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Суд присяжных заседателей - институт, появившийся в России во время проведения
Александром 2 «великих» реформ, в 1864 году, и ставший ключевым элементом, позво-
ляющим гражданам участвовать в отправлении правосудия в стране.

Появление суда присяжных заседателей было обусловлено несколькими обстоятель-
ствами: 1) отмена крепостного права в 1861 году и последующее наделение всех граж-
дан равными правами послужили поводом к тому, чтобы создать более масштабную и
справедливую судебную систему, где в рассмотрении дел могли бы принимать участие
представители народа; 2) в Европе в то время институт присяжных заседателей уже за-
рекомендовал себя как механизм, благотворно влияющий на судебную системы страны и
способствующий отправлению правосудия; 3) Россия в дореволюционный период нужда-
лась в развитии правовой культуры, уровень которой был низок.

Заинтересованный в модернизации страны, император Александр 2 в 1857 году начал
подготовку судебной реформы, завершенную 20 ноября 1864 года изданием Учреждения
судебных установлений, Устава уголовного судопроизводства, Устава гражданского судо-
производства и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями[1].

Для избрания присяжных заседателей составлялись общие и очередные списки, этим
занимались временные комиссии земских и городских управ[2]. Также, они в усиленном
присутствии составляли особые списки запасных народных представителей. С принятием
28 апреля 1887 года Высочайше утвержденного мнения Государственного совета «Об из-
менении правил составления списков присяжных заседателей» повысился имущественный
и образовательный ценз при отборе присяжных заседателей[3].

В соотвествии с Судебными Уставами от 20 ноября 1864 года определение вины челове-
ка, совершившего преступление, было «возложено на присяжных заседателей, избираемых
из разных сословий» - это было, с моей точки зрения, одновременно главным правом и
обязанностью народных представителей[4].

Уголовные дела в окружном суде рассматривал коронный суд вместе с присяжными
заседателями. Народные представители решали только вопрос «факта» , то есть вино-
вен или не виновен подсудимый. Состав присяжных заседателей по конкретному делу
формировался по жребию: первые вынутые из ящика 12 билетов - имена тех, кто будет
составлять присутствие присяжных, последние 2 - запасные, наличие которых являлось
условием принципа непрерывности судопроизводства[5].

Для вынесения вердикта коллегия присяжных удалялась в совещательную комнату,
где обсуждала обстоятельства дела, а после путем голосования принимала решение в
пользу большинства. Далее присяжных вызывали в зал суда для оглашения решения.
Выбранный старшина официально объявлял вердикт на открытом заседании.

Приговоры, вынесенные в окружном суде с участием присяжных, сразу вступали в
законную силу и не подлежали обжалованию[6], что говорит о высокой значимости ново-
введенного института.
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Внедрение присяжных заседателей в судебное производство, несомненно, оправдало
надежды и достигло целей, намеченных при разработке реформы. Значительно повыси-
лась прозрачность и справедливость процесса, характеризовавшая вовлечением простых
граждан в отправление правосудия, что способствовало увеличению доверия обществен-
ности ко всем ветвям власти.
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