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ВВЕДЕНИЕ

    Право   на   жизнь традиционно считается   «царицей   прав»,   естественным 

и неотъемлемым правом любого человека. В различные   эпохи проблема прав 



человека,   неизменно   оставаясь политико-правовой,   приобретала   либо 

религиозное,   либо   этическое,   либо   философское звучание   в зависимости   от 

социальной   позиции   находившихся   у   власти   классов.   Это   в   значительной 

степени   даже   не   правовая,   а   философская   категория,   над   которой   работали 

целые   поколения   философов   и   правоведов   всего   мира.      Я   постаралась 

заострить   внимание   на   самых,   пожалуй,   интересных   и   дискуссионных 

составляющих современного конституционно-правового регулирования самого 

важного из всех прав человека.     Конечно же,  это,  в  первую очередь общее 

понятие   права   на   жизнь   и   его   свойства,   закрепленные   Конституцией 

РФ.       Во-вторых, значительный интерес представляет рассмотрение вопроса о 

смертной   казни   и   ее   нормативном   регулировании   в   нашей   стране.    Целью 

моей   работы   является   попытка   разобраться   в   вопросе   о   правомерности, 

эффективности,   и   допустимости   применения   смертной   казни,   а   также   о   ее 

необходимости   и   целесообразности;   изучение   смертной   казни   в   ходе   ее 

исторического   развития,   что   показано   на   примере   России;   сопоставление 

доводов сторонников и противников этой меры наказания,  их теоретической 

базы, а также выражение моего личного субъективного мнения. 

      

                                                                       

Право на жизнь.

    Конституционные права и свободы человека и гражданина - неотъемлемые 

наиболее   важные   права   и   свободы,   принадлежащие   ему   от   рождения   (в 



надлежащих   случаях   в   силу   его   гражданства),   защищаемые   государством, 

составляющие   ядро   правового   статуса   личности   и   получающие   высшую 

юридическую силу.         Перечисление в Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.      Основные 

фундаментальные   права   и   вытекающие   из   них   иные   права   и   свободы 

обеспечивают   различные   сферы   жизни   человека:   личную,   политическую, 

социальную, экономическую, культурную. В соответствии с этим традиционно 

конституционные права и свободы принято классифицировать на три группы:

    1) личные

    2) политические

    3) социальные, культурные, экономические

    Все   права и свободы неотделимы   друг   от   друга и взаимосвязаны,   поэтому  

такое разделение носит чисто   условный характер.     Личные права и свободы 

связаны непосредственно с личностью, не увязываются с принадлежностью к 

гражданству и не вытекают из него. Личные права и свободы неотчуждаемы и 

принадлежат   человеку   от   рождения   (ст.   17   ч.   2).   Такие   права   и   свободы, 

которые необходимы для обеспечения охраны жизни, свободы, достоинства, и 

другие   естественные   права,   связанные   с   его   индивидуальной,   частной 

жизнью.       Личные   права   включают:   право   на   жизнь,   право   на   свободу   и 

личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, 

свободное передвижение и выбор места жительства, свободу совести, свободу 

мысли и слова, на судебную защиту своих прав, на юридическую защиту, на 

процессуальные   гарантии   в   случае   привлечения   к   суду   и   т.д.   Безусловно, 

высшей   ценностью   для   любого   человека   является   жизнь.   Именно   поэтому 

право на жизнь - важнейшее из всех прав человека, именно это право подлежит 

первоочередной   защите   со   стороны   государства. Однако   на   практике 

декларирование   права   на   жизнь   не   означает   его   эффективной   защиты. 

Современное   российское   законодательство   отнюдь   не   идеально   в   плане 

обеспечения реального прямого действия конституционной нормы о праве на 



жизнь.     Статья 20 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на жизнь. 

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».        Среди 

основных прав человека, которые, согласно ст. 17 Конституции, неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на жизнь. 

Это вытекает и из содержания ст.  2 Конституции, признавшей человека,  его 

права   и   свободы   высшей   ценностью   нашего   общества.    Во   Всеобщей 

декларации прав человека это право закреплено в ст. 3, провозгласившей право 

каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. В 

Международном   пакте   о   гражданских   и   политических   правах   1966   г.   дано 

более   развернутое   определение:   «Право   на   жизнь   есть   неотъемлемое   право 

каждого   человека.   Это   право   охраняется   законом.   Никто   не   может   быть 

произвольно лишен жизни» (ч. 1 ст. 6). Провозглашение в нашей Конституции 

права   на   жизнь   требует   от   государства   и   правоохранительных   органов 

решительной борьбы с  террористическими акциями и другими преступными 

посягательствами,   в   результате   которых   гибнут   тысячи   людей.  Серьезной 

гарантией   права   на   жизнь   служит   обеспечение   техники   безопасности   и 

предупреждение несчастных случаев на производстве, в результате которых в 

России   ежегодно   погибает   свыше   8   тыс.   человек.   Это   же   относится   и   к 

профилактике   дорожно-транспортных   происшествий,   ежегодно   уносящих 

десятки   тысяч   жизней.   В   конечном   счете,   меры,   направленные   на   развитие 

здравоохранения,   в   частности   борьба   с   детской   смертностью,   также   служат 

гарантиями провозглашенного в Конституции права на жизнь. 

                          

                                              

Смертная казнь.

                 2.1 История смертной казни в России



    Смертная   казнь - одно из самых древних наказаний, известных уголовному 

праву России.   В Древней Руси   смертная   казнь  

впервые упоминается в Уставной грамоте, данной в 1397 году Великим князем 

Василием Дмитриевичем жителям Двинской земли:  за кражу в третий раз.  В  

действительности это наказание   использовалось значительно раньше -  в виде 

кровной мести,   а также   по   указанию   князей.   Но   все эти случаи   применения 

смертной казни не  имели   юридического  характера наказания,  следовательно, 

это была мера государственного принуждения.1 В дальнейшем смертная казнь 

получает   все   большее   распростронение   в   источниках   права.   В   Псковской 

судной грамоте 1497 г. смертная казнь устанавливалась за 5 видов деяний, в 

Судебнике 1497 г. - за 10, Судебнике 1550 г. - за 13, в Соборном Уложении 

1649   г.   -   за   более   60.   В   Уложении   регламентировались   и   способы   казни, 

которые   делились   на   простые   (отсечение   головы,   повешение   и   утопление), 

которые только вызывали смерть,  и  квалифицированные (сожжение,  залитие 

горла металлом, посажение на кол, четвертование, колесование, закапывание в 

землю   по   шею   и   др.),   которые   продлевали   мучения   казнимого.   Огромных 

размеров   достигло   число   казненных   в   правление   Ивана 

Грозного.         Периодом наибольшего  применения  смертной казни считается 

эпоха Петра I,  но, в отличие от Уложения 1649 г.  Число способов смертной 

казни было сокращено до трех: аркебузирование (расстрел), обезглавливание, 

повешение.               В   период   царствования   Анны   Иоановны   жестокость 

способов смертной казни вновь возросла, добавилось также подвешивание на 

крюк за ребро.

    Елизавета   приостановила исполнение   смертной   казни,   хотя   и не   отменила 

его полностью.   Смертная   казнь заменялась   на   битье   кнутом, 

клеймение и ссылку.  В 1767 г. опубликовали Наказ императрицы Екатерины II, 

которая была противницей смертной казни, но не отрицала ее полностью.2 На 

практике   смертная   казнь   применялась   широко,   особенно   после   восстания 

Пугачева.   В  Своде   законов  1832   г.   смертная  казнь  определялась   за   тяжкие 

виды государственных преступлений.        Уголовное Уложение 1903 г.  также 



предусматривал   смертную   казнь   за   наиболее   тяжкие   политические 

преступления, при этом от казни освобождались лица до 21 года и старше 70 

лет,   а   также   женщины.   Но   несмотря   на   это   смертная   казнь   продолжала 

применяться в России до Февральской революции. 12 марта 1917 г. Временное 

правительство  отменило смертную казнь,  а  12  июля  издало  распоряжение  о 

восстановлении   смертной   казни   в   действующей   армии.     Таким   образом, 

квалифицированные   способы   применения   смертной   казни   в   законах   России 

окончательно   отменены,   хотя   смертная   казнь,   кроме   нескольких   кратких 

периодов   продолжает   применяться.   В   советский   период   единственным 

уголовно   закрепленным   способом   применения   смертной   казни   являлся 

расстрел.  Несмотря   на   то,   что   Советское   государство   всегда   относилось   к 

смертной казни как к временной и исключительной мере уголовного наказания 

(она трижды отменялась - в 1917, 1920 и 1947 годах), эта мера ни в 20-е, ни в 

30-е годы окончательно отменена не была. Более того, "выдвинутая Сталиным 

теория усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму влекла 

за собой ужесточение репрессий".3 Однако,  несмотря на это,  в  1949 году на 

сессии   Генеральной   Ассамблеи   ООН   СССР   вносил   предложение   об   отмене 

смертной казни во всех странах мира,  но тогда это не получило поддержки. 

После смерти Сталина уголовное законодательство пошло по пути смягчения 

наказания, но в дальнейшем список преступлений, караемых смертной казнью 

был   расширен.   Таким   образом,   последний   советский   Уголовный   кодекс 

предусматривал смертную казнь за более чем 30 деяний.           

Заключение.

     Проанализировав   место смертной   казни в жизни   общества,   ответив на 

вопросы,   поставленные   в начале   работы,   изучив   источники   и приняв   во 



внимание   различные мнения   по   этому вопросу,   я пришла   к определенным 

выводам.   До   исследования   этой   темы   я   серьезно   не   задумывалась   над 

проблемой смертной казни и считала, как и большинство людей, что смертная 

казнь должна быть сохранена и применяться в широких масштабах. Я полагала, 

что это эффективная мера борьбы с преступностью, и, что преступник должен 

понести возмездие за совершенное им деяние. Но, по мере углубления в эту 

тему и ее тщательного изучения, мое отношение к смертной казни немного, но 

все же изменилось. И если сейчас я не ярый противник смертной казни, то и к 

сторонникам меня  отнести  никак  нельзя.  Может  быть  противники смертной 

казни и правы в своих доводах, но я не могу полностью согласиться со всеми  

их аргументами.  Я никогда раньше не думала,  что пожизненное заключение 

экономически выгоднее, нежели казнь, и именно эта сторона вопроса заставила 

меня отказаться от прежней убежденности в необходимости в смертной казни. 

Так же я не считаю, что смертная казнь может как-то уменьшить количество 

совершаемых   преступлений.   Смертная   казнь   –   не   самое   лучшее   средство   в 

борьбе с преступностью. Поскольку преступность имеет сложный и глубокий 

характер,   который   обусловлен   рядом   причин,   то   и   меры   по   борьбе   с   ней 

должны   быть   также   комплексными.   Но   сейчас   речь   идет   о   правомерности 

применения смертной казни, о ее необходимости и целесообразности. Однако 

исследования в этой области весьма ограничены, поэтому ни сторонники, ни их 

оппоненты   не   могут   привести   убедительные   фактические   данные   в 

подтверждение своих точек зрения и остаются с догадками, основанными на 

эмоциях. Чтобы объектвно осветить этот вопрос, необходимо раскрывать его, 

опираясь   на   факты.     В   подтверждение   своей   мысли   о   том,   что   ни   у 

противников, ни у сторонников смертной казни не может быть окончательного 

решения, и учитывая, что у всякого правила могут быть исключения, приведу 

высказывание   видного   французкого   юриста   Раймона   Форни:   "Вопрос   о 

смертной казни во Франции решен окончательно. Однако это не означает, что 

не   может   быть   исключений.   Если   бы   Гитлер   не   покончил   с   собой   и   его 

пришлось   бы   судить   в   наши   дни,   то   приговор   вряд   ли   бы   ограничили 



пожизненным тюремным заключением.  То  же  самое  относится  к  нацистким 

палачам...". Довольно интересное высказывание, ведь закон есть закон. И если 

бы пришлось казнить Гитлера, пришлось бы принимать новый.

     Поэтому   я считаю,   что поскольку еще   совершаются хладнокровные, 

ужасные   и циничные  преступления,   смертная  казнь должна  быть  сохранена, 

в ограниченных   пределах,   за   узкий круг   преступлений,   и,   разумеется 

применительно   только   к   психически   здоровым   людям.   Однако,   если   само 

общество   станет   гуманным,   а  не   только   его   власти,   отменяющие   смертную 

казнь, то в нем не будут совершаться такие преступления, которые потребовали 

бы применения смертной казни.  
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