
24 Российско-Азиатский правовой журнал

13. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховно-
го Суда РФ от 13.11.2019 № 44-АПА19–33 «Об оставлении без изменения решения Пермского крае-
вого суда от 14.06.2019, которым отказано в удовлетворении административного иска о признании 
не действующим в части Приложения к постановлению правительства Пермского края от 30.10.2017 
№ 879-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 27.10.2009 
№ 780-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края» // Консультант-
Плюс (дата обращения: 28.02.2020).

14. Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 26.04.2016 № 
АПЛ 16–111 «Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № АКПИ15–
1263, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 
«б» пункта 1 Изменений, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Фе-
дерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутренне-
го водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, которые утв. распоряжением 
Правительства РФ от 14.07.2015 № 1361-р // КонсультантПлюс (дата обращения: 28.02.2020).

15. Шибиченко Г. И. Зарубежный опыт стратегического планирования развития муниципально-
го образования // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 
практика. 2014. № 14.

16. Дашиева А. Л. Стратегическое планирование в муниципальном образовании // Молодой уче-
ный. 2010. № 4.

17. Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем стратегического 
планирования (часть 2) / А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сласти-
хина. М., 2016. 40 с.

18. Курбатов И. А. Конституционные основы государственного планирования: системно-логиче-
ский анализ // Успехи современной науки. 2016. № 10.

УДК 343.115 
ББК 67.410.2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДА С УЧАСТИЕМ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК КОМПОНЕНТА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Н. А. Дудко1, А. Р. Прусс2

1 Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
2 Алтайский краевой суд (Барнаул, Россия)

Имплементация идеи устойчивого развития предполагает осуществление государством ком-
плекса мер в социальной и политической сферах общества. Показателями прогресса в достижении 
этой цели являются уровень реализации прав и свобод граждан, развития правовой культуры, пра-
вовой грамотности, а также формирование правового государства и гражданского общества, диало-
га между ними. Одним из способов такого взаимодействия между государством и обществом в Рос-
сийской Федерации является суд с участием присяжных заседателей. Несмотря на длительный срок 
существования этого социального и правового института, его правовое регулирование не являет-
ся стабильным и осуществляется в отсутствии выработанной законодателем концепции развития. 
Очередные предполагаемые в 2020 г. изменения коснутся подсудности составов преступлений суду 
с участием присяжных заседателей. В связи с этим вопросы нормативно-правовой регламентации 
и организации деятельности суда с участием присяжных заседателей продолжают вызывать науч-
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ный интерес и являются актуальными. Авторами исследованы нормативно-правовые акты, мне-
ния ученых по этому вопросу, статистические сведения и судебная практика. На основе их анализа 
и с учетом практических данных сформулированы предложения по дальнейшему совершенствова-
нию правовой основы суда с участием присяжных заседателей как компонента устойчивого разви-
тия Российской Федерации.
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The implementation of the idea of sustainable development implies the implementation by the State of a 
set of measures in the social and political spheres of society. Indicators of progress towards achieving this goal 
are the level of realization of citizens «rights and freedoms, the development of legal culture, legal literacy, as 
well as the formation of the rule of law State and civil society and dialogue between them. One way of such 
interaction between the State and society in the Russian Federation is through jury trials. Despite the long 
period of existence of this social and legal institution, its legal regulation is not stable and is carried out in 
the absence of the concept of development developed by the legislator. The next changes proposed in 2020 
will affect the jurisdiction of the crimes to the court with the participation of jurors. In this regard, issues of 
regulatory and legal regulation and organization of the activities of the jury court continue to be of scientific 
interest and are relevant. The authors studied normative and legal acts, opinions of scientists on this issue, 
statistical information and court practice. On the basis of their analysis and taking into account practical 
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the sustainable development of the Russian Federation.
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Развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности, определяется по-
нятием «устойчивое развитие», введенным в широкое употребление Международной комис-

сией по окружающей среде и развитию в 1987 г. [1].
Формирование содержания этого понятия осуществлялось длительный период и продолжается 

до настоящего времени, что связано с его комплексным характером. Важнейшим международным 
актом в области определения понятия «устойчивое развитие» и его содержания стала Декларация 
по окружающей среде и развитию, принятая на Конференции Организации Объединенных Наций 
14 июня 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро. Основанная на общих принципах международного права Декла-
рация определила концептуальный подход к понятию устойчивого развития, провозгласив основные 
27 рекомендательных принципов его достижения человеческой цивилизацией [2]. Установив общие 
черты модели концепции устойчивого развития, мировое сообщество исходило из самостоятельно-
го решения государствами поставленных задач перехода к устойчивому развитию, с учетом особен-
ностей каждого из них. В связи с этим указанные международные принципы получили закрепление 
и дальнейшее развитие в национальном законодательстве многих стран, оказав существенное влия-
ние на правотворчество в области экономики, охраны окружающей среды, а также в социальной 
и правовой сферах жизни общества.
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Принципиальные основы перехода Российской Федерации к устойчивому развитию определены 
Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. «О Концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» [3]. Государственное управление процессом перехода к устойчивому развитию 
предполагает, во-первых, разработку системы программных и прогнозных документов. Создание 
правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование действующего за-
конодательства, образует одно из основных направлений перехода России к устойчивому развитию. 
Во-вторых, государству и его органам отводится ведущая роль в создании условий, обеспечивающих 
решение задач устойчивого развития. К таким основным условиям относится обеспечение прав и сво-
бод граждан, показатель которого образует степень реализации прав человека.

Важным институтом гражданского общества, показателем уровня правовой культуры, грамотно-
сти, активности участия граждан в делах государства является суд с участием присяжных заседателей.

Посредством рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей реализует-
ся не только право граждан на участие в осуществлении правосудия, но и право обвиняемого на вы-
бор формы судебного производства. Закрепление этого права в Конституции Российской Федерации 
1993 г. [4] — результат многолетних дискуссий о необходимости и целесообразности суда с участием 
присяжных заседателей. Суд присяжных — это сложная форма судебного производства, для примене-
ния которой требуются не только практические навыки, но и теоретическое понимание уголовно-про-
цессуальных норм и институтов [5, с. 4]. В связи с этим выявляемые в ходе теоретических исследова-
ний и практической деятельности проблемы суда с участием присяжных заседателей не утрачивают 
актуальности и в настоящее время в связи с его дальнейшим реформированием.

Базовым и наиболее сложным является вопрос о том, какие уголовные дела могут рассматри-
ваться с участием присяжных заседателей. Важно не допустить ошибку в установлении надлежащей 
подсудности уголовного дела. Необходимо учитывать не только то, что предметная подсудность со-
четается с подсудностью по составу суда, но и наличие ходатайства обвиняемого о рассмотрении его 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. При определении подсудности уголовного 
дела суду присяжных следует руководствоваться общими положениями института подсудности, нор-
мами Конституции РФ и правовыми позициями Конституционного Суда РФ. Статья 47 Конституции 
РФ: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом». Постановление Конституционного Суда РФ № 3-п от 2 февра-
ля 1999 г.: подсудность дел должна определяться законом, закрепляющим критерии, которые в нор-
мативной форме (в виде общего правила) предопределяли бы, в каком конкретном суде подлежит 
рассмотрению то или иное уголовное дело [6]. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 
2014 г. № 16-П: дифференциация подсудности уголовных дел может осуществляться федеральным 
законодателем по признаку наиболее строгого наказания в виде пожизненного лишения свободы 
или смертной казни [7].

Действительно, законодательно должны быть закреплены четкие критерии (общие правила) 
для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. На-
пример, в качестве такого критерия могут быть использованы характер и степень общественной 
опасности деяния (тяжкие и особо тяжкие преступления).

За период действия УПК РФ с 2002 г. число составов преступлений, подсудных суду присяжных, 
существенно сократилось. Например, сокращение подсудности суда присяжных было закреплено 
в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 321 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам противодействия терроризму» [8] и Федеральном законе от 28 дека-
бря 2013 г. № 432 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» [9]. Из подсудности 
суда с участием присяжных заседателей были выведены составы тяжких и особо тяжких преступле-
ний против общественной безопасности (ст. 205, ч. 2–4 ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 212 УК РФ), про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 275, 276, 278, 281 УК РФ), а так-
же против половой свободы и половой неприкосновенности личности (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 
ст. 134 УК РФ).

Дополнительно еще больше сократилась подсудность суда присяжных после принятия Федераль-
ного закона от 23 июля 2013 г. № 217 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-про-
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цессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам совершенство-
вания процедуры апелляционного производства» [10]. Значительная часть составов преступлений 
из краевого (областного) суда были переданы в подсудность районных судов, в которых суд присяж-
ных не действовал. Одновременно в праве на рассмотрение уголовного дела судом с участием при-
сяжных заседателей были ограничены женщины; мужчины, достигшие возраста 65 лет; лица, чья 
преступная деятельность была пресечена на стадии приготовления или покушения, а также несо-
вершеннолетние [11–13].

Таким образом, с 2008 г. подсудность суда с участием присяжных заседателей сократилась более 
чем в два раза. Считаем, что значительное сокращение подсудности уголовных дел суду присяжных 
было необоснованным. Сокращение подсудности повлекло и существенное сокращение количества 
дел, рассмотренных в такой форме. Этот вывод подтверждается данными судебной статистики, опуб-
ликованной Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ за период с 2009 по 2016 гг. Так, если 
в 2009 г. правом на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей воспользовались 
1311 лиц по 608 уголовным делам, то в 2016 г. — 423 лица по 242 уголовным делам [14].

Вопрос о необходимости увеличения количества составов преступлений, подсудных суду с уча-
стием присяжных, дважды (2014, 2019 гг.) обсуждался с участием Президента РФ, Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека, Уполномоченных по правам человека. По результатам 
обсуждения Президент РФ утвердил поручения по совершенствованию законодательства, в которые 
было включено и требование об увеличении числа составов преступлений, подсудных суду с участи-
ем присяжных заседателей [15, 16].

В соответствии с поручениями Президента РФ от 8 декабря 2015 г. Федеральным законом 
от 23 июня 2016 г. № 190 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в связи с расширением применения институт присяжных заседателей» [17] с 1 июня 2018 г. 
суд присяжных был введен в районных судах, гарнизонных военных судах. Поручения Президента 
от 29 января 2020 г. будут выполнены в текущем 2020 г.

Эффективность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей районными 
судами в полной мере пока еще сложно оценить. Согласно данным судебной статистики, в России 
в 2018 г. с участием присяжных заседателей районными судами рассмотрено 91 дело в отношении 
103 лиц, в 2019 г. — 474 дела в отношении 585 лиц [18], что в сравнении с общим количеством рас-
смотренных районными судами уголовных дел составляет крайне незначительную часть.

Анализ изменений уголовно-процессуального законодательства позволяет сделать вывод 
об их непоследовательности и противоречивости. С учетом этого необходима разработка единой 
концепции уголовной и уголовно-процессуальной политики [19, с. 127], определяющей стратегию 
дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства [20, с. 69]. Единая концепция 
уголовно-процессуальной политики необходима и для дальнейшего развития и совершенствования 
суда присяжных.

Относительно расширения подсудности суда с участием присяжных заседателей и возможности 
рассмотрения ими уголовных дел по преступлениям против половой свободы и половой неприкос-
новенности, а также против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления («должностным» преступлениям), Президентом РФ на заседа-
нии Совета по развитию гражданского общества и правам человека было высказано суждение об от-
сутствии препятствий для этого [21]. 29 января 2020 г. Президент РФ подписал поручения, согласно 
которым Верховному Суду РФ рекомендовано до 1 июня 2020 г. рассмотреть вопросы о дополни-
тельном расширении перечня составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием при-
сяжных заседателей [16].

Указанное направление развития уголовно-процессуального законодательства было также обо-
значено Председателем Верховного Суда РФ В. М. Лебедевым на совещании судей судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов Российской Федерации 11–12 февраля 2020 г. По мнению В. М. Лебедева, 
с учетом наличия у судов РФ достаточного опыта рассмотрения дел с участием присяжных заседате-
лей возможно «распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел обо всех особо тяж-
ких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, в материалах ко-
торых отсутствуют сведения о государственной тайне» [18].
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Несмотря на то, что конкретных законопроектов на рассмотрение в органы законодательной вла-
сти еще не внесено, предложение Председателя Верховного Суда РФ получило положительный отклик 
со стороны профессионального сообщества [22].

Реализация поручений Президента РФ может стать очередной попыткой законодателя улучшить 
деятельность суда с участием присяжных заседателей, подчеркнуть его конституционно-правовую 
значимость. Однако указанные предложения требуют не только разрешения проблем экономическо-
го и организационного характера, которые объективно усложняют процесс рассмотрения уголовно-
го дела в этой форме судебного производства. По нашему мнению, необходимость комплексного под-
хода к вносимым изменениям является бесспорной. Наши выводы о путях совершенствования суда 
присяжных основаны на результатах ранее проведенных исследований, а также имеющихся практи-
ческих данных.

Являясь конституционным правом граждан, суд с участием присяжных заседателей представля-
ется инструментом реализации государственной политики, а также показателем стремления государ-
ства к формированию устойчивого развития в социальной и правовой сферах общества. Условием 
эффективной деятельности суда присяжных является его надлежащее правовое обеспечение в рам-
ках целостной концепции дальнейшего развития.

Полагаем необходимым:
— установить единый критерий включения составов преступлений в подсудность суда с уча-

стием присяжных заседателей с учетом характера и степени общественной опасности пре-
ступлений;

— скорректировать нормы УПК РФ для обеспечения реализации принципа юридического ра-
венства при производстве по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяж-
ных заседателей;

— определить конкретные условия ограничения права обвиняемого на рассмотрение дела су-
дом с участием присяжных заседателей, исключающие произвольное изъятие законодате-
лем из подсудности отдельных составов преступлений;

— разрешить актуальные проблемы организации и деятельности суда с участием присяжных 
заседателей.

Сформулированные предложения по совершенствованию правовой основы суда с участием при-
сяжных заседателей могут быть использованы в нормотворческой деятельности отечественного за-
конодателя.
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