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В истории каждого государства с момента формирования основ 

законодательства всегда предусматривалась мера наказания за различные 

виды провинностей и преступлений. Самое жестокое наказание во все 

времена считается лишение человека жизни – смертная казнь. Цель 

настоящей работы исследовать смертную казнь в правовом поле российского 

государства от момента его становления и до наших дней. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить две задачи. Во-первых, собрать и 

обобщить информацию об этом виде наказания из письменных источников. 

Во-вторых, провести их сравнительный анализ по разным историческим 

периодам, чтобы зафиксировать эволюцию нормативно-правовых актов 

предусматривающие смертную казнь на протяжении российской 

государственности. Основными методами исследования являются описание, 

систематизация и сравнительно-исторический анализ.  

Истории России не была присуща смертная казнь издревле. Об этом 

свидетельствует отсутствие в «Русской правде», во всех ее редакциях, такого 

вида наказания. Это довольно необычно, ведь смертная казнь как вид 

наказания находит отражение в самых древних правовых памятниках, таких 

как «Законы Эшнунны», «Законы Хаммурапи», а также «Законы Ману». В 

«Салической правде», которая, по мнению некоторых ученых, послужила 

основой для «Русской правды», также содержатся преступления, карающиеся 

смертью. 

Первое упоминание смертной казни, как вида наказания, содержится в 

Псковской судной грамоте (статьи 7-8) [10]. Высшая мера предусматривалась 

для воров, которые совершили кражу в Крому, конокрадов, изменников, 

поджигателей, а также тех, кто совершил кражу в третий раз. 

Расширяют перечень преступлений, за которые полагалось лишать 

жизни, Судебники 1497 и 1550 гг. Смертная казнь назначалась за воровство 

(по Судебнику 1550 г. за второе) и соучастие, разбой, убийство, злостную 

клевету с целью вымогательства, заговорщиков, разглашателя секретных 

сведений, поджигателя города с целью выдачи его врагу[11]. 

Соборное Уложение 1649 г. содержит XXII главу «Указ за какие вины 

кому чинити смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити 

наказание», которая посвящена преступлениям, наказание за которые – 

смертная казнь. В данной главе содержится 26 статей, из них 14 содержат 

преступления, за которые полагается высшая мера наказания. 
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В XVIII веке благодаря Петру I произошло развитие уголовного права. 

При нем функции Уголовного кодекса выполнял Воинский Устав 1716 года. 

Изначально данный документ подготавливался как нормативно правовой акт 

для армии, однако, его положения, с апреля 1716 года применялись и в судах 

общего производства. Разумеется, далеко не все положения Воинского Устава 

могли быть применены по отношению к гражданским лицам, ввиду чего суды 

руководствовались специальными выборками из основного уголовного 

закона того времени. В сравнении с также действовавшим на тот момент 

Соборным Уложением 1649 г. Устав расширил перечень преступлений, за 

которые назначалась смертная казнь. 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года»  - по 

своей сути первый полноценный российский уголовный кодекс, который был 

подписан Николаем I 15 августа 1845 г. Во второй главе «О наказаниях» в 

статье 19 определяется перечень применяемых наказаний. Так, высшей мерой 

наказания выступает «Лишение всех прав состояния и смертная казнь», вид 

же смертной казни определяется приговором суда[12]. 

22 марта 1903 г. Николаем II было утверждено новое Уложение. 

Вступление в силу данного акта должно было быть определено особым 

распоряжением. Однако Уложение так и не вступило в силу в полном объеме.  

В 1904 году была введена глава о государственных преступлениях, в 

1906 г.  о религиозных преступлениях, а после государственного переворота в 

1917 году и до Октябрьской революции вступили в действие около 30 глав. В 

полном объеме Уложение действовало лишь на территории Латвии, Литвы и 

Эстонии. По данному Уложению смертная казнь относилась к основным 

видам наказания. 

12 марта 1917 г. было опубликовано постановление «О повсеместной 

отмене смертной казни», однако уже 12 июля 1917 г. было принято 

Постановление Временного правительства о введении смертной казни на 

фронте и об учреждении «военно-революционных судов». Оно предполагало 

высшую меру наказания – смертную казнь за ряд преступлений: военную и 

государственную измену; побег к неприятелю; бегство с поля сражения; 

самовольное оставление своего места во время боя и уклонение от участия в 

бою; подговор; подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или 

уклонению от сопротивления противнику; сдачу в плен без сопротивления; 

самовольную отлучку в виду неприятеля; насильственные действия против 

начальников из офицеров и из солдат; сопротивление исполнению боевых 

приказаний и распоряжений начальника; явное восстание и 

подстрекательство к ним; нападение на часового или военный караул, 

вооруженное им сопротивление и умышленное убийство часового; за 

умышленное убийство, изнасилование, разбой и грабеж в войсковом районе 

армии. 

В августе 1917 года Временное правительство издало положение «О 

согласовании Свода законов с издаваемыми Временным правительством 

постановлениями». По нему, в период между Февральской и Октябрьской 
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революцией 1917 г. применению подлежали уголовные законы 

дореволюционному периода, это «Уложения» 1845 и 1903 гг. Наряду с этим 

действовали и новые уголовно-правовые нормы, в частности, отмена 

смертной казни. 

Первый уголовный кодекс РСФСР 1922 года закрепляет, что «по делам, 

находящимся в производстве революционных трибуналов впредь до отмены 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда 

статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве 

таковой применяется расстрел» [3]. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года 

допускает применение расстрела для борьбы с наиболее тяжкими видами 

преступлений, в случаях, специально указанных статьями Кодекса, как 

исключительная мера охраны государства трудящихся[4]. 

27 июля 1927 года было введено Положение «О воинских 

преступлениях», содержащее двадцать статей, в которых применяется высшая 

мера наказания[6].  

В 1947 году смертная казнь была вновь отменена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.05.1947 г. «Об отмене смертной казни». 

Согласно его, наказание в виде смертной казни не должно применяться в 

мирное время[7]. Однако уже в 1950 году был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 12.01.1950 г. «О применении смертной казни к 

изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», который 

восстановил данный вид наказания для лиц, проходивших по этим статьям[8]. 

Также, в 1954 Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1954 «Об усилении 

уголовной ответственности за умышленное убийство» предписывал 

применять высшую меру наказания для лиц, которые совершили умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах[9].  

Уголовным кодексом РСФСР 1960 года смертная казнь как 

исключительная мера наказания закреплена в статье 23. В этой статье 

допускается применение смертной казни – расстрела за особо тяжкие 

преступления в случаях, предусмотренных Кодексом[5]. 

С 1 января 1997 года вступил в силу Уголовный кодекс РФ. Статья 44 

определяет такой вид наказания, как смертная казнь, статья 59 

конкретизирует, что смертная казнь как исключительная мера наказания 

может быть установлена за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь[2].  

Однако, уже 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол №6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены 

смертной казни (в мирное время) [1]. Несмотря на то, что данный договор так 

и не был ратифицирован, с этого момента применение смертной казни в 

России недопустимо, так как согласно Венской конвенции государство, 

подписавшее договор, должно вести себя в соответствии с ним до его 

ратификации.  

При ратификации данного договора смертная казнь отменяется, так, 

никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен, за 
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исключением того, что «государство может предусмотреть в своем 

законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны 

или при неизбежной угрозе войны». 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что в первых 

законодательных актах средневековой Руси не была закреплена смертная 

казнь как вид наказания. Первый нормативно-правовой акт, где эта норма 

наказания фигурирует – «Псковская судная грамота», не имел большого 

перечня преступлений, за которые полагалась высшая мера наказания. 

Расширения данного перечня происходит в Судебниках 1497 и 1550 гг., а 

также в Соборном Уложении 1649 г. Наиболее же развернутый список 

преступлений, за который полагалась смертная казнь, представлен в 

Артикуле Воинском Петра I, в котором, в отличие от предыдущих актов 

права, расширяются также и способы приведения приговора в исполнение. 

Смертная казнь делилась на простую – повешенье, расстрел, отсечение 

головы и квалифицированную – колесование, четвертование, сожжение, 

залитие горла металлом. 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.» 

значительно отличалось от предшествующих уголовных законов, так как 

содержало в себе помимо особенной части общую. В данном акте также был 

достаточно широкий перечень преступлений, за которые полагалась смертная 

казнь.  

Советский период характеризуется частной сменой решения 

относительно применения смертной казни. Так, смертная казнь не единожды 

отменялась, после чего вновь вводилась в действие, как за военные 

преступления, так и в качестве ужесточения наказания. 

В важнейших актах уголовного законодательства: УК РСФСР 1922, 

1926 и 1960 гг. смертная казнь закрепляется как один из видов наказания за 

преступления.  

В УК РФ от 1997 года также в видах наказаниях присутствует смертная 

казнь, хотя и на данный момент, ввиду подписания Протокола №6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод не применяется. 

Таким образом, можно говорить о том, что смертная казнь как вид 

наказания законодательно закрепляется лишь в XV веке, и до отмены 

смертной казни в конце XX века проходит значительное развитие. Наряду с 

общим совершенствованием уголовной системы и изменением системы 

ценностей, перечень преступлений, за которые полагается смертная казнь, 

претерпевает изменения.  
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