
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ



Смертная казнь-разрешённое законом 
лишение человека жизни в качестве 

высшей меры наказания.
Смертная казнь — это один из наиболее древних видов 
наказания. Изначально она возникла в ходе реализации 

принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно 
данному принципу, справедливым наказанием за 

причинение смерти другому человеку являлась смертная 
казнь. Кроме того, свою роль сыграл и существовавший во 

многих обществах обычай кровной мести, который была 
призвана заменить смертная казнь, осуществляемая от лица 

государства.Принцип талиона — принцип назначения 
наказания за преступление, согласно которому 
мера наказания должна воспроизводить вред, 
причинённый преступлением («око за око, зуб за 
зуб»)

История



Исторические виды смертной 
казни:

•Гильотинирование
•Четвертование
•Колесование
•Утопление
•Сваривание в жидкости
•Распятие
•Казнь раскаленным железом
•Сожжение заживо
•Погребение заживо
•Замуровывание
•Бросание на съедение к 
хищникам
•Разрезание на мелкие 
кусочки
•Удавление (испанская 
гаррота)
•Повешение за ребро
•Посажение на кол
•«Железная дева»
•Килевание
•Дьявольский ветер



Гильотинирование
Гильоти́на — в первоначальном смысле — механизм для 
приведения в исполнение смертной казни через отсечение 
головы. Казнь с использованием гильотины часто 
называется гильотинированием. В технике гильотина или 
гильотинный нож — общее название механизмов, 
служащих для обрубания кабелей, обрезки металлических 
листов, бумаги и других операций, связанных с рубящим 
движением.
Главной деталью гильотины для отрубания головы 
является тяжёлый (40—100 кг) косой нож (жаргонное 
название — «барашек»), свободно движущийся вдоль 
вертикальных направляющих. Нож поднимали на высоту 
2—3 метра и удерживали верёвкой. Голову 
гильотинируемого помещали в специальное углубление 
у основания механизма и закрепляли сверху деревянной 
планкой с выемкой, после чего верёвка, удерживающая 
нож, отпускалась, и он падал с большой скоростью на 
шею жертвы.



Четвертование

Четвертова́ние — вид смертной казни. Как видно из названия, тело 
осужденного делится на четыре части (или более). После казни 
части тела выставляются на публичное обозрение отдельно 
(иногда разносятся по четырём заставам, воротам города и т. п.). 
Четвертование перестали практиковать в конце XVIII — начале XIX 
века.



Колесование

Колесова́ние — распространённый в Античности и Средневековье вид 
смертной казни. Колесование применялось ещё в Древнем Риме. В 
Средние века и в начале Нового времени было распространено в 
Европе, особенно в Германии и во Франции. В России этот вид казни 
известен с XVII века, но колесование стало регулярно применяться 
лишь при Петре I, получив законодательное утверждение в Воинском 
Уставе. Колесование перестало применяться лишь в XIX веке.

Приговорённому к колесованию железным 
ломом или колесом ломали все крупные кости 
тела, затем его привязывали к большому колесу, и 
устанавливали колесо на шест. Приговорённый 
оказывался лицом вверх, смотря на небо, и 
умирал так от шока и обезвоживания, часто 
довольно долго. Страдания умирающего 
усугубляли клевавшие его птицы. Иногда вместо 
колеса использовали просто деревянную раму 
или крест из брёвен.



Утопление

Утопление — смерть или терминальное состояние, возникающее в 
результате проникновения воды (реже — других жидкостей и 
сыпучих материалов) в лёгкие и дыхательные пути.

❖Различают «мокрое» (истинное), «сухое» и 
синкопальное утопление:

❖«Мокрое» утопление — наиболее опасный 
вид. Оно возникает, когда в лёгкие 
жертвы попадает много воды. Как 
правило, это случается с теми людьми, 
которые до последнего борются за жизнь.

❖«Сухое» утопление возникает, когда 
происходит спазм голосовой щели и в 
результате вода не проникает в лёгкие.

❖Синкопальное утопление происходит при 
рефлекторной остановке сердца из-за 
спазма сосудов. В этом случае 
потерпевший, как правило, сразу идёт на 
дно.



Сваривание в жидкости

Сваривание в жидкости являлось распространённым видом 
смертной казни в разных странах мира.

❖Европа

Во Франции эта казнь применялась к фальшивомонетчикам.

❖Азия

Этот вид казни широко применялся Чингиз-Ханом[1]. В средневековой Японии 
сварение в кипятке применялось в основном к ниндзя, которые провалили убийство и 
были схвачены.

❖Египет

В древнем Египте этот вид наказания применялся в основном к лицам, ослушавшимся 
фараона. Рабы фараона на рассвете (специально, чтобы Ра видел преступника) 
разводили огромный костёр, над которым находился котёл с водой (причём не просто с 
водой, а с самой грязной водой, куда сливались отходы и т. д.). Иногда казнили таким 
образом целые семьи.



Распятие

Осуждённому на смерть прибивали гвоздями или деревяными кольями руки 
и ноги к концам креста или фиксировали конечности при помощи верёвок. 
Гвозди или колья при этом вбивали не в ладони, а в запястья, так как вбитые 
в ладони гвозди не удерживали тело на кресте, под тяжестью казнимого 
гвозди прорезают ткани конечностей и казнимый может упасть с креста.

Крест использовался деревянный, как 
правило, Т-образный, существовали и 
другие его формы. Иногда в центре 
креста прикреплялся небольшой 
выступ, на который распятый мог 
опереться ногами. Затем крест 
закрепляли вертикально на всеобщее 
обозрение. Часто самому распятию 
предшествовала позорная процессия, в 
ходе которой осуждённый должен был 
нести так называемый патибулум, 
деревянный брус, который потом 
служил горизонтальной перекладиной 
креста.



Казнь раскаленным 
железом

Применялась крайне редко. В основном, ей подвергали 
лидеров восстаний, важных заговорщиков. Ее идей была 
издевательская пародия на трон или корону, на которые и 
посягали злоумышленники. По словам одного из 
средневековых хронистов, описывавших подобную казнь 
“вожделенное место оказалось слишком горячим для 
мерзавца”.

Нам известны только единичные случаи такой 
чудовищной казни. Так, после подавления восстания 
“Жакерия” во Франции в 1358 году его руководитель 
Гильом Каль был перед казнью “коронован” раскаленным 
железным треножником. Еще более страшной расправе 
был подвергнут руководитель крестьянского восстания в 
Венгрии в 1514 году Дьердь Дож. Взятого в плен, его 
посадили на раскаленный трон и короновали раскаленной 
короной. По некоторым данным, такой же казни 
подвергли и его молодую жену.

При такой казни человек или сразу же погибал от 
болевого шока, если ему повезло, или медленно 
полужарился, полусгорал на раскаленном седалище. Судя 
по житиям святых, сходная казнь применялась в Древнем 
Риме во время гонений на первых христиан.



Сожжение заживо
Сожже́ние — вид смертной казни, при 
котором приговорённого заживо 
публично сжигали на заранее 
приготовленном костре. В Византии 
сожжение производили, помещая 
человека внутрь полого медного бака и 
разжигая огонь снаружи.

Наряду с замуровыванием и заточением, 
сожжение широко применялось, так как, 
по изложению католической церкви, с 
одной стороны происходило без 
«пролития крови», а с другой стороны 
пламя считалось средством «очищения» и 
могло спасти душу. Особенно часто 
сожжению подлежали еретики, «ведьмы» 
и мужчины, обвинённые в мужеложстве.



Погребение заживо
Погребе́ние за́живо — способ смертной казни, 
убийства или пытки, а также возможный результат 
несчастного случая (например, при обрушении 
зданий, авариях в шахтах и т. п.), когда живой 
человек оказывается погребён под слоем земли, 
обломков и т.п. Кроме того, возможно ошибочное 
погребение заживо (похороны живого человека, 
ошибочно считаемого мёртвым — к примеру, 
находящегося в состоянии летаргического сна). 
Страх быть погребённым заживо является одной 
из распространённых человеческих фобий. По 
российскому законодательству погребение 
заживо квалифицируется как убийство с особой 
жестокостью.Как способ смертной казни известно в Древнем 
Риме. К примеру, весталка, нарушившая обет 
девственности, погребалась заживо с запасом 
пищи и воды на один день. Путём погребения 
заживо были казнены многие христианские 
мученики. В 945 г. княгиня Ольга приказала 
закопать живьём древлянских послов вместе с 
их ладьёй. В средневековой Италии заживо 
хоронили нераскаявшихся убийц. В 
Запорожской Сечи убийцу хоронили заживо в 
одном гробу с его жертвой



Замуровывание
Замуровывание — вид смертной казни, при 
которой человека помещали в строящуюся 
стену или окружали глухими стенами со всех 
сторон, после чего тот умирал от голодного 
истощения или обезвоживания. Это отличает её 
от погребения заживо, где человек умирал от 
удушья.

Замуровывание упоминается в легендах, 
фольклоре и литературе. Часто этот вид казни 
упоминается в финских легендах, например, о 
девушке, которой несправедливо вменили 
государственную измену. Её замуровали в 
стене замка Олафсборг, у которой, по легенде, 
выросла рябина с белыми, как её невинность, 
цветами и красными, как кровь, ягодами.

На Балканах получило распространение 
поверье, что крепость или мост будут стоять 
долго, если внутрь замуровать живого человека 
(чаще всего невесту или молодую жену одного 
из строителей). На самом деле на Балканах 
проводилось лишь символическое 
«замуровывание тени» молодой девушки 
(длина тени измерялась шнуром, отрезок 
которого и замуровывался в основание 
строения)



Бросание на съедение к 
хищникам

Бросание к хищникам, к животным — один из древних видов 
смертной казни, бывший распространенным у многих народов.



Разрезание на мелкие кусочки
Линчи́ (кит. 凌遲, «смерть от тысячи порезов») — особо мучительный 
способ смертной казни путём отрезания от тела жертвы небольших 
фрагментов в течение длительного периода времени.

Применялась в Китае за государственную измену и отцеубийство в 
Средние века и при династии Цин вплоть до её отмены в 1905 году. В 
1630 г. этой казни был подвергнут видный минский военачальник 
Юань Чунхуань. С предложением её отмены выступил ещё в XII веке 
поэт Лу Ю.

При цинской династии линчи в целях устрашения совершалась в 
общественных местах при большом стечении зевак. Сохранившиеся 
описания казни расходятся в подробностях. Жертву, как правило, 
накачивали опиумом — то ли из милосердия, то ли чтобы 
предотвратить потерю ею сознания.

Анализ фотографий указывает на то, что церемония занимала не 
больше 20 минут, а западные свидетельства о её особо длительной 
продолжительности порядком преувеличены. Взятка палачу 
позволяла сократить длительность процедуры.



Удавление (испанская 
гаррота)

Гарро́та (исп. garrote, dar garrote — закручивание, 
затягивание; казнить) — испанский способ казни 
через удушение. Первоначально гаррота 
представляла собой петлю с палкой, при помощи 
которой палач умертвлял жертву. С течением 
времени она трансформировалась в 
металлический обруч, приводившийся в движение 
винтом с рычагом сзади. Перед казнью 
осуждённый привязывался к стулу либо столбу; на 
голову ему надевался мешок[1]. После исполнения 
приговора мешок снимали, чтобы зрители могли 
видеть лицо жертвы.

Позднее гаррота совершенствовалась. Так, 
появилась каталонская гаррота, где винт был 
снабжён остриём, которое при повороте 
постепенно ввинчивалось в шею осуждённого и 
дробило ему шейные позвонки. Вопреки 
сложившемуся мнению, такое приспособление 
было «гуманнее», так как жертва умирала 
быстрее.



Повешение за ребро
Пове́шение за ребро́ — вид смертной 
казни, при которой приговоренному 
вонзали в бок железный крюк на 
веревке или цепи, цепляли его за 
ребро и затем вешали. Мучения 
осужденного в этом случае могли 
длиться очень долго; порой казнимые 
умирали от жажды. Часто руки жертве 
связывали, чтобы оставленный без 
присмотра повешенный не мог 
самостоятельно сняться с крюка и 
бежать.

❖Во время Второй Мировой войны 
подобные казни практиковались гестапо 
и войсками СС. Также практиковалось 
повешение за челюсть.



Посажение на кол
Посаже́ние на́ кол — вид смертной казни, при 
которой приговорённого насаживали на 
вертикальный заострённый кол. В большинстве 
случаев жертву насаживали на кол на земле, в 
горизонтальном положении, а потом кол 
устанавливали вертикально. Иногда жертву 
насаживали на уже поставленный кол.



Железная дева
Желе́зная де́ва (англ. Iron maiden) 
— орудие смертной казни или 
пыток, представлявшее собой 
сделанный из железа шкаф в 
виде женщины, одетой в костюм 
горожанки XVI века. 
Предполагается, что поставив 
туда осужденного, шкаф 
закрывали, причём острые 
длинные гвозди, которыми была 
усажена внутренняя 
поверхность груди и рук 
«железной девы», вонзались в его 
тело; затем, после смерти 
жертвы, подвижное дно шкафа 
опускалось, тело казнённого 
сбрасывалось в воду и уносилось 
течением.



Килевание
Килева́ние — в эпоху парусных судов 
наказание, заключавшееся в 
протаскивании человека при помощи 
подкильных концов с борта на борт 
под днищем корабля. Часто 
килевание приводило к смерти 
наказуемого.

Осуждённого поднимали на рею, 
опускали вниз головой в воду и 
протягивали верёвкой под килем на 
другую сторону корабля. Килевание 
производилось один раз, два раза или 
три раза, в зависимости от 
проступка. Если преступник не 
захлёбывался, то существовала 
большая опасность того, что он 
окажется настолько изрезан 
бентосом, наросшим на борта 
корабля, что вскоре умрёт от 
кровотечения.



Дьявольский ветер
Дьявольский ветер (англ. Devil wind[1], также встречается вариант англ. 
Blowing from guns— буквально «Развеивание пушками») — название 
типа смертной казни, заключавшегося в привязывании приговорённого 
к жерлу пушки и последующем выстреле из неё сквозь тело жертвы 
(как ядром, так и «холостым» зарядом пороха).



Смертная казнь в 
современном мире

❖В развитых странах смертной казни всегда предшествует длительное судебное 
разбирательство на разных уровнях, подсудимому предоставляются 
возможности для подачи апелляций. Часто это приводит к тому, что между 
вынесением приговора и его исполнением (либо помилованием, а также 
смертью осуждённого от других причин) проходят годы или даже десятки лет. 
Например, в США (штат Джорджия) Джек Олдермен был приговорён к смерти за 
убийство своей жены 14 июня 1975 года в возрасте 24 лет, а казнён лишь 16 
сентября 2008 года в возрасте 57 лет, более чем через 33 года.

❖Казнь может производить только уполномоченный представитель государства, 
иначе это действие считается убийством и карается законом.

❖В большинстве современных государств смертная казнь приводится в 
исполнение непублично, то есть на ней имеют право присутствовать лишь 
определённые законом лица (например, согласно уголовно-исполнительному 
кодексу России — прокурор, представитель тюрьмы, в которой проводится казнь, 
и врач).

❖В ряде случаев смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением 
или длительным сроком лишения свободы по решению суда. Приговорённый судом 
к смертной казни также может быть помилован высшим должностным лицом 
государства или штата (президентом, монархом, премьер-министром, 
губернатором и т. д.).



После Второй мировой войны в мире наметилась тенденция к сокращению 
применения и полной отмене смертной казни. Отмечается, что не последнюю 
роль в этом сыграли нормы ст. 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, которые 
устанавливают, что каждый человек имеет право на жизнь и что никто не должен 
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его 
достоинство обращению и наказанию. По мнению авторского коллектива 
кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного 
университета, «в данном контексте смертная казнь однозначно относится к 
наказаниям жестоким и бесчеловечным»[2]. Кроме того, отмена смертной казни 
рекомендована Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года 
и от 15 декабря 1980 года, а также Вторым факультативным протоколом к Пакту о 
гражданских и политических правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 15 
декабря 1989 года.К середине 2007 года 89 стран отменили смертную казнь за все преступления. 
Ещё 10 стран сохранили её только для отдельных особо тяжких преступлений, 
совершённых в военное время, исключив возможность назначения смертной 
казни за так называемые общеуголовные преступления. 30 стран отменили 
смертную казнь на практике, то есть не приводили смертные приговоры в 
исполнение последние 10 лет и собираются и в дальнейшем придерживаться 
моратория, либо официально объявили о введении моратория на исполнение 
смертных приговоров.

Таким образом, к настоящему времени в мире насчитывается 130 стран, 
отменивших смертную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые 
сохраняют и продолжают применять эту меру.



Смертная казнь в 
современном мире

 
Смертная казнь в современном мире.
Легенда:

❑     Отменена      (синий)
❑      В обычном судопроизводстве отменена, но сохранена для особого судопроизводства (например в праве 

военного времени) (зелёный)
❑     Более не применяется, хотя законодательно не отменена (оранжевый)
❑     Применяется (коричневый)



Виды смертной казни
Существует деление смертной казни на 
квалифицированную и 
неквалифицированную. При 
квалифицированной смертной казни за 
разные преступления могут назначаться 
разные её виды, при неквалифицированной — 
законодательство предусматривает один вид 
смертной казни для всех преступлений, за 
которые может быть вынесен смертный 
приговор.



Практикуемые в современном 
мире виды смертной казни:

•Расстрел
•Повешение
•Побиение камнями
•Смертельная 
инъекция
•Электрический 
стул
•Обезглавливание
•Газовая камера



Расстрел
Расстре́л — вид смертной казни, при котором умерщвление 
достигается с помощью огнестрельного оружия.



Пове́шение
Пове́шение — вид (само)убийства, смертной казни,[1] механическая 
асфиксия[2], заключающаяся в удушении петлёй под воздействием 
тяжести тела,[3] для чего другой её конец закрепляется неподвижно.



Побиение камнями
Побие́ние камня́ми (лат. lapidatio — 
лапидация) — вид смертной казни, 
знакомый ещё древним иудеям и грекам.

После соответствующего решения 
уполномоченного юридического 
органа (царя или суда) собиралась 
толпа граждан, убивавших виновного 
бросанием в него тяжёлых камней.



Cмертельная инъекция
Cмертельная инъекция — способ 
осуществления смертной казни, 
заключающийся в введении в 
организм приговорённого раствора 
ядов или сильнодействующих веществ. 
С целью ограничения физических 
страданий приговорённого также 
одновременно может вводиться и 
обезболивающее.
Смертельная инъекция применяется в 
качестве метода смертной казни в 
ряде штатов США, а также на 
Филиппинах, в Таиланде и в Китае [1]. В 
США смертельная инъекция, как более 
гуманная, заменила в большинстве 
штатов казнь на электрическом стуле.



Электри́ческий стул
Электри́ческий стул (англ. electric 
chair) — приспособление, с помощью 
которого в некоторых штатах США 
приводятся в исполнение смертные 
приговоры. Для умерщвления 
приговорённого используется 
электрический ток, пропускаемый 
через его тело. Теоретически казнь на 
электрическом стуле является 
безболезненной, за исключением 
случаев отказа оборудования.



Обезгла́вливание
Обезгла́вливание (от слова глава, 
голова) —убийство, или исполнение 
смертной казни; совершается при 
помощи специального инструмента — 
гильотины или рубяще-режущих 
орудий — топора, меча, ножа.

Обезглавливания мечом в наши 
дни совершались в юрисдикциях, 
подчинённых исламскому 
шариату, а также 
воинствующими исламистами во 
время американского 
вторжения в Ирак. По состоянию 
на 2005 год, Саудовская Аравия, 
Йемен и Катар имели законы, 
разрешающие обезглавливание, 
однако достоверные сведения об 
их применении существуют 
только в отношении Саудовской 
Аравии. Воинствующие 
исламисты в последние годы 
стали производить 
обезглавливания при помощи 
небольших ножей, по размеру 
сходных с карманными.



Га́зовая ка́мера
Га́зовая ка́мера — помещение, 
предназначенное для умервщления 
людей путём отравления ядовитым 
или удушающим газом.

Газовые камеры использовались для 
казни приговорённых преступников в 
США начиная с 1920-х годов. Газовые 
камеры широко использовались 
нацистской Германией как средство 
убийства в лагерях смерти на 
территории оккупированной Польши. 
Это подтверждается 
многочисленными свидетельскими 
показаниями, а также нацистскими 
документами. В газовых камерах 
Освенцима и Майданека для 
массовых убийств применялся 
отравляющий газ Циклон Б, а в 
Треблинке и некоторых других 
лагерях смерти для массовых убийств 
использовались помещения, в 
которые закачивались выхлопные 
газы дизельных двигателей. Известны 
случаи использования автомобилей, 
оборудованных газовой камерой



Обсуждение смертной 
казни

Проблема эффективности и необходимости применения смертной 
казни имеет давнюю историю. Так, в Древней Греции устрашающее 
воздействие смертной казни ставил под сомнение Диодот, в более 
поздний период необходимость отказа от применения смертной казни 
обосновывалась, например, выдающимся мыслителем эпохи 
Просвещения Чезаре Беккариа[1].

Противники смертной казни указывают на то, что судебные ошибки 
неминуемо приводят к казням невиновных. Также приводится 
статистика, показывающая, что отмена или введение смертной казни в 
стране сами по себе не изменяют количества тяжких преступлений. 
Казнь не наказывает преступника, а лишь удовлетворяет общество, 
которое требует жертвоприношения.

Разные исследователи приводят диаметрально противоположные 
результаты относительно влияния смертной казни на количество 
убийств:

•смертная казнь всё-таки является сдерживающим фактором, признали 
американские учёные[7];
•специальная государственная комиссия, организованная в Нью-Джерси 
(США), заявила, что применение смертной казни не сдерживает число 
убийств.



КОНЕЦ


