Независимость
При осуществлении профессиональной деятельности адвокат должен быть 
независимым от таких посторонних факторов, которые могут негативно 
воздействовать на его возможности полноценно защищать интересы своего 
доверителя. На осуществление профессиональной деятельности адвоката не 
должны влиять его собственные интересы или связанные с делом неприятные 
обстоятельства, общественное положение, национальность, раса, пол, политические 
или религиозные убеждения участников дела, или другие подобные обстоятельства. 

3. Беспрепятственность 
Принимая и выполняя поручения на оказание юридической помощи адвокат 
должен убедиться в том, что поручение может быть исполнено без препятствий. 
Данная основная ценность тесно связана с лояльностью, независимостью и доверием. 
В профессиональной деятельности адвоката данные ценности не осуществляются, 
если адвокат выполняет поручения нескольких сторон в одном деле, чьи интересы 
противоречат друг другу.

4. Доверие
Адвокат не должен, не имея на это разрешения, предавать гласности тайну частного 
лица или семейную тайну, а также коммерческую или профессиональную тайну, 
которая становится ему известна в ходе выполнения им профессиональных задач 
(соблюдение профессиональной тайны). Не допускается и без согласия доверителя  
оглашение информации о доверителе и его обстоятельствах, ставшей известной 
адвокату в процессе оказания юридической помощи (обязанность молчать).

5. Добропорядочность 
Адвокат должен вести себя честно, деловито, безупречно, и избегать всего, что может 
привести к унижению достоинства адвокатов и уменьшению доверия граждан к 
адвокатскому корпусу.  

Перечисленные выше требования Правил являются с точки зрения их 
применения общими, абстрактными. Соответственно, определения представленных 
понятий носят открытый характер. Фактическое содержание Правил зависит от 
обстоятельств и контекста их использования, их существо всегда определяется 
путем исследования всех обстоятельств рассматриваемого правового вопроса. 
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Применение Правил не представляет собой толкование закона, а такое же 
взвешивание различных аспектов, как и разрешение различных правовых вопросов 
с учетом реализации прав и свобод человека.  

3. б еС п ри С т раС т н о С т ь а д в о к ата 

Судья должен быть беспристрастным. Ни один из основных ценностей деятельности 
адвоката не обязывает его искать в деле объективную истину в той степени и таким 
же образом как судья.

Даже в тех случаях, когда адвокат вынужден действовать в условиях, когда 
требования противоречат друг другу, адвокат является представителем интересов 
своего доверителя. Он обязан честно и добросовестно выполнять доверенные ему 
задачи и защищать права и интересы доверителя. И хотя адвокат не является 
нейтральным лицом, он обязан в своей аргументации придерживаться истины, 
точно также как и его доверитель. Адвокат должен исполнять известную из теории 
права негативную обязанность говорить правду. Как и доверитель, адвокат в своих 
высказываниях должен придерживаться истины. Он не вправе лгать или отрицать 
мнения и факты, в истинности которых он уверен. Он не имеет права искажать 
доказательства или ввергать в заблуждение неверными утверждениями по поводу 
содержания норм закона. Вопреки воли доверителя адвокат  не должен доводить 
до сведения суда информацию, которая не отвечает интересам доверителя. Так, 
если закон не обязывает поступить иначе, у адвоката нет позитивной обязанности 
говорить правду, т. е. у него отсутствует обязанность рассказывать по собственной 
инициативе о важных фактах, выгодных и противоположной стороне. 

Таким образом, адвокат должен представить в пользу своего доверителя все 
pro аргументы. Ему не нужно (и он не должен) высказывать аргументы против 
своего доверителя, даже если они соответствуют действительности. Правила 
профессиональной деятельности адвоката обязывают адвоката создать субъективную 
истину, которая по сути дела находится в противоречии с субъективной истиной 
адвоката противоположной стороны. Суд должен принять решение и выбрать 
между этими двумя истинами либо выбрать третий путь. Согласно существующему 
разделению труда между участниками судопроизводства, поиск объективной 
истины и ее возможное нахождение принадлежит суду. 

4. Сод е й С т в и е о С у щ еС т в л е н и ю д е я т е л ьн о С т и С уд а

Деятельность адвоката является общественно значимым трудом, возникшим исходя 
из потребностей и воли общества. То обстоятельство, что адвокат соблюдает в 
своей деятельности Правила и выполняет обязательства в отношении доверителя 
тщательно, точно, гибко и без лишних расходов, отвечает как его собственным 
интересам, так и интересам суда. Кроме этого, собственные меры адвоката к 
сохранению и повышению своей квалификации, а также меры к увеличению 
знаний о происходящем совершенствовании права, содействуют осуществлению 
качественного правосудия и судебной деятельности в целом.  
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Несмотря на то, что основные ценности, управляющие деятельностью адвоката, 
подчеркивают обязанности адвоката перед доверителем, эти требования не 
обязывают адвоката и, тем более, не дают ему права защищать интересы доверителя 
способами, приводящими к несоблюдению закона, и предусмотренных им 
процессуальных правил.  Обязанность адвоката быть лояльным в отношении своего 
доверителя ограничивается требованиями, предъявленными к адвокату со стороны 
общества, органов власти и противоположной стороны своего доверителя. Адвокат 
должен уважительно относиться к суду. Он не должен стремиться оказывать влияние 
на суд с помощью ненадлежащих средств. Он не должен неуважительно критиковать 
работу суда и принятые им решения. 

5. в  за к л юч е н и е 

Правила профессиональной этики адвоката могут сравниваться с процессуальными 
положениями законодательства. В судебной деятельности стороны стремятся к 
соблюдению оптимального порядка судопроизводства. Чем лучше выполняется 
работа всех сторон в ходе судебного разбирательства, тем более правильным и более 
обоснованным является и результат судопроизводства. Задача Правил заключается 
в предварительном осуществлении соответствующих принципов судопроизводства. 
В Правилах указаны оптимальные способы работы, и соблюдая эти способы 
достигается хороший результат. С другой стороны, Правила дают хорошую основу 
для оценки выполненной работы, если не все принятые в ходе судопроизводства 
меры являются удовлетворительными. 
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