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УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 

Правосудие является важнейшим институтом правового государства, 
играет важную роль в устойчивом развитии современного общества, уста-
новлении взаимодействия человека и государства. Современный подход 
предполагает наличие ограничений в деятельности государства, идущих от 
общества. Общество, способное быть самостоятельным субъектом дея-
тельности и благодаря этому ставить государство под особый контроль 
граждан, называется гражданским. Оно является самоорганизованным, 
структурированным, имеющим механизмы представительства и контроля 
над государством со стороны негосударственной сферы.  

По мнению известного белорусского ученого, защитника В.Д. Спа-
совича, развитие правового государства, укрепление господства законов 
невозможно без развития гражданского общества, законодатель должен 
всячески заботиться о том, чтобы зародить у народа понятия о личном 
достоинстве и чести. Необходимо возвысить звание гражданина, огра-
ничить вмешательство правительства во все общественные интересы.  

Важнейшим показателем демократического характера государ-
ственной власти служит участие народа в ее осуществлении. Мысль о 
привлечении представителей народа к отправлению правосудия возник-
ла уже в XVIII веке. Монтескье, выделяя в системе органов власти су-
дебную власть, считал, что она может быть доверена не какому-либо 
специальному органу, а выборным лицам из народа, привлекаемым к 
отправлению правосудия лишь на определенное время. В.Д. Спасович 
в своей речи по защите Чхотуа и Габисония отмечал преимущества уча-
стия в осуществлении правосудия обычных граждан – присяжных засе-
дателей: «Присяжные ничем не мотивируют своего решения, поэтому в 
своих суждениях несравненно смелее и решительнее, более берут на 
свою совесть». 

Ст. 3 Конституции Республики Беларусь предоставляет гражданину 
право осуществлять свою власть непосредственно или через предста-
вительные и иные органы. Ст. 9 Кодекса Республики Беларусь о судо-
устройстве и статусе судей предусматривает возможность граждан 
участвовать в деятельности суда по осуществлению правосудия в каче-
стве народных заседателей. 
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Народными заседателями могут быть граждане Республики Бела-
русь, достигшие 25-летнего возраста, владеющие белорусским и рус-
ским языками. Подбор кандидатов и составление списков народных за-
седателей осуществляются соответствующими районными (городскими), 
областными (Минским городским) исполнительными комитетами сроком 
на пять лет на основании списков граждан Республики Беларусь, имею-
щих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве 
депутата. Включение граждан Республики Беларусь в названные списки 
производится с их согласия. 

Привлечение народных заседателей для рассмотрения конкретно-
го дела в суде производится судьей, рассматривающим это дело, со-
гласно очередности из числа народных заседателей соответствующего 
суда. Народный заседатель привлекается к исполнению своих обязан-
ностей на срок не более чем 21 день в году, а в случае если время рас-
смотрения конкретного дела превышает указанный срок, – на срок рас-
смотрения этого дела. При разбирательстве судебных дел и принятии 
по ним решений народные заседатели пользуются практически равными 
правами с судьями-профессионалами.  

Более многообразные формы участия граждан в отправлении пра-
восудия предусмотрены в ст. 8 Закона «О судебной системе Российской 
Федерации», согласно которой при осуществлении правосудия граждане 
могут выступать в качестве арбитражного заседателя, народного засе-
дателя, присяжного заседателя, защитника и др. 

Правовой институт присяжных заседателей первые был преду-
смотрен в российском законодательстве в 1864 г. В основу реформ рус-
ского правосудия того времени были положены идеи справедливости и 
милосердия, сочетания нравственных и правовых критериев в отправ-
лении правосудия, внедрены демократические формы организации су-
дебной системы. В ноябре 1991 г. Конституция Российской Федерации 
была дополнена положением о том, что разбирательство уголовных дел 
возможно с участием присяжных.  

Присяжные заседатели не должны, подобно народным заседате-
лям, избираться населением или трудовым коллективом. От народных 
заседателей присяжные отличаются также и предоставленными им по 
закону правами. Основное отличие в том, что они вправе принимать ре-
шение (вердикт) лишь по так называемым вопросам факта (к примеру, о 
виновности или невиновности подсудимого, о наличии или отсутствии 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих его ответственность, 
и т. д.), а также и том, заслуживает или не заслуживает он снисхожде-
ния. Таким образом, существенным моментом, характеризующим пол-
номочия присяжных, является и то, что они не должны мотивировать 
свое решение. В определении меры наказания осужденному и решении 
ряда других важных (преимущественно юридических) вопросов, которые 
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могут возникнуть по конкретному уголовному делу, присяжные также не 
участвуют. 

Иные формы привлечения представителей народа к участию в от-
правлении правосудия в Российской Федерации используются нечасто. 
К примеру, общественный обвинитель и общественный защитник в суде 
вправе высказать свои соображения о целесообразности применения 
или неприменения наказания, юридической квалификации содеянного 
подсудимым, конкретной меры наказания и т. д.  

Сравнительно новым явлением для организации российских судов 
и практики осуществления правосудия является институт арбитражных 
заседателей, который был учрежден в порядке эксперимента Федераль-
ным законом «О введении в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» от 5 мая 1995 г. В 1996 г. были утвер-
ждено Положение об эксперименте по рассмотрению дел с привлечени-
ем арбитражных заседателей в некоторых судах. В 2001 году Положе-
ние арбитражных заседателей упрочилось с принятием Закона «Об ар-
битражных заседателях». 

Правовой статус арбитражных заседателей характеризуется тем, 
что при рассмотрении конкретных дел и принятии решений они пользу-
ются правами, равными с правами судей-профессионалов.  

Таким образом, в процессе реализации гражданами своего права 
на участие в осуществлении правосудия происходит взаимовлияние су-
да и общества, развитие представлений граждан о законе и праве, фор-
мируются навыки законопослушного поведения. С другой стороны, 
непрофессионалы, участвующие в осуществлении правосудия, являют-
ся носителями понятий о справедливости, с которым вынуждены счи-
таться профессиональные судьи, что способствует и пониманию судеб-
ных решений в обществе, служит препятствием на пути превращения 
правосудия в механическую деятельность по применению права. 

Гражданское общество предполагает высокий уровень гражданского 
сознания и культуры, развитые этические нормы, регулирующие обще-
ственные и межличностные отношения. Обладание индивидуальной сво-
бодой должно сделать людей ответственными за сохранение и умножение 
их личного и общественного достояния – культуры, науки, образования, до-
стигнутого в обществе качества жизни, гарантий прав и свобод человека.  

Судебная защита – естественное право человека, которое основы-
вается на естественной необходимости защиты со времен Цицерона. 
Для славянской общинной ментальности всегда была характерна идея 
общественной правозащиты. Правосудие – это достижение справедли-
вой цели законными и нравственно оправданными способами. Расшире-
ние участия представителей гражданского общества в осуществлении 
правосудия будет способствовать справедливости и гуманизации судеб-
ных решений, восприятию их обществом.  
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