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К вопросу о ретроспективном анализе смертной казни как вида 

уголовного наказания 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о ретроспективном анализе 

смертной казни как вида уголовного наказания. Автором отмечается, что за XI 

веков одним из инструментов уголовного наказания была смертная казнь и не 

всегда это было достаточным образом обосновано 
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Судебник 

 

Уголовным наказанием является мера правительственного принуждения, 

которая назначается по приговору суда. Наказание применяется к лицу, которое 

признано виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренном УК РФ лишении (ограничении) прав и свобод этого лица. 

В 1398 г. впервые в истории отечественного государства смертная казнь 

законодательно была закреплена в Двинской уставной грамоте, которая 

законодательно оформила вступление Двинской земли в состав столичного 

государства. 

Наметившаяся в первой половине XV в. направленность к расширению 

публичного характера уголовного наказания приобрела своё завершение в 

Судебнике 1497 г., принятом при Великом московском князе Иване III. 

Судебник расширил область применения смертной казни [2, c. 32]. 



 

 

Судебник 1550 г., который был принят при Иване Грозном, установил 

смертную казнь уже за многие преступления. Смертная казнь назначалась за 

разбой, душегубство, донос или иное «лихое дело». 

Уложение 1649 г., закрепляющее смертную казнь, в целом ряде случаев 

не уточняло её вида. Это говорит о том, что в XVII в. не придавалось 

серьёзного значения индивидуализации вины и наказания. 

В 1816 г. в Российской империи был разработан новый проект 

Уголовного Уложения. Сборник законов Российской империи 1833 г., который 

вступил в действие 1 января 1835 г., впервые довольно отчётливо определил 

границы применения смертной казни. Она могла назначаться только за 

наиболее тяжкие разновидности государственных преступлений. 

В период кровопролитных событий 1905 г. вопрос о смертной казни 

волновал всю передовую общественность. Против смертной казни выступали и 

широкие слои населения [1, c. 357]. 

19 июня 1906 г. на заседании первой Государственной Думы 

дискутировался проект закона об отмене смертной казни. Но проект не был 

утвержден Государственным Советом. 

Предложение об отмене смертной казни было внесено социал-

демократической фракцией третьей Государственной Думы. В первую сессию 

Думы 1908 г. согласно заключению многих её членов проект был передан в 

комиссию судебных реформ и только в 1910 г. он был внесён на рассмотрение 

Думы [3, c. 111]. 

12 марта 1917 г. было опубликовано государственное распоряжение о 

повсеместной отмене смертной казни. Однако 12 июля 1917 г. смертная казнь 

была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену Родине, побег к 

неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя и за другие преступления против 

правительства. 

После свершения Октябрьской революции 2 Всероссийский съезд 

Советов в принятом им Декрете отменил смертную казнь.  



 

 

21 февраля 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР принимает декрет 

«Социалистическое Отечество в опасности!». Декрет провозгласил переход к 

чрезвычайным мерам и допустил возможность применения расстрела на месте 

за совершение преступлений неприятельскими агентами, спекулянтами, 

погромщиками, хулиганами, шпионами [1, c. 592]. 

5 сентября 1918 г. СНК принял распоряжение «О красном терроре», в 

котором говорилось, что подлежат расстрелу все лица, имеющие отношение к 

белогвардейским организациям, заговорам и бунтам. 

В.И. Ленин еще в январе 1918 г., исходя из глубокого рассмотрения 

сложившейся социально-политической обстановки, считал необходимым 

введение смертной казни. 

Первый случай применения смертной казни после Октябрьской 

революции имел место 26 февраля 1918 г., когда был расстрелян самозваный 

государь Эболи, знаменитый благодаря своим авантюрам и бандитским 

налётам. 

Смертная казнь в виде расстрела была законодательно закреплена в 

Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. Первом 

законодательном акте, где в концентрированной форме регламентированы 

главные положения. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924 г. постановили, что временно в качестве высшей меры 

общественной защиты для борьбы с наиболее опасными видами преступлений, 

которые угрожают основам Советского правительства и Советского строя, 

допускается расстрел. 

В тридцатые и сороковые годы смертная казнь по Уголовному кодексу 

РСФСР 1926 г. с последующими дополнениями предусматривалась за такие 

преступления, как: измена Родине, вооружённое восстание в 

контрреволюционных целях и т. д. [1, c. 620]. 

Вскоре после Великой Отечественной войны Указом Президиума 

Верховного Совета от 26 мая 1947 г. была провозглашена отмена смертной 



 

 

казни. Данный Указ установил, что за преступления, наказуемые по 

действующим законам за особо тяжкие преступления, в мирное время 

применяется заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет. 

Спустя три года, 12 января 1950 г. был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к изменникам 

Родины, шпионам, подрывникам, диверсантам», а 30 апреля 1955 г. смертная 

казнь была введена и за умышленное убийство. 

16 мая 1996 г. Президентом РФ Б. Ельциным был издан Указ № 724 «О 

поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в Совет Европы» [1, c. 780]. 

Таким образом, в ходе исторического развития смертная казнь в России 

закрепилась как один из основных видов уголовного наказания. Для 

закрепления следует напомнить, за что именно правительство применяло 

смертную казнь.  

В XVI в. за разбой, душегубство, донос или иное «лихое дело».  

В XVII в. не придавалось серьёзного значения индивидуализации вины и 

наказания. Это означает, что за любое серьёзное преступление могла 

применяться смертная казнь.  

В XVIII в. была размыта грань, за что именно людей приговаривали к 

смертной казни. Это связано с применением смертной казни в отношении 

неповинных людей. Даже подозрение в преступлении могло послужить 

применением смертной казни.  

В XIX в. был разработан новый проект Уголовного Уложения. В связи с 

этим смертная казнь стала назначаться только за наиболее тяжкие 

разновидности государственных преступлений. 

В XX в. социальные деятели и часть муниципальных служащих 

посодействовали отмене смертной казни, поэтому она распространялась только 

на фронт. На фронте смертная казнь применялась за убийство, разбой, измену 

Родине, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя и за другие воинские 

преступления. В 30-ые года высшей мерой наказания был расстрел на месте за 



 

 

совершение преступлений неприятельскими агентами, спекулянтами, 

погромщиками, хулиганами, разведчиками. В 40-ые года смертная казнь 

применялась за измену Отчизне, вооруженное восстание в 

контрреволюционных целях. В 50-ые года смертная казнь применялась к 

изменникам Родины, шпионам, подрывникам, диверсантам, а 30 апреля 1956 г. 

смертная казнь была введена и за умышленное убийство. До поэтапной отмены 

смертной казни в мае 1996 г., она применялась за особо тяжкие посягательства 

на жизнь. 
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