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Смертная казнь в России: высшая, исключительная мера наказания 

 

Аннотация. В статье анализируется одно из наказаний, существовавших 

в истории российского права – смертная казнь. Автор отмечает период 

законодательного закрепления смертной казни, а также исследует эволюцию 

этого института и возможность окончательной отмены смертной казни с 

появлением гражданского общества в России. Автор анализирует ситуацию в 

Российской Федерации после введения смертной казни и приходит к выводу, 

что смертная казнь в нашей стране не устраивает большинство граждан России. 
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До сих пор проблема применения смертной казни как исключительной 

меры наказания за совершенные преступления активно обсуждается не только в 

России, но и практически во всех странах мира, признающих гуманизм 

идеологической основой прав человека [4]. 

Ученые относят появление этого вида наказания примерно к 5 веку. 

Первое упоминание о введении смертной казни в бывшем Российском 

государстве относится к 996 году, введенной князем Владимиром за грабеж, о 

чем свидетельствует «Повесть временных лет» (позднее, из-за частых войн и 

необходимости поддерживать дружину он заменил смертную казнь на штраф – 

вира). 

Следует отметить, что в Древней Руси источником применения смертной 

казни была пилотная книга, а именно ее Закон Градского – перевод сборника 

Прохейрона греческих церковно-светских законов – Номоканон (IX век). 



 

 

Первым решение об отмене смертной казни в России принял великий князь 

Владимир Святославович. Однако церковные иерархи советовали ему этого не 

делать. Дескать, люди еще не готовы к такому отношению к наказанию. 

Известно также, что сыновья Ярослава отменили смертную казнь и заменили 

лишение жизни денежным штрафом, но государственные преступления, по 

всей видимости, карались смертной казнью [2]. 

Едва ли существует проблема в уголовном праве, по поводу которой было 

бы больше разногласий среди ученых, политиков и практиков, чем проблема 

смертной казни. Точки зрения противоположны, но каждая из конфликтующих 

сторон отстаивает их с завидным упорством. Полемика ведется уже несколько 

столетий, то разгораясь, то затихая. 

Смертной казни посвящали тысячи работ, авторы которых либо 

требовали ее немедленной отмены, либо доказывали настоятельную 

необходимость. 

Законы разных стран мира также по-разному трактуют смертную казнь. В 

некоторых странах смертная казнь запрещена, в других она может применяться 

только в крайних случаях, в остальных она сохранена законом, но не 

применялась в течение многих лет. Но есть много стран, которые широко 

применяют это наказание. 

Последнее десятилетие против смертной казни все больше и больше 

начинают выступать против этого наказания различные международные 

организации, как общественных (например, «Международной амнистии»), так 

и официальных (Совет Европы). Под их влиянием число стран, юридически или 

фактически отказавшихся от смертной казни, постоянно растет. В ст. 20 

Конституции России закреплено право на жизнь [1]. Данная норма содержит 

важный посыл: «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».  



 

 

Анализ постреволюционной истории уголовного законодательства 

России, а также современного уголовного законодательства других стран мира 

позволяет обозначить основные направления изменения правового 

регулирования смертной казни – введение изъятий от применения этой меры 

наказания с учетом демографических характеристик осужденных и расширение 

или сужение перечня преступлений за совершения которых могут приговорить 

к смертной казни. 

Анализ истории и действующего законодательства позволяет выделить 

три демографических признака, в связи с которыми ограничивается применение 

смертной казни. Это – возраст, пол и состояние здоровья лица, совершившего 

преступление. 

Неприменение смертной казни к несовершеннолетним и пожилым людям. 

Первый советский кодифицированный акт, предусмотревший систему 

наказаний – Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, принятые 

постановлением НКЮ 12 декабря 1919 года – лишь упомянул расстрел среди 

других видов наказаний, никак не регламентировав его применение и не 

предусмотрев каких-либо исключений ни для каких категорий осужденных. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года в его первоначальной редакции не 

устанавливал исключений из применения смертной казни в зависимости от 

демографических характеристик пострадавших. 

Однако менее чем через два месяца после вступления ее в силу 

постановлением ВЦИК от 27 июля 1922 года статья 33, регулирующая 

смертную казнь – исполнение, была дополнена примечанием о том, что эта 

мера не может применяться к лицам, не достигшим на момент совершения 

преступления восемнадцати лет. Эта норма без всяких изменений сохранилась 

в законодательстве России до наших дней. Характерно, что она была введена 

задолго до того, как применение смертной казни к несовершеннолетним было 

запрещено рядом резолюций Организации Объединенных Наций. 

Запрещение вынесения смертного приговора за преступление, 

совершенное лицами, которые не достигли восемнадцати лет, было 



 

 

предусмотрено статьей 6.5 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, принятого резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года [3], 

статьей 3 резолюции 1984/50 Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций от 25 мая 1984 года «Меры, 

гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни» [5], а также 

Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций, 

касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила). Эти правила были приняты резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года. 

Необходимо заметить, что большинство государств-членов ООН 

придерживаются рекомендаций о неприменении смертной казни к лицам, 

совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что решение об отмене смертной 

казни полностью зависит от ряда факторов. Многие из них связаны с 

экономическими и политическими условиями. Это общая стабилизация 

ситуации в стране, выход из экономического кризиса. 

Чрезвычайно важно состояние криминальной ситуации: стабильная 

борьба с преступностью с тенденцией к ее снижению, снижение количества 

умышленных убийств в целом и умышленных убийств при отягчающих 

обстоятельствах, в частности, могли бы благотворно повлиять на общественное 

мнение, которое должно быть подготовлено к отмене смертной казни. 

Согласно определению Конституционного суда Российской Федерации от 

19 ноября 2009 г. № 1344-ОР установлено, что положения п. 5 определения 

Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 2009 г. № 3-П в 

системе действующего правового регулирования, на основании которого в 

результате длительного моратория на смертную казнь стабильные гарантии 

права человека не подлежать смертной казни, сформировался конституционно-

правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовых 

тенденций и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – 



 

 

происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни в 

качестве исключительной меры наказания, которая носит временный характер 

(«до тех пор, пока она не будет отменена») и разрешена только в течение 

определенного переходного периода, например, для реализации цели, 

санкционированной ст. 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

означают, что исполнение данного Постановления в части, касающейся 

введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории 

Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной 

казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании 

вердикта присяжных заседателей.  

Таким образом, смертная казнь в России не может применяться и в 

будущем. 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.10.2020). 

2. Карагодин А.В., Дорофеева Ж.П. Смертная казнь: гуманность или 

справедливость? // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 3. 

3. Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. 

М., 1990.  

4. Половинкина А.А., Лошкарев А.В. Смертная казнь в современной 

правовой России // Молодой ученый. 2016. № 27 (131) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://moluch.ru/archive/131/36344/ (дата обращения: 

16.12.2020). 

5. Права человека. Сборник международных договоров. Организация 

Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1989. 


