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Аннотация. Рассмотрен генезис смертной казни в России как одного из 

видов уголовного наказания начиная с древности и до начала XX века. 

Определены цель, причины и обстоятельства введения данной санкции в 

каждый исторический период, ее разновидности, объектно-субъектный 

состав. Выявлены периоды максимальной и минимальной практик приме-

нения данного наказания, а также реакция общества на ужесточение и 
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Abstract. The genesis of death penalty in Russia, as one of the types of crimi-

nal punishment from antiquity to the beginning of the XX century is examined. 

The purpose, reasons and circumstances of the introduction of this sanction in 
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each historical period, its varieties and object-subject composition are deter-

mined. The periods of maximum and minimum practice of this type of punish-

ment, as well as the reaction of society to the tightening and mitigation of this 

type of criminal repression are identified. 

Keywords: history of criminal law, Russia, death penalty, criminal sanction, 

punishment 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема смертной казни не те-

ряет своей актуальности на протяжении многих веков в силу некоторых 

причин: во-первых, вопросы об эволюции смертной казни, ее роли и 

места в системе наказаний являются дискуссионными среди многих 

юристов, историков, социологов, правоведов. Данная дискуссионность 

вызвана тем, что до сих пор очень сложно объективно определить все 

плюсы и минусы этой меры наказания, поскольку в ее основе лежит че-

ловеческая жизнь. Во-вторых, актуальность данной проблемы вызвана 

вопросом об эффективности смертной казни. 

Степень изученности проблемы. В проблеме смертной казни иссле-

дуются многие аспекты. Так, глубокий анализ происхождения и раз-

вития смертной казни осуществлен в работах С.В. Жильцова [1] и  

Н.А. Шелкопляса [2]. Сущность и признаки смертной казни, а также 

предпосылки применения данного наказания в государственно-правовой 

системе подробно изучались А.В. Малько [3]. Важно отметить диссерта-

ционные исследования И.Н. Афонина «Смертная казнь: проблемы назна-

чения и исполнения по российскому законодательству» [4] и В.Н. Анд-

реевой «Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее альтер-

натива» [5], в которых смертная казнь рассматривается с уголовно-

правовой точки зрения. 

Целью исследования является изучение истоков и причин возникно-

вения смертной казни, а также определение ее роли и эффективности в 

российской правоприменительной практике в исторической ретроспек-
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тиве. В соответствии с целью исследования были определены следую-

щие задачи: 

1) проанализировать общие сведения о смертной казни; 

2) рассмотреть влияние Византии на становление смертной казни в 

России в X–XV веках и ее законодательное закрепление; 

3) выяснить место смертной казни в карательной политике Россий-

ского государства в первой половине XVI – XVIII веке; 

4) определить значение смертной казни в уголовно-правовой прак-

тике XIX – начале XX века; 

5)  проанализировать реакцию общества на применение и отмену 

данного вида наказания. 

В данной работе были использованы историко-правовой и компара-

тивистский методы исследования при комплексном рассмотрении нор-

мативно-правовых и научных источников по изучаемой теме. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общие сведения о смертной казни. Смертная казнь – это вид нака-

зания, подразумевающий под собой лишение жизни человека, признан-

ного судом виновным в совершении преступления [6, с. 230]. Смертную 

казнь подразделяют на два вида: простую и квалифицированную. При 

простой смертной казни в большинстве случаев прекращение жизни 

происходит моментально, и ее основной целью выступает устрашение 

населения. К простой смертной казни относятся повешение, расстрел, 

утопление, отсечение головы. 

Квалифицированная казнь содержит в себе два элемента наказания – 

лишение жизни и причинение телесного страдания, и она несравненно 

мучительнее, чем простая смертная казнь. К самым распространенным 

видам смертной казни относят: четвертование, колесование, сажание на 

кол, заливание в горло расплавленного металла, закапывание живьем в 

землю, сожжение.  

Смертная казнь в X–XV веках. Поскольку смертная казнь является 

одним из древнейших видов наказания, то до сих пор не установлена 

дата начала ее применения на Руси, поэтому некоторые историки со-

шлись на мнении, что истоком смертной казни является кровная месть.  

На начальном этапе развития Древнерусского государства практи-

ковалась кровная месть, но значительно реже. Об этом свидетельствует 

статья 1 Краткой редакции Русской Правды, по которой ограничивается 

круг возможных мстителей, что говорит о распаде кровнородственных 

связей [7, с. 1]. Окончательная отмена кровной мести произошла при 

сыновьях Ярослава Мудрого, заменивших ее денежными выкупами, 
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размер которых зависел от социального положения убитого [7, с. 2]. 

Большое влияние в этом имела церковь, выступавшая против смертной 

казни. Однако идея возмездия на этом не ушла в прошлое, поскольку на 

смену частной расправе пришла расправа публичная, исходящая от име-

ни государства. С течением времени религия начала уступать место ви-

зантийскому праву, вследствие чего случаи применения смертной казни 

участились. Например, в 1216 г. по приказу Ярослава Всеволодовича все 

новгородские купцы были брошены в погреб, где они задохнулись; в 

1227 г. были сожжены четыре волхва, обвинявшиеся в колдовстве; в 

1230 г. были казнены граждане, которые из-за голода были доведены до 

людоедства [8, с. 19]. Именно в XIII веке возникла необходимость зако-

нодательного закрепления данной меры наказания. В 1397 г. эта пробле-

ма была решена Двинской уставной грамотой, в которой предусматрива-

лась смертная казнь за третье воровство.  

По Псковской судной грамоте смертная казнь назначалась за госу-

дарственную измену, церковное воровство, конокрадство и поджог. В 

XV веке значение смертной казни возрастает еще больше. По Судебнику 

1497 г. круг деяний, караемых смертной казнью, расширяется. Смертная 

казнь назначалась за ложный донос, убийство своего господина, под-

стрекательство к бунту, «лихое дело», поджог, убийство [9, с. 68]. Су-

дебник Ивана III защищал господствующий класс от зависимого населе-

ния, в целях снижения обострения классовой борьбы. 

Смертная казнь во второй половине XVI – XVIII веке. Судебник 

Ивана IV, принятый в 1550 г., закреплял положения Судебника 1497 г., 

но при этом вносил новые элементы. Отныне должностное преступление 

(например, подделка документов), ложный донос, сдача города непри-

ятелю карались смертной казнью [9, с. 145-146]. Однако, несмотря на 

это, государь очень часто сам решал вопрос о назначении преступнику 

смертной казни. В период опричнины (1565–1572 гг.) казнь отличалась 

особой жестокостью, очень широко применялся именно квалифициро-

ванный вид наказания. 

В правление Алексея Михайловича из-за пережитой Смуты, классо-

вой борьбы, бунтов смертная казнь в Соборном уложении 1649 г. носит 

устрашающий, карательный характер. Активно велась борьба с «лихими 

людьми». Стремление государства подчинить себе церковь стало след-

ствием того, что богохульство (оскорбление, отрицание Бога) также ка-

ралось смертной казнью. Другими преступлениями, за которые назнача-

лась смертная казнь, были фальшивомонетничество, за которое заливали 

горло раскаленным металлом, и мужеубийство, за это преступление 

женщин закапывали заживо по плечи. Примечательно, что в Соборном 
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уложении актуален принцип талиона, за такое преступление как поджог 

преступника сжигали [10, с. 258]. 

При Петре I по Новоуказным статьям смертная казнь за воровство 

заменилась каторжной ссылкой, но продолжала применяться за бунт, 

государственные измены, душегубство. Однако в 1714 г. Петр I отменил 

Новоуказные статьи и восстановил действие Соборного уложения, это 

было связано с тем, что нормы этих правовых памятников часто проти-

воречили друг другу. 

Петр I стремился создать сильную армию и флот, что стало следст-

вием появления Артикула воинского 1715 г., в котором смертная казнь 

применялась в 122 случаях. Таким образом, за убийство назначалось от-

сечение головы, за убийство с отравлением – колесование. За отказ от 

воинской службы назначалось аркебузирование (расстрел); за бегство с 

поля боя – децимация (вешали по жребию каждого десятого). Более того, 

по Артикулу воинскому была возможна смертная казнь за мужеложство, 

кровосмешение, прелюбодеяние, изнасилование, но по решению судьи 

или церкви данный вид расправы мог быть заменен каторжной работой 

или телесными наказаниями.  

Смертная казнь в виде колесования, сажания на кол продолжали су-

ществовать и были делом привычным. Казнь за фальшивомонетничество 

заменялась сожжением, но нормы Соборного Уложения продолжали 

действовать после создания Артикула воинского, и на практике за дан-

ное преступление чаще заливали горло металлом, чем сжигали. 

Императрица Елизавета Петровна негативно относилась к смертной 

казни, отныне наказания за тяжкие преступления рассматривались в Се-

нате. Реакция общества была неоднозначная, люди привыкли к ежеднев-

ным расправам, в некоторых местах данное новшество вызвало недо-

вольство, поскольку оно противоречило консервативным взглядам. Из-за 

этого Елизавета Петровна не смогла окончательно отменить применение 

смертной казни, но, тем не менее, смогла приостановить ее действие, 

поскольку Сенат отменял решения судей, выносивших смертную казнь. 

Императрица Екатерина II последовала за Елизаветой Петровной и 

взяла курс на либерализацию уголовного права, ее взгляды были отра-

жены в «Наказе» Уложенной комиссии. Таким образом, к концу XVIII 

века применение смертной казни свелось к минимуму. Она применялась 

только в отношении мятежников. Тем не менее, смертная казнь больше 

не являлась обычным явлением, так как сузился круг преступлений, за 

которое она применялась, также поменялось и мировоззрение людей. 

Смертная казнь в XIX – начале XX века. В годы правления Пав-

ла I и Александра I смертная казнь юридически продолжала существо-

вать, но применялась очень редко. С началом правления Николая I 
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смертная казнь возродилась: были казнены декабристы П.И. Пестель, 

С.И. Муравьев-Апостол, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский, М.П. Бестужев-

Рюмин. В связи с тем, что общество пыталось свергнуть монархию, от-

мена смертной казни могла быть опасна для государства. 

С 1845 г. смертная казнь назначалась за преступления против госу-

даря и его семьи, за бунт и государственную измену. Хотя она и приме-

нялась редко, и чаще использовали телесные наказания, иногда битье 

кнутом становилось причиной смерти. 

В начале XX века смертная казнь применялась в разы чаще: если в 

1866–1903 гг. количество смертных казней было около пятнадцати в год 

[11, с. 141-150], то в 1906–1908 гг. было казнено более трех тысяч людей 

[12, с. 13]. Такая колоссальная разница была связана с Первой русской 

революцией 1905–1907 г., социальной нестабильностью и ростом пре-

ступности. 

Попытки отмены смертной казни были в Государственной думе, но 

этот проект не был поддержан Государственным Советом. Старания по 

отмене смертной казни не увенчались успехом и у Государственных дум 

II и III созыва. В 1917 г. вопрос о смертной казни стал более дискусси-

онным. Временное правительство путем отмены смертной казни пыта-

лось обрести поддержку в обществе и авторитет. Однако полностью от-

менить смертную казнь удалось большевикам, после их прихода к вла-

сти был издан декрет об отмене смертной казни. Несмотря на то, что с 

начала XIX века по 1917 г. применение смертной казни в связи с соци-

альными потрясениями возросло, можно считать, что именно с правле-

ния Елизаветы Петровны был взят курс на периодическую отмену этого 

наказания либо нечастое его применение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Смертная казнь прошла долгий путь своего развития, характери-

зующийся чередованием периодов активного применения данного вида 

уголовного наказания и отказом от него. Государство санкционировало 

применение высшей меры наказания по разным причинам. Так, в XV 

веке смертная казнь помогала сбить накал классовой борьбы, во время 

правления Петра I – способствовала укреплению дисциплины в условиях 

модернизации страны, в XIX – начале XX века – обеспечивала стабиль-

ность в обществе посредством максимального сокращения количества 

преступлений. Поводом для снижения частоты применения данной 

санкции во время правления Елизаветы Петровны было неприятие им-

ператрицей жесткой уголовной политики. Большевики же в 1917 г. не-
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надолго отменили данный вид наказания в силу стремления заполучить 

доверие и поддержку народа.  

В целом, смертная казнь как вид уголовной санкции на протяжении 

многих столетий занимала главенствующую позицию в системе наказа-

ний российского дореволюционного уголовного права, поскольку обес-

печивала укрепление авторитета и мощи Российского государства, при 

одновременной защите публичных интересов. 
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