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           Резюме 

           Рассматривается эволюция правового государства и прав человека в 

советской и пост советской России. Взаимоотношения РФ с Советом 

Европы и процесс начала денонсации международного договора в 2022 

году в связи вторжением России на территорию Украины. Показаны 

последствия для международного сообщества и российских граждан 

выхода России из Совета Европы и денонсации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. для правовой системы Российской 

Федерации, а также для реализации прав ее граждан на судебное обращение 

в ЕСПЧ. 

 

            Açar sözlər: Rusiya və Avropa Şurası, insan hüquqları, qanunun aliliyi, 

Rusiya vətəndaşları, münaqişə, denonsasiya, beynəlxalq müqavilə. 

           Xülasə  

           Sovet və postsovet Rusiyasında qanunun aliliyi və insan hüquqlarının 

təkamülü nəzərdən keçirilir. Rusiya Federasiyası ilə Avropa Şurası arasında 

münasibətlər və Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi ilə bağlı 2022-ci ildə 

beynəlxalq müqavilənin denonsasiyası prosesinin başlanması. Rusiyanın Avropa 

Şurasından çıxmasının və Rusiya Federasiyasının hüquq sistemi üçün 1950-ci il 

İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi Konvensiyasının 

denonsasiyasının beynəlxalq ictimaiyyət və Rusiya vətəndaşları üçün nəticələri, 

habelə vətəndaşlarının AİHM-ə məhkəməyə müraciət etmək hüquqları göstərilir. 

 

            Keywords: Russia and the Council of Europe, human rights, rule of law, 

Russian citizens, conflict, denunciation, international treaty. 

            Summary  

            The evolution of the rule of law and human rights in Soviet and post-

Soviet Russia is considered. The relationship of the Russian Federation with the 

Council of Europe and the process of the beginning of the denunciation of an 
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international treaty in 2022 in connection with Russia's invasion of Ukraine. The 

article shows the consequences for the international community and Russian 

citizens of Russia's withdrawal from the Council of Europe and the denunciation 

of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

of 1950 for the legal system of the Russian Federation, as well as for the 

realization of the rights of its citizens to judicial appeal to the ECHR.. 

 

История оформления современной риторики по правам человека  

Первые указы о правах человека, принадлежат «перу» первого правителя древней 

Персии Киру Великому, начертанные на цилиндре из обожжённой глины в 539 году до н. э. 

После завоевания города Вавилон он объявил, что все люди имеют право сами 

выбирать себе религию и провозгласил расовое равенство. Этот древний манускрипт вполне 

обосновано считается первой в мире хартией о правах человека, переведён на все шесть 

официальных языков Организации Объединённых Наций, а его константы отражены в первых 

четырёх статьях Всеобщей декларации прав человека этой уважаемой организации. Из 

Вавилона идея прав человека быстро проникла в Индию, Грецию и в конечном итоге в Рим. 

Так родилась идея «естественного права» и те постулаты римского права, заложившего 

основы европейского законодательства [История Древнего Рима, 2005: 137]. 

1215 год явил зачаткам мирового 

сообщества Великую хартию вольностей, 

подписанную королём Англии Джоном, в 

результате конфликта с подданными по 

поводу имущественного права и 

чрезмерных налогов. 

 В Хартии было закреплено право 

всех свободных граждан владеть 

имуществом, право церкви на 

невмешательство в её дела со стороны 

государства, были установлены принципы 

справедливого судопроизводства и 

содержались положения, запрещающие 

взяточничество и неправомерные действия 

должностных лиц [Ясинский А. Н, 1888: 

13]. Дальше вступил в ход истории 

парламент Англии, который оформил 

заявление о гражданских свободах королю 

Чарльзу I, которая стала именоваться 

«Петиция о праве» и в ней закреплялись 

четыре принципа: 1) никакие налоги не 

могут взиматься без одобрения парламента; 

2) ни один подданный не может быть 

заключён в тюрьму без судебного 

разбирательства; 3) никакие военные не 

могут быть расквартированы у 

гражданских лиц; и 4) военные законы не 

могут применяться в мирное время 

[Топорин Б.Н, 1999: 201]. 

4 июля 1776 года Конгрессом США 

была одобрена Декларация независимости. 

Томас Джефферсон оформил этот документ 

как провозглашение независимости от 

Великобритании, о том, что 13 

американских колоний больше не входят в 

Британскую империю. Конгресс издал 

первый экземпляр на больших листах и 

распространил среди населения. В 

Декларации был сделан акцент на двух 

темах: личных правах и правах революции. 

Конституция Соединённых Штатов, 

написанная 1787 года в Филадельфии 

старейший документ действует по сей день. 

Первые десять поправок к Конституции 

(Билль о правах) вступили в силу 15 

декабря 1791 года, ограничивает власть 

федерального правительства и защищает 

свободу слова, свободу вероисповедания, 

право на владение оружием, свободу 

собраний, необоснованные обыски и 

аресты, жестокие наказания и дачу 

показаний против себя как личности. Билль 

о правах, в частности, запрещает Конгрессу 

издавать какие-либо законы в отношении 

создания религии и запрещает 
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федеральному правительству лишать 

любого человека жизни, свободы или 

собственности без должного 

судопроизводства. В случае уголовных дел 

федерального уровня он требует вынесения 

обвинительного заключения большим 

составом присяжных по всем особо тяжким 

или позорящим преступлениям, 

гарантирует быстрое публичное 

разбирательство беспристрастными 

присяжными в том округе, где 

преступление было совершено, и 

запрещает вторичное привлечение к 

уголовной ответственности за одно и то же 

преступление. 

В 1864 году представители 

шестнадцати европейских стран и 

нескольких американских штатов 

собрались на конференцию в Женеве по 

приглашению Швейцарского федерального 

совета по инициативе Женевского 

комитета. Эта дипломатическая 

конференция проводилась с целью 

принятия конвенции о солдатах, 

получивших ранения на войне. Основные 

принципы, изложенные в этой Конвенции и 

сохранившиеся в последующих Женевских 

конвенциях, наложили обязательство 

обеспечивать без дискриминации заботу о 

раненых и больных военных и уважение к 

медицинским транспортным средствам и 

оборудованию, на которые должен быть 

нанесён хорошо заметный символ красного 

креста на белом фоне 

[https://helperia.ru/a/kratkaja-istorija-prav-

cheloveka]. 

Все перечисленные документы, 

закрепляющие права человека, такие как 

Великая хартия вольностей (1215 г.), 

Петиция о праве (1628 г.), Конституция 

США (1787 г.), французская Декларация 

прав человека и гражданина (1789 г.) и 

американский Билль о правах (1791 г.), 

являются предшественниками многих 

современных документов о правах 

человека. 

Тенденции конституционных 

прав человека в СССР и постсоветской 

России 

Несмотря на то, что в первой 

Конституции РСФСР 1918 г., в качестве 

ведущего раздела, излагалась «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа» (участие в выборах, свобода 

совести, собраний, митингов, шествий, 

союзов и др.) [СУ РСФСР (1918).] - права и 

свободы индивида рассматривались не как 

естественные и неотчуждаемые, а как 

получаемые от государства. Класс 

эксплуататоров– естественно, был их 

лишен и как следствие новая власть 

освободилась от контроля членов 

общества, имевших опыт участия в 

решении государственных дел [6, Т. 33, с. 

87–90]. 

По мнению В. Ленина диктатура 

пролетариата отрицает юридическое 

равенство граждан и «дает ряд изъятий из 

свободы по отношению к лицам, 

принадлежащим к «чуждым классам» 

[Ленин В. И, 1981: Т. 41, с. 384]. 

Конституция СССР 1924 г. была не 

похожа на все советские Конституции 

другого периода. В ней нет характеристик 

общественного устройства и глав о правах 

и обязанностях граждан, избирательном 

праве, местных органах власти и 

управления. Основной контент 

Конституции - это образование СССР как 

федеративного государства, 

государственных прав Союза ССР и 

союзных республик при отсутствии раздела 

«Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» и главы о 

правах человека и гражданина. 

Политические права граждан косвенно 

закреплялись в конструкциях гл.1 и даже не 

нашлось места таким нормам как право на 

жизнь, на личную свободу 
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неприкосновенность, на достоинство 

личности и др. Государство 

позиционировалось как субъект прямо 

противоположный, распространенной в 

начале XX в. концепции правового 

государства.  

Конституция СССР 1936 г. была 

принята 5 декабря 1936 г. на VIII 

Чрезвычайном съезде Советов СССР. По 

мнению М. В. Баглая, документ был 

достаточно демократичный для своего 

времени, включал принцип разделения 

ветвей власти, основанный на 

независимости парламента, правительства 

и суда [Баглай М. В, 2002: 44].  

Конституция закрепляла также 

политические права и свободы (слова, 

печати, собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций, на объединение, 

избирательные права). Гарантии, как и в 

первой Конституции, свелись к 

материальным условиям, которые в 

действительности ничего не могли 

гарантировать. 

Формально Конституция закрепила 

неприкосновенность личности, жилища и 

тайны переписки, как бы гарантируя людям 

свободу от незаконных арестов, обысков, 

осмотров личной корреспонденции и иных 

мер. Было принято считать, что по мере 

успехов в социалистическом строительстве 

классовая борьба обостряется, что должно 

диктовать усиление и ужесточение методов 

диктатуры пролетариата. На самом деле это 

вело к произволу и беззаконию. 

Конституционные нововведения 1936 г. 

совпали с чудовищными репрессиями в 

отношении миллионов невинных людей, 

которые без суда и следствия лишались 

свободы, подвергались заключению в 

концлагерях. Тысячи людей погибли в 

лагерях. 

 С 1966 г. в СССР начинается 

прогрессивный этап развития 

общественных и международных 

отношений: подписаны два 

международных пакта о правах человека и 

Хельсинкский Заключительный акт 

Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975), 

ратифицированные в 1976 г. 

7 октября 1977 г. Верховный Совет 

СССР утвердил Конституцию СССР, 

которая существенно отличалась от 

прежних конституций СССР 

[https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenc

iya/konstituciya_sssr_1977_g/+, 470–472]. 

Впервые в истории советских конституций 

в Основном законе 1977 г. закреплялся 

принцип социалистической законности, как 

один из основных принципов деятельности 

государства, его органов и должностных 

лиц, принцип «уважения прав человека и 

основных свобод», значительно 

расширялся правовой статус человека и 

гражданина. Впервые фиксированы права 

на труд с возможностью выбора профессии, 

на жилище, пользование достижениями 

культуры, участие в управлении 

государственными и общественными 

делами, свободу творчества, а также 

презумпция невиновности. Получили 

развитие права в сфере личной свободы 

индивида, включая неприкосновенность 

личности, тайну переписки, защиту чести и 

достоинства личности. В Конституцию 

была инкорпорирована Декларация прав и 

свобод человека и гражданина, 

постановление Верховного Совета РСФСР 

от 22 ноября 1991 г. [Мулукаев Р. С, 1999:]. 

Практика международного права прав 

человека приобретает огромное значение и 

преимущество перед нормами внутри 

государственных законодательных актов. 

Об этом свидетельствует официальное 

письмо министра иностранных дел СССР 

Генеральному секретарю ООН Пересу де 

Куэльяру 9 марта 1989 г. [Известия. 1989, 9 

марта.].  
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В Конституции РФ 1993 г. 

закреплена данная концепция защиты прав 

человека и гражданина, согласно которой 

основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения (ч. 2 ст. 17), а гражданин – это 

человек, который состоит в устойчивой 

политико-правовой связи с государством, 

состоящей из взаимных прав и 

обязанностей.  Защита – это деятельность 

судебных и административных органов по 

восстановлению нарушенного 

(оспоренного) права человека 

[Конституция (Основной закон) 

Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики, 

2000: 581–612]. Утверждается равенство 

всех перед законом и судом. 

Многие из вышеперечисленных 

прав являются новыми в российском 

законодательстве, их не было ни в бывших 

советских конституциях, ни в обновлённой 

Конституции РСФСР [Топорнин Б. Н, 1990: 

190]. Консолидация советского и 

российского права с международным 

правом прав человека заключалась в снятии 

оговорок СССР о непризнании 

обязательной юрисдикции 

Международного суда ООН, сделанных: 

пост. IX Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 

1948 г.; ст. 22 Конвенции о политических 

правах женщин 1952 г.; ст. 22 Конвенции о 

борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1949 г.; ст. 22 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 

г.; по пункту I ст. 30 Конвенции против 

пыток и других жестоких бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г. 

Подписание Советским Союзом 15 

января 1989 г. Венского итогового 

документа и официальное признание 

обязательной юрисдикции 

Международного суда для СССР и России 

конца 80 – начала 90-х гг. означало: 

необходимость пересмотра старых и 

разработки новых законов по обеспечению 

прав человека и гражданина; 

присоединение СССР к тем 

международным соглашениям, участником 

которых он еще не является; признание 

международных контрольных механизмов 

в области обеспечения и защиты прав 

человека в рамках ООН и 

общеевропейского процесса; 

необходимость издания нормативных актов 

по международным стандартам (свобода 

передвижения, право въезда и выезда, 

свобода ассоциаций и др.); обеспечение 

информированности граждан о правах 

человека, включая право лиц знать свои 

права и обязанности и поступать в 

соответствии с ними [Итоговый документ 

Венской встречи представителей 

государств-участников, 1989:]. 

Кроме того, в связи с 

обязательством СССР по Венскому 

Итоговому документу (п. п. 13. 1, 13. 2) 

Верховный Совет СССР 5 июля 1991 г. 

принял постановления: О присоединении к 

Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и 

политических правах; О признании 

компетенции Комитета по правам человека 

в соответствии со ст. 41 Международного 

пакта о гражданских и политических 

правах; О признании компетенции 

Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации и Комитета против пыток, 

а также о снятии оговорки в отношении ст. 

20 и о признании компетенции Комитета 

против пыток в соответствии со ст. 21 и 22 

Конвенции против пыток и других 

жестких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

[Ведомости съезда народных депутатов 

СССР и ВС СССР, 1991:]. 
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Россия оказалась неугодным 

членом в Совете Европы 

Современное мировое сообщество 

находится в состоянии серьезного стресса. 

В это не предсказуемое и крайне тревожное 

время, когда каждый неосторожный шаг 

политиков, полюбивших экстремальные 

мероприятия, могут привести к ядерной 

войне, необходима консолидация 

антифашистских сил. В 1991 году 

окончилась холодная война, Россия 

подтвердила свой статус демократической 

державы, а 24 декабря 1991 года РФ 

приняла на себя все обязательства СССР 

согласно Уставу ООН 

[http://www.interfax.ru/world/420759.].   

28 февраля 1996 года Юридически 

оформлено членство в Совете Европы и 30 

марта 1998 года, была ратифицирована 

Европейская конвенция по защите прав 

человека. Был также ратифицирован ряд 

международных соглашений по 

разоружению и мир вздохнул с некоторым 

облегчением». Однако в 2008 году грянул 

международный Финансово-

экономический кризис и по оценкам 

большинства политиков, экономистов и 

политологов с 2013 г идет мировая война 

нового гибридного типа с 

прогрессирующими агрессивными 

симптомами.  

Всему мировому сообществу 

прекрасно известно, что с 2014 года 

введены санкции в связи с присоединением 

Крыма к России и конфликтом на востоке 

Украины. С этого момента Россия 

подвергается критике, со стороны 

Комитета министров и Венецианской 

комиссии Совета Европы, что происходило 

и раньше - за нарушения прав человека и 

возникновения юридических коллизий 

(военный конфликт в Чечне, ущемление 

демократических свобод граждан, давление 

на СМИ, нарушения при оформлении 

поправок конституции 2020 года). 

Делегация России, неоднократно, 

наказывалась «лишением слова», в 

Парламентской ассамблее Совета Европы 

(ПАСЕ) 

[http://www.interfax.ru/world/420759.]. 

Российским делегатам было запрещено 

занимать руководящие должности. В связи 

с этим решением с июля 2017 года РФ 

отказалась платить взносы в бюджет 

Совета Европы, а в конце 2018 года 

выдвинула требование, о том что 

финансовые обязательства возобновятся 

только после того, как в регламент ПАСЕ 

будет внесена поправка, запрещающая 

лишать национальные делегации права 

голоса во время сессий. Это условие было 

проигнорировано, Россия в течение трёх 

лет не участвовала в сессиях ПАСЕ и в 

течение двух лет не перечисляла взносы в 

бюджет Совета Европы. 25 февраля 2022 г 

Совет Европы приостановил членство РФ в 

организации из-за специальной военной 

операции на территории Украины, ДНР и 

ЛНР. 16 марта 2022 года Комитет 

министров Совета Европы принял решение 

об исключении России [The Russian 

Federation is excluded from the Council of 

Europe:  www.coe.int]. 

Процесс выхода и последствия 

денонсации международных договоров 

МИД РФ уведомил Совет Европы, 

что оставляет за собой право выйти из 

организации "на собственных условиях " в 

соответствии со статьей 7 Устава 

организации. Выше указанной статьей 

определены сроки выхода - конец 2022 

финансового года. 

Далее последовало уведомление 

России о "намерении денонсировать 

Конвенцию по правам человека", 

важнейшим инструментом которой служит 

ЕСПЧ. Способ выхода из Конвенции 

определен статьей 58 данного 

международного договора.  
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Дата денонсации Конвенции 

наступает не ранее 16 сентября, а дата 

выхода из СЕ может быть продлена до 1 

января 2023 года 

[https://sudact.ru/law/konventsiia-o-zashchite-

prav-cheloveka-i-

osnovnykh/konventsiia/razdel-iii/statia-58/1]. 

Выход из Совета Европы и 

Конвенции по защите прав человека 

означает, что государственные органы и 

суды смогут не оглядываться даже на те 

европейские стандарты прав человека, 

которые под сомнение в России до сих пор 

не ставились т.к. законодательство России 

в сфере прав человека более 20 лет 

развивалось именно под влиянием 

Европейской конвенции, и ее положения 

имплементированы в Конституцию РФ. 

Эти гарантии существенно ослаблены 

поправками к Конституции, 

позволяющими Конституционному суду 

РФ признавать нормы Конвенции в 

толковании ЕСПЧ противоречащими 

Конституции и не подлежащими строгому 

исполнению на территории РФ. 

Радикальным последствием может стать 

вопрос о возвращении смертной казни.  

Конституционный суд ранее 

признал, что мораторий на смертную казнь 

носит бессрочный характер, однако и в 

Конституции РФ и в Уголовном кодексе 

норма о смертной казни присутствует. 

Однако необходимо отметить, КС РФ не 

является законодательным органом, а в 

законе сметная казнь присутствует в 

качестве наказания. Тем более, что 

действия судов РФ в правовом поле, в 

последнее время, имеют множество 

нареканий со стороны гражданского 

общества [pravo.ru›opinion/236931/ 

ttps://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvi

e-grazhdanskogo-obschestva-i-sudebnoy-

vlasti-v-sovremennoy-rossii-filosofsko-

pravovoy-aspekt]. Выход из Совета Европы 

влечет юридические последствия, 

касающиеся и других правовых норм 

защиты прав человека. Согласно Венской 

конвенции при денонсации 

международного договора порядок 

расторжения регламентируется 

конституционным законом, положения 

которого должны соответствовать 

аналогичному закону, принятому при 

заключении договора. В случае внесения 

проекта федерального закона о 

прекращении действия международного 

договора, Государственная Дума 

принимает постановление о направлении 

внесенного законопроекта Президенту [В 

редакции постановления ГД Федерального 

Собрания РФ от 5 октября 2016 г. № 5-7-].  

В редакции постановления ГД 

Федерального Собрания РФ от 5 октября 

2016 г. № 5-7- Собрание законодательства 

РФ, 2016, №41ст.5793; постановления ГД 

от 21декабря 2017, 3227-7№ Собрание 

законодательства Российской Федерации, 

2017, № 52, ст. 8105. 

В документе от 23 марта 2022 г. о 

правовых и финансовых последствиях 

прекращения членства России в Совете 

Европы, КМ СЕ соглашается с тем, что 

Конвенция будет действовать для России 

до 16 сентября 2022 г. Также уточняются и 

другие детали. Во-первых, России 

предписывается уплатить взнос за 2022 г. 

(это 34 млн евро) в пропорции к периоду с 

1 января по 15 марта (это порядка 7 млн 

евро). Во-вторых, Россия обязана 

исполнить все решения ЕСПЧ, уже 

вынесенные или совершенные до 16 

сентября 2022 года. Кроме того, Россия, по 

мнению КМ СЕ, обязана присутствовать на 

тех заседаниях КМ, где будут 

рассматриваться вопросы исполнения 

Россией решений ЕСПЧ, однако без права 

голоса [www.coe.int/.../march--022? p_p_id = 

101_INSTANCE_ FJJuJash2rEF&p_p…. 

https:// vesma.today/news/post/36368-rossiya-

gotovits-soveta 7 апреля 2022 года - 
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Неофициальные консультации - GR-J - 

Совещания и ...].  

Спорной была реакция Замглавы 

Совета безопасности РФ Д.А. Медведева. В 

своем аккаунте «Вконтакте» он сообщил о 

возможности возвращения смертной казни 

в качестве уголовного наказания: 

«…хорошая возможность восстановить ряд 

важных институтов для предотвращения 

особо тяжких преступлений в стране. Типа 

смертной казни для опаснейших 

преступников, которая, кстати, активно 

применяется в США и Китае» 

[https://vk.com/dm].   

Мы как авторы статьи, указывали, 

«мораторий на смертную казнь в РФ 

установлен в настоящее время лишь 

Конституционным судом РФ. Одним из 

условий членства Совете Европы считалась 

и отмена смертной казни и ратификация 

Протокола № 6 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Россия – 

единственная, которая не ратифицировала 

Протокол № 6 и не приняла последствия по 

ее отмене.  

Таким образом, вместо ратификации 

Протокола № 6 у нас установлен некий 

«мораторий» на ее неприменение. 

Невозможность применения смертной 

казни, процедура ее назначения и 

исполнения установлены КС РФ 

[Определение Конституционного Суда РФ 

от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О 

разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 февраля 1999 

года]. 

Выводы. 

1. Учитывая вектор реализации 

конституционных прав человека в СССР и 

постсоветской России, тенденции развития 

защиты прав человека на современном 

этапе, можно с большой долей уверенности 

утверждать, что вектор «стремится» к 

историческому пункту «СССР 2» в худшем 

варианте. Подтверждением данного вывода 

является первый этап денонсации договора 

с Советом Европы, который привел к 

выходу России из Конвенции по защите 

прав человека и основных свобод. 

2. История обращений показывает, 

что постановления ЕСПЧ благотворно 

сказывались на степени защиты прав и 

свобод граждан поскольку он представляет 

собой прецедентный институт и некоторые 

его постановления становились частью 

российской правоприменительной 

практики. 

3. Выход из-под юрисдикции ЕСПЧ 

в первую очередь отразится на 

правоспособности простых граждан, хотя 

возможность обращения россиян в ЕСПЧ 

сохранена до 16 сентября 2022 года. Однако 

в дальнейшем, обращение с жалобами в 

данную судебную организацию будет 

затруднено или совсем невозможно. 

Правовая система РФ сделала «два шага 

назад». В случаях, предусмотренной 

компенсация со стороны РФ, реализация 

данного права выглядит сомнительной, т.к. 

Россия в лице представителя П.Толстого 

отказалась от своих финансовых 

обязательств перед Советом Европы 

[https://vesma.today/news/post/36368-

rossiya-gotovits-soveta].  

4. Существование «моратория», 

установленного Конституционным Судом 

РФ, не является безусловной гарантией для 

неприменения смертной казни. 
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