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В статье рассматривается смертная казнь, которая является одним из самых древних и противо-

речивых видов наказания. Также её цели, исторические корни, эволюция и современное применение. 

Изучение исторических корней современных видов наказания в Беларуси является важным инстру-

ментом для: 

Оценки современного состояния системы наказаний; 

Формирования общественного мнения; 

Развития более гуманной и эффективной системы наказаний. 

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, применяемой по при-

говору суда к лицу, осуждённому за преступление, и заключающейся в предусмотренных законом лише-

нии или ограничении прав и свобод осуждённого[2]. 

Наказание применяется в целях исправления виновного, а также предупреждения совершения но-

вых преступлений как осуждённым (частная превенция), так и другими лицами (общая превенция). 

В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела 

(до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, 

частью 3 статьи 289, частью 2 статьи 356 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряжённые 

с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяж-

кие преступления [2]. 

Существуют два основных взгляда на сущность и цели смертной казни. Согласно одному из них, 

смертная казнь – это прежде всего средство предупреждения новых тяжких преступлений как со стороны 

преступника путём его физического устранения, так и со стороны потенциальных преступников путём их 

устрашения реальной угрозой смерти. Признание необходимости смертной казни здесь является относи-

тельным, т.к. обусловлено успехом в предотвращении тяжких преступлений. Согласно другому взгляду, 

смертная казнь – это прежде всего возмездие за совершённое преступление, которое должно последовать 

независимо от каких-либо соображений целесообразности. Смертная казнь сохраняет две цели наказания: 

предупреждение совершения преступлений и восстановление социальной справедливости, цель которой 

исправление осуждённого выпадает из этого ряда. 

Сущность любого наказания – кара. Кара представляет собой лишение человека его прав или инте-

ресов, уменьшение их объёма либо введение особого порядка их осуществления, установление обязанно-

стей, которые обусловлены наказанием и на других граждан обычно не возлагаются. В смертной казни 

кара проявляется в максимальной степени. У осуждённого отнимается самое дорогое, что есть у чело-

века, – жизнь. Естественно, что одновременно он лишается и других прав и интересов. Однако это проис-

ходит только после приведения приговора в исполнение. 

История наказания смертной казнью берёт свое начало с древних времен, когда основным источни-

ком права был обычай. Устрашение как одно из целей наказания впервые было закреплено на территории 

феодальной Беларуси в Судебнике Казимира 1468 г. Так, если в соответствии с обычным правом преступ-

ник, осуждённый к смертной казни, мог от неё откупиться либо быть «отдан в неволю тому, кто потерпел», 

либо его близким, то Судебник запрещал освобождать преступника от кары. В нём впервые получило 

законодательное закрепление и применение смертной казни, которая предусматривалась в шести случаях, 

в основном, за кражу. 

В XVI в. такое наказание как смертная казнь получает ещё большее распространение и развитие. 

Так, если в Статуте 1529 г. применение смертной казни ограничивается случаями наиболее тяжких пре-

ступлений (например, государственных, квалифицированных убийств) и, в основном, речь идет об «утрате 

горла», то в Статуте 1566 г. количество случаев смертной казни увеличивается почти втрое, а Статуте 

1588 г. – почти в пять раз. В Статуте 1588 г. кроме повешения и сожжения, уже говорится о таких видах 

смертной казни, как четвертование, посажение на кол, отсечение головы и т.д. Статут 1588 г. предусматривал 
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смертную казнь за наиболее тяжкие преступления против религии и церкви, против порядка управления и пра-

восудия, против личности, за целый ряд государственных, воинских и имущественных преступлений. 

После февральской революции, созданное в Петрограде Временное правительство 12 марта 1917 г. 

отменило смертную казнь, однако уже 12 июля этого же года смертная казнь была восстановлена на фронте 

за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен и другие воинские преступления. 

После Октябрьской революции наступил новый период в истории смертной казни на территории 

Беларуси. Начиная с 1917 г. смертная казнь отменялась трижды: в 1917 г., в 1920 г. и в 1947 гг. Однако 

каждый раз через некоторое время после принятия актов об отмене смертной казни её применение восста-

навливалось, что в определённых исторических условиях объяснялось необходимостью усиления борьбы 

с особо опасными преступлениями. 

Начиная с 90-х годов XX в. началось сужение сферы применения смертной казни, исключив её из санк-

ций статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих ответственность за преступле-

ния не сопряжённые с умышленным посягательством на жизнь человека. Однако, учитывая мнение боль-

шинства граждан Республики Беларусь, высказанное на республиканском референдуме 1996 г., законода-

тель сохранил смертную казнь как исключительную меру наказания, существенно ограничив пределы её 

применения и предусмотрев альтернативный вид наказания – пожизненное лишение свободы. Смертная 

казнь сейчас допускается лишь за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным 

лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. 

Применение смертной казни закреплено в статье 24 Конституции Республики Беларусь. Она допус-

кает эту меру наказания в отношении лиц, которые совершили особо тяжкие насильственные действия, 

в том числе убийства с особой жестокостью.  

Вывод: смертная казнь в Беларуси – это спорный вопрос, имеющий длинную историю и разные 

взгляды на её целесообразность. В настоящее время она сохраняется как исключительная мера наказания 

за наиболее тяжкие преступления, при этом наблюдается тенденция к ограничению её применения. 
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