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Таблица 1 

Отношение населения к многопартийности 

Варианты ответов Процентное соотношение 

от опрошенных 3тыс. чел. 

Те, кто стойко против того, чтобы 

в стране возникали новые партии 

54% 

Те, кто считает, что стране нужны 

новые партии 

24% 

Те, кто готов проголосовать за 

новую партию 

2% 

 

Политическое развитие – это возрастание способности политической 

системы постоянно и эффективно адаптироваться к новым образцам соци-

альных целей и создавать новые институты, обеспечивающие каналы для 

диалога между правительством и населением [3, с.479].  

Таким образом, можно сделать вывод, что многопартийность в Рос-

сии не создавалась целенаправленно, а складывалась спонтанно как резуль-

тат деятельности социально активного элемента из представителей раз-

личных социальных, национальных и профессиональных групп. 
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На протяжении своей истории российский суд присяжных развивал-

ся в соответствии с изменениями, происходившими в государственном и 

общественном устройстве. 

Критерием периодизации суда присяжных служит законодательство 

о присяжных, так как именно оно показывает качественные изменения раз-

вития этого института. На основе названного критерия выделяют четыре 

периода существования отечественного дореволюционного суда присяж-

ных [2,c.138]. 
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I период – 20 ноября 1864 года – 9 мая 1878 года. Этот период харак-

теризуется эволюционным развитием суда присяжных. Особенностью пе-

риода является то, что до 1866 года суд присяжных реально не действовал 

в России, а проходила лишь подготовительная работа по введению «но-

вых» судебных установлений. В данный промежуток времени подбирались 

и благоустраивались помещения для окружных судов, создавались Вре-

менные комиссии, которые составляли списки присяжных заседателей. 

Кандидаты в присяжные должны были отвечать имущественному цензу, 

цензу оседлости и другим требованиям [1]. Объем юрисдикции суда при-

сяжных в 1864-1878 гг. был значительным. В сфере компетенции заседате-

лей находилось примерно 410 статей Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных, что составляло почти пятую часть всех карательных ста-

тей российского законодательства.  

II период – 9 мая 1878 года – 7 июня 1889 года. Второй период – 

время кризиса российского суда присяжных, в результате которого суд 

присяжных приобрел новые качественные характеристики. Присяжным за-

седателям остались подсудны только чисто уголовные дела без какого-

либо политического оттенка. Соответственно сократился объем юрисдик-

ции суда присяжных. В годы кризиса были улучшены состав заседателей и 

стороны устройств суда присяжных, что привело к более успешному 

функционированию данного правового института. С 1878 по 1889 гг. было 

принято более десяти временных и постоянных законов, значительно из-

менивших законодательство о присяжных. Фактически был создан новый 

суд присяжных, отличающийся существенным образом от подобного ин-

ститута образца 1864 года. 

В III период – 7 июня 1889 года – 4 марта 1917 года суд присяжных 

действовал в России по законам, установленным в годы кризиса 1878-1889 

гг. Было принято несколько законов, направленных на усовершенствова-

ние суда присяжных (например, закон 3 июня 1894г. упростил порядок 

привода заседателей к присяге). Вопросы, связанные с судом присяжных, 

стали обсуждаться на страницах юридических изданий. 

IV период – 4 марта 1917 года – 22 ноября 1917 года. Институту при-

сяжных в этот период передавались многие категории преступлений, был 

отменен имущественный ценз для заседателей. Но многие законы Времен-

ного Правительства не были реализованы.  

Суд присяжных юридически прекратил свое существование в России 

после Октябрьской революции. Возрождение суда присяжных в Советском 

Союзе стало активно обсуждаться с конца 80-х годов ХХ в. Право граждан 

России на рассмотрение дел судом присяжных было провозглашено 13 но-

ября 1989г. с момента принятия Верховным Советом СССР Основ ССР и 

республик о судоустройстве, статья 11 которых гласила: «В порядке, уста-

новленном законодательством союзных республик, по делам о преступле-

ниях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо 
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лишение свободы на срок свыше 10 лет, вопрос о виновности подсудимого 

может решаться судом присяжных» [3,ст.11]. 21 октября 1991г. Верховный 

Совет РСФСР принял постановление «О концепции судебной реформы в 

РСФСР», в п. 3  которого отмечалось, что в качестве важнейшего направ-

ления судебной реформы в России следует рассматривать «признание пра-

ва каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, 

установленных законом» [4.п.3]. 

Поскольку в имеющихся исторических исследованиях определены 

четыре периода в истории суда присяжных в России, было бы правильным 

выделить еще один: V период – 16 июля 1993 года – по настоящее время. 

Закон РФ 16 июля 1993г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных право-

нарушениях» возродил в России суд присяжных. В Конституции РФ суду 

присяжных отведено место важнейших гарантий прав и свобод человека. В 

настоящее время присяжным заседателем могут быть лица, имеющие гра-

жданство РФ, достигшие возраста 25 лет, не имеющие непогашенную или 

неснятую судимость и другие цензы [5]. 
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Адвокат – это, высококвалифицированный юрист достаточно широ-

кого профиля, имеющий познания в различных отраслях права, которые 

позволяют ему видеть проблему обратившегося к нему лица и находить 

правильные юридические пути ее решения [2, с.30]. 

По определению законодательства РФ, адвокат – лицо, являющееся не-

зависимым профессиональным советником по правовым вопросам [4, ст.2]. 
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