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В последнее время в России оживилась дискуссия о возвращении в судебную практику
института смертной казни. На фоне нестабильной социальной и политической обстановки
некоторые публичные деятели забывают о том, какой длительный путь пришлось пройти
нашей стране перед тем, как отказаться от высшей меры наказания. Примечательно, что
движение отечественных юристов за отмену смертной казни зародилось ещё в начале XX
века как раз в период социальных потрясений, и тогда обрело немало сторонников. Те идеи
и аргументы, которые легли в основу указанного движения, не только являются примером
высокого уровня развития российской юридической мысли того периода, но и вполне могут
дать ответы на современные вопросы о целесообразности применения смертной казни.

Многие теоретические постулаты, которым следовали русские юристы, выступавшие
за отмену высшей меры наказания, были сформулированы ещё во второй половине XIX
века в «Учебнике уголовного права» (1863) В.Д. Спасовича [5], где автор освещал историю
наказаний и призывал к отмене смертной казни. Позднее в своих лекциях по уголовному
праву Н.С. Таганцев [6] будет развивать идеи о бесполезности высшей меры наказания,
аргументируя это тем, что политические преступники в основном являются фанатиками,
для которых эшафот - это скорее пьедестал, нежели символ пугающей кары.

На фоне нарастания революционных настроений в России в начале XX века активи-
зировалась юридическая печать, и на страницах газеты «Право» стали появляться ста-
тьи, посвященные состоянию действующего законодательства, регулирующего смертную
казнь, и размышлениям о потенциальных преобразованиях в указанной области. В мае
1906 года незадолго до начала рассмотрения в Государственной думе I созыва проекта об
отмене смертной казни, В.Д. Набоков в статье «Отмена смертной казни» резюмировал
все основные исторические и идеологические предпосылки принятия «одного из величай-
ших законодательных актов», который станет «поворотным пунктом в истории этико-
юридических воззрений целого народа» (Набоков, 1906, стлб. 1901). Автор был в чис-
ле составителей данного проекта и предвкушал, как новая юстиция, «незнающая крова-
вых жертв» заменит старую, «не чуждающуюся крови, требующую эшафотов и палачей»
(Набоков, 1906, стлб. 1901). В декабре 1906 года после того, как Государственная дума
приняла указанный законопроект, который, однако, так и не получил дальнейшего дви-
жения в Государственном совете, В.Д. Набоков написал новую статью, в которой подробно
описал процесс рассмотрения проекта в Государственной думе и отметил, что на момент
написания статьи государство не только не отменило смертную казнь, но и казнило по
приговорам военно-полевых судов более 550 человек (Набоков, 1906, стлб. 4028).

В том же 1906 году на фоне усиливавшихся политических репрессий вышел сборник
«Против смертной казни» под редакцией М.Н. Гернета, О.Е. Гольдовского и И.Н. Саха-
рова, во вступлении которого подчеркивалось, что целью его является «агитация против
смертной казни» (Гернет, 1906, с. 2). В сборнике были собраны статьи русских ученых,
писателей, представителей церкви, политических деятелей, которые единодушно отмеча-
ли, что смертная казнь находится «в полном противоречии с умственным, нравственным
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и культурным развитием современного человечества» и что «казнями не успокоишь и не
удовлетворишь страну» (Гернет, 1906, с. 72, 92). Затем в 1909 году Набоков, Гернет, Спа-
сович и другие отечественные юристы пытались создать в Москве «Лигу борьбы против
смертной казни», однако им в учреждении такой Лиги было отказано.

Ещё одним направлением движения за отмену смертной казни была деятельность рус-
ской группы Международного союза криминалистов. Помимо уже упомянутых Набокова
и Таганцева, в группу также входили И.Я. Фойницкий, А.А. Пионтковский, Н.В. Мура-
вьев и многие другие ученые и государственные деятели. На своих съездах в 1905 и 1909
гг. русская группа приняла резолюции о необходимости исключения казни как меры нака-
зания из уголовного закона. Обе резолюции были опубликованы в сборнике «О смертной
казни. Мнения русских криминалистов», который представлял собой компиляцию статей
и выдержек из научных работ целого ряда выдающихся отечественных учёных. В введе-
нии редакторы сборника указали, что он ставит свой задачею показать, насколько реши-
тельно и единодушно люди науки, русские криминалисты, осуждают смертную казнь [3],
и по сути этот сборник стал самым громким коллективным высказыванием российского
академического сообщества по исследуемому вопросу.

Имперское правительство так и не смогло отказаться от высшей меры наказания. Вре-
менное правительство, пришедшее ему на смену в результате Февральской революции,
под давлением общественности 12 марта 1917 года отменило смертную казнь, однако уже
летом восстановило её на фронте для военно-революционных судов. После Октябрьского
переворота II Всероссийский съезд Советов вновь отменил высшую меру наказания, од-
нако мораторий действовал всего 4 месяца. Несмотря на это, очень важно отметить, что
в начале XX века даже на фоне революционной волны и массовых репрессий со стороны
государства идеи гуманизации юстиции насквозь пропитывали российское общественно-
политическое пространство. Отечественные юристы осознавали и декларировали, что со-
хранение естественного права человека на жизнь должно оставаться непререкаемой цен-
ностью при любых обстоятельствах.
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