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Аннотация  

Смертная казнь – одно из древнейших наказаний. Истоком смертной казни стал обычай 

кровной мести, в основе которого лежал принцип талиона: кровь за кровь, зуб за зуб. Она 

всегда существовала в истории всех государств. Смертная казнь – лишение человека жизни 

в качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему в 

силу приговору суда или (исторически) по решению иных государственных или военных 

органов. Конечно, сейчас ряд государств уже отказались от смертной казни, так как 

признали ее незаконной по гуманным соображениям. В статье авторы рассматривают 

исторические и правовые аспекты смертной казни. Сквозь призму исторического анализа 

данного вида наказания, современной практики его применения (или неприменения) 

устанавливается, имеется ли возможность, необходимость и целесообразность 

использования смертной казни в противодействии преступности в России. Согласно 

докладам ООН, в странах, где разрешена смертная казнь, чаще случаются преступления, 

за которые она полагается. Исторический опыт показал, что наличие такого наказания как 

смертная казнь не влияет на уровень преступности. А «теория устрашения» и «теория 

ужесточения» содержат исследовательские ошибки. 
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Введение 

Смертная казнь – одно из древнейших наказаний. Истоком смертной казни стал обычай 

кровной мести, в основе которого лежал принцип талиона: кровь за кровь, зуб за зуб. Она всегда 

существовала в истории всех государств 

Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного 

государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или (исторически) по 

решению иных государственных или военных органов. Конечно, сейчас ряд государств уже 

отказались от смертной казни, так как признали ее незаконной по гуманным соображениям.  

Основная часть 

Что касается Российского государства, в краткой редакции «Русской Правды» было 

закреплено право кровной мести за убийство, при этом строго определялся круг родственников, 

участвующих в ней: «Убьет муж мужа, то мстить брату брата, или сынове отца, либо отцу сына, 

или брату-чаду, либо сестрину сынове». Закреплялся обычай денежного выкупа в случае 

отсутствия законных мстителей [Чистяков, 1984]. Обычай кровной мести представляет собой 

достижение справедливости путем мести, чаще всего выраженной в форме убийства. При этом 

нужно понимать, что данный обычай, хотя и являясь варварским в призме современной морали, 

для членов рода есть «высокий нравственный и религиозный долг, забвение которого порождает 

изгнание из рода, и, наоборот, месть влекла за собой общий почет» [Шелкопляс, 2000, 172]. 

Отвергать связь смертной казни и обычая кровной мести нельзя. И то, и то является убийством, 

но стоит отметить, что, в то время как в протогосударственных образованиях убийство является 

привычкой, смертна казнь выносится по приговору суда и согласно существующему 

законодательству. 

Отмена кровной мести произошла в начале 50-х гг. XI в. на княжеском съезде и в XII в. была 

законодательно оформлена в редакции «Русской Правды» [Волошина, 2019, 32].  

Но «Русская правда» еще не предусматривала смертную казнь в качестве меры наказания. 

«Только в 1389 г. в Двинской уставной грамоте впервые на Руси была санкционирована 

смертная казнь» [Жильцов, 2001, 99].  

Резкий поворот в истории смертной казни произошел в царствование Елизаветы Петровны. 

По преданию, участвуя в дворцовом перевороте, в результате которого она и взошла на престол, 

Елизавета Петровна дала клятву, что став императрицей, никого не лишит жизни. 

Действительно, в 1744 г. был принят Сенатский указ, согласно которому выдержки из смертных 

приговоров предписывалось присылать в Сенат для утверждения императрицей. Ни одного 
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смертного приговора Елизаветой утверждено не было [Первый в Советской России смертный 

приговор, www, 120]. 

Таким образом, хоть отмена смертной казни и прошла в своеобразной форме, Россия к концу 

первой половины XVIII в. стала первым европейским государством, отменившим этот вид 

наказания. 

Анализируя историю, мы видим, что смертная казнь то отменялась (указами), то снова 

восстанавливалась. 

Подходы Советской власти к смертной казни не были однозначными. Первоначально, 26 

октября 1917 г., эта мера наказания была отменена. Но уже 21 февраля 1918 г. Декрет СНК 

разрешил расстреливать, даже без суда.  

Первый в Советской России смертный приговор был оглашен 21 июня 1918 года в 

отношении начальника Морских сил Балтийского моря Алексея Щастного. Ему предъявили 

обвинение «в контрреволюционной агитации, попустительстве таковой во флоте, неисполнении 

приказов советской власти и планомерной дискредитации ее в глазах матросов». 

С 1920 по 1950 год к высшей мере наказания приговаривали за самые разные преступления: 

заключение убыточных договоров, вынесение неправосудного приговора, незаконное 

задержание, получение взятки, бесхозяйственное использование рабочей силы в военное время, 

неисполнение обязательств по договору, хищение из государственных складов.  

В 1922 г. был принят Уголовный Кодекс РСФСР, он предусматривал применение смертной 

казни в 38 случаях. Смертная казнь не применялась в отношении несовершеннолетних и в 

отношении женщин, находящихся в состоянии беременности. При этом смертная казнь 

применялась даже во внесудебном порядке [Основные начала…, www].  

После реформы судоустройства УК РСФСР в редакции 1923 г. допускал применение 

смертной казни только по делам, находящимся в производстве Верховного Суда, губернских 

судов и трибуналов всех категорий. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. 

рассматривали смертную казнь как временную меру социальной защиты, применяемую впредь 

до ее отмены ЦИК СССР для борьбы с наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающими 

основам власти и советского строя. Если со времени совершения преступления проходило не 

менее 10 лет, то расстрел подлежал обязательной замене по выбору суда изгнанием из пределов 

Союза ССР или лишением свободы со строгой изоляцией. 

Особенностям применения расстрела в те годы были посвящены и другие нормативные 

акты, в частности Постановление ЦИК СССР от 25 февраля 1927 г. «Положение о 

преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных 

преступлениях против порядка управления)», большинство положений которого в юридических 

составах содержали в качестве наказания «высшую меру социальной защиты – расстрел». 

Создание советских судов, принятие Конституции СССР в 1936 г., поставили, если можно 

так сказать, смертную казнь на законодательную основу и в дальнейшем она широко 

применялась, особенно в довоенный и военный периоды для укрепления режима, общественной 

безопасности и ликвидации бандитизма. 

Исключительная мера охраны государства, как правило, осуществлялась в виде расстрела. 

Во время войны и сразу после ее окончания также в ряде случаев прибегали к публичному 

повешению.  

В 1947 г. имела место новая попытка отмены смертной казни, однако она было 

восстановлена в 1950 г. «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от 

профсоюзов, крестьянских организаций, а также деятелей культуры», Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 12 января 1950 г. «О применении смертной казни к изменникам 

родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» смертная казнь была восстановлена в 

отношении изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов, причем с обратной 

силой. Поводом к восстановлению смертной казни стало в первую очередь «Ленинградское 

дело», в основе которого лежали борьба за власть и доступ к вождю. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 г. «Об усилении уголовной 

ответственности за умышленное убийство» [Бастрыкин высказался за отмену моратория на 

смертную казнь, www] распространил применение смертной казни и на лиц, совершивших 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями» 

смертная казнь была предусмотрена за хищение государственного или общественного 

имущества в особо крупных размерах, за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных 

денег и ценных бумаг, совершенные в виде промысла, а также в отношении особо опасных 

рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие преступления, терроризирующих в местах лишения 

свободы вставших на путь исправления заключенных или совершающих нападения на 

администрацию, или организующих с этой целью преступные группировки, или активно 

участвующих в таких группировках. 

В последующем – в 1962 г. смертная казнь, была восстановлена за изнасилование и 

взяточничество и ряд экономических преступлений. Глава государства мог принять решение о 

помиловании, но делал это довольно редко. В случае помилования расстрел заменялся 

лишением свободы на 25 лет либо пожизненным заключением. 

С конца 1980-х количество смертных приговоров начало сокращаться. А Конституция РФ 

1993 года и вовсе установила: «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей».  

28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы, в связи, с чем обязалась подписать и 

ратифицировать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 

отменяющую смертную казнь, – что в дальнейшем и было сделано. Президент РФ Борис Ельцин 

16 мая 1996 года издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы».  

16 апреля 1997 года РФ подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, согласно которому «смертная казнь отменяется. Никто не может быть 

приговорен к смертной казни или казнен; государство может предусмотреть в своем 

законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при 

неизбежной угрозе войны». Госдума должна была ратифицировать его до мая 1999 года, но так 

и не сделала этого. 

Формально документ для РФ не вступил в силу, но по международным правилам после 

подписания договора страна должна вести себя как в случае его ратификации – поэтому на 

смертную казнь в России с 16 апреля 1997 года наложен мораторий. 

В феврале 1999 года Конституционный суд принял постановление № 3-П, которым 

запретил применять смертную казнь до появления на всей территории России судов с участием 

присяжных заседателей.  

Несмотря на запрет применения высшей меры наказания, норма о ней до сих пор содержится 

в УК. Согласно кодексу, преступника можно расстрелять за убийство с отягчающими 

обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК), геноцид (ст. 357 УК), посягательство на жизнь 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30235.pdf
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государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), сотрудника правоохранительного 

органа (ст. 317 УК) либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК). В УК прописано: эта мера наказания является исключительной и не 

может быть назначена совершившим преступления в возрасте до 18 лет, женщинам и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения приговора 60 лет. Порядок исполнения смертной казни 

установлен гл. 23 УИК. Нормы о смертной казни будут исключены из действующего 

законодательства (или установлены за действия, совершенные во время войны либо при 

неизбежной угрозе войной) в случае ратификации протокола № 6.  

Несмотря на однозначную позицию Конституционного Суда – в России смертная казнь не 

применяется – споры о ней не утихают и по сей день.  

В мае 2015 года Госдума выступила против возврата смертной казни в качестве наказания 

для террористов. При этом в конце 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин заявил: 

«Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек». По его мнению, тем, кто 

совершает тяжкие преступления, не место на земле [Крашенинников предложил убрать 

смертную казнь из Уголовного кодекса, www].  

В январе 2017 года глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел 

Крашенинников предложил убрать из УК все упоминания о смертной казни. Он считает, что 

фактически такого вида наказания в РФ уже нет, поскольку оно не только не применяется, но и 

не может выноситься судом [В Думе предложили применять к террористам смертную казнь с 

отсрочкой, www].  

В мае 2017 года председатель КС Валерий Зорькин заявил на VII Петербургском 

международном юрфоруме: «В России сложился конституционно-правовой режим на 

протяжении длительного времени, в результате которого граждане получили право не быть 

приговоренными к смертной казни».  

Летом 2017 года глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции 

Василий Пискарев предложил выносить смертные приговоры террористам, но с отсрочкой до 

тех пор, пока в Европе не снимут на них запрет. «Мы идем к гуманизации, но я бы хотел, чтобы 

в случаях, когда речь идет об особо тяжких преступлениях, когда страдает огромное количество 

людей, когда погибают люди от взрывов, от терактов, все-таки прописывали в приговоре, что 

нужно применять именно эту меру наказания, но отсрочить исполнение до того, как появится 

всеобщее осознание, что эту меру надо применять», – сказал он [ЕСПЧ подвел итоги 2018 года, 

www]. 

Заключение 

Согласно докладам ООН, в странах, где разрешена смертная казнь, чаще случаются 

преступления, за которые она полагается. «Исторический опыт показал, что наличие такого 

наказания как смертная казнь не влияет на уровень преступности. А «теория устрашения» и 

«теория ужесточения» содержат исследовательские ошибки», – подтвердил Лактионов.  
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Abstract 

The death penalty is one of the oldest punishments. The origin of the death penalty was the 

custom of blood feud, which was based on the principle of talion: blood for blood, tooth for tooth. 

It has always existed in the history of all states. The death penalty is the deprivation of a person’s 



Criminal law sciences 447 
 

History of the development and application of the death penalty in Russia 
 

life as a punishment legalized by the state and carried out by a court verdict that has entered into 

force or (historically) by decision of other state or military bodies. Of course, now a number of states 

have already abandoned the death penalty, since they have recognized it as illegal for humanitarian 

reasons. In the article, the authors examine the historical and legal aspects of the death penalty. 

Through the prism of historical analysis of this type of punishment, modern practice of its 

application (or non-use) it is established whether there is a possibility, necessity and expediency of 

using the death penalty in combating crime in Russia. According to United Nations reports, in 

countries where the death penalty is allowed, crimes for which it is imposed are more likely to occur. 

Historical experience has shown that the presence of such a punishment as the death penalty does 

not affect the crime rate. And the “theory of deterrence” and the “theory of tightening” contain 

research errors. 
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