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Аннотация 

В статье проведен анализ развития органов принудительного исполнения в Советский 

период, Исполнением судебных решений, после Октябрьской революции 1917 г., 

занимались судебные исполнители, состоявшие на службе при судах. Была, практически 

полностью ликвидирована вместе с судебной системой и система исполнительного 

производства царской России. Исполнительное производство могло реализовываться 

только в отшении судебных актов имущественного характера, стало полностью составной 

частью гражданского процесса. Впервые в советском периоде, порядок принудительного 

исполнения был регламентирован в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. 

Назначались на должность и увольнялись с должности судебные исполнители по 

распоряжению председателя суда; исполняли решения судов и судебные приказы по 

гражданским делам, исполнительные надписи нотариусов, определения судов, решения 

арбитражей, земельных комиссий и третейских судов... Позднее, порядок исполнительного 

производства стал регламентироваться ГПК РСФСР 1964 г. и Инструкциями Министерства 

юстиции СССР от 24 апреля 1973 г. "О порядке исполнения судебных решений"; 

Инструкцией от 15 ноября 1985 г. "Об исполнительном производстве". В указанный период 

складывается система исполнительного производства СССР. 
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Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 10А. С. 420-426. DOI: 
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Введение 

Деятельность органов принудительного исполнения судебных актов направлена на защиту 

прав и законных интересов граждан и организаций, нарушенных в результате неисполнения 

судебных актов, на обеспечение законности и правопорядка, обеспечение полноценного 

функционирования судебной ветви власти [Воронов, 2010].  

Первый нормативный правовой документ, принятый властью Советов, был Декрет Совета 

народных комиссаров РСФСР «О суде» № 1, от 22 ноября 2017 г., который официально 

упразднял всю судебную систему Царской России, и следствием которого стала ликвидация 

должности судебных приставов. Слом старой судебной системы и органов, исполняющих 

судебные акты, обусловило необходимость создания новой судебной системы, примечательно, 

что суды, первоначально создавались местными органами. Принудительное исполнение 

организовавылось таким же способом. Различными государственными структурами (самими 

судами, судебными исполнителями, органами милиции, волостными, деревенскими 

исполкомами и т. п.) приводились в исполнение решения и приговоры судов.  

В связи с тем, что для приведения в исполнение, во вновь созданные судебные органы 

поступали решения, принятые судами дореволюционными, Совет народных комиссаров РСФСР 

Декретом от 11 ноября 1917 г., пунктом 1 объявил на два месяца мораторий по векселям и 

исполнительным листам. Обозначилась проблема исполнения дореволюционных судебных 

актов и сохранение их юридической силы. Некоторыми исследователями того времени 

предлагалось отказаться от исполнения дореволюционных судебных решений [Рыдзюнский, 

1924, 11]. Но фактически, советской властью продолжали совершаться исполнительные 

действия, не противоречащие «революционному правосознанию». Как пример, о взыскании за 

причиненное увечье, на содержание престарелых родителей или несовершеннолетних детей и 

другие платежи. 

Новые судебные органы: местные народные суды, окружные народные суды и 

революционные трибуналы были учреждены Декретом «О суде» № 2 от 15 февраля 1918 г., и 

Декретом № 3 от 20 июля 1918 г. Милиция и Красная гвардия осуществляли исполнение 

решений этих судов.  

Только после принятия Положения о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922 года, 

систему принудительного исполнения удалось унифицировать, в стране устанавливалась 

единая судебная система: народные суды, губернские суды, Верховный суд РСФСР [Вольфсон, 

1925]. Верховный Суд СССР, в качестве высшей судебной инстанции государства был учрежден 

ст. 43. Конституции СССР, принятой в окончательной редакции II съездом Советов СССР 31 

января 1924 года. 

Единая система принудительного исполнения на всей территории России была создана в 20-

ых годах ХХ века. Возлагалась вышеуказанная деятельность как на судебных исполнителей, 

которые состояли при арбитражных комиссиях, при народных и губернских судах, так и на 

исполнительные комитеты Советов и органы милиции. Увеличение судебных разбирательств в 

период НЭПа и развитие гражданских правоотношений послужило унификации системы 

органов принудительного исполнения судебных решений. 
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Гражданин, пользовавшийся избирательными правами мог быть судебным исполнителем 

при условии, если он в течение одного года прослужил в какой-либо из должностей в органе 

советской юстиции или выдержал экзамен при губернском суде. По распоряжению 

председателя губернского или окружного суда судебные исполнители назначались на 

должность или увольнялись с нее. Контроль за деятельностью судебного исполнителя 

осуществляли судьи, соответствующего суда. 

Некоторые исследователи того времени, приходили к выводу, характеризуя правовой статус 

органов принудительного исполнения, что их деятельность более напоминала работу судьи 

только в специальной заключительной стадии процесса - исполнение решений [Вольфсон, 

1925]. Судебные исполнители практически не обладали процессуальной самостоятельностью, 

так они были не вправе отлагать или прекращать исполнение, только по специальному 

определению суда или по заявлению взыскателя (ст. 265. ГПК РСФСР 1923 г.), и только суд мог 

принимать решение о предоставлении должнику времени для добровольного исполнения (ст. 

260. ГПК РСФСР 1923 г.). 

Судебным исполнителям, в отличие от дореволюционных приставов, не предоставлялась 

возможность создания собственных органов самоуправления, так как Положением о 

судоустройстве, непосредственным начальником судебных исполнителей являлся председатель 

суда и наличие подобных органов не предусматривалось.  

И тем не менее, не заметить некоторого сходства в организационно-правовом положении 

дореволюционного судебного пристава и судебного исполнителя нельзя, что позволяет 

говорить о некой преемственности в развитии института принудительного исполнения. И 

судебные приставы, и судебные исполнители состояли при судах, которые в значительной 

степени контролировали их деятельность [Воронов, Ювченко, 2014, 28]. 

Прерогативой деятельности судебных исполнителей было исполнение судебных приказов и 

определений судов по гражданским делам, арбитражных и земельных комиссий, третейских 

судов и исполнительных надписей нотариусов. Закреплялась определенная территория, на 

которой конкретный судебный исполнитель мог совершать исполнительные действия (ст. 261. 

ГПК РСФСР 1923 г.). Исполнение судебных актов, в случае отсутствия судебных исполнителей, 

могло быть возложено на органы милиции и волостные исполкомы (данная норма, действовала 

только до 30-х годов). По установленным в то время таксам, за совершение исполнительных 

действий взымались сборы, из которых 25% шло в общий фонд для вознаграждения судебных 

исполнителей данной губернии и 75% шло в доход государства1, позднее судебным 

исполнителям был назначен фиксированный оклад, что закономерно отразилось на 

эффективности их деятельности. 

Как и в дореволюционный период, существенным условием, влияющим на качество 

исполнительных действий, был недостаток квалифицированных кадров в органах 

принудительного исполнения, кроме того, следствием большой текучести личного состава. 

Помимо вышеуказанного, негативно на процессе исполнительного производства 

сказывалось наделение полномочиями по исполнению судебных актов, неспециализированных 

органов. Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР 25 мая 1930 г., органы милиции 

 

 
1 Декрет СНК РСФСР от 12 июня 1923 г. «Такса оплаты действий судебных исполнителей по исполнению 

решений и определений» // СУ РСФСР. 1923. № 55. Ст. 536. 
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освобождались от исполнения судебных решений с возложением указанных функций на 

судебных исполнителей, а в сельской местности и на сельские Советы из-за отсутствия 

достаточного количества судебных исполнителей.  

Очередное реформирование российской государственно-правовой системы, которое 

затронуло и органы принудительного исполнения происходит после принятия Конституции 

СССР 1936 г.  

Закон СССР от 16.08.1938 о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик, 

содержал статьи, посвященные исполнению судебных актов. Со стороны Наркомюста СССР 

был увеличен контроль за органами принудительного исполнения. Судебные исполнители 

состояли при судах первого и второго звена и назначались Народными Комиссарами юстиции 

соответствующих союзных или автономных республик.  

Инструкция Наркомюста СССР от 28 сентября 1939 г. «О порядке исполнения судебных 

решений», стала актом, непосредственно регламентировавшим деятельность органов 

принудительного исполнения, которой было урегулировано делопроизводство и отчетность 

судебных исполнителей, порядок применения различных мер принудительного исполнения 

судебных актов, обжалование действий судебных исполнителей. Но принятые меры, 

практически не отразились на эффективности исполнительного производства, которая являлась 

достаточно низкой.  

Суды вновь вернули полный контроль над судебными исполнителями в августе 1956 г., до 

этого времени судебные исполнители находились в двойном подчинении и судам и органам 

юстиции. Назначались судебные исполнители в соответствии с Законом о судоустройстве 

РСФСР от 27 октября 1960 г., народными судьями или председателями районных (городских) 

народных судов и в должности утверждались председателем вышестоящего суда. В более 

позднее время деятельность органов принудительного исполнения регламентировалась 

Гражданским процессуальным кодексов РСФСР от 1 октября 1964 г., Законом «О 

судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г., и подзаконными актами, как-то Инструкциями 

Минюста СССР о порядке исполнения судебных решений от 24 апреля 1973 г., об 

исполнительном производстве от 15 ноября 1985 г. Указанными нормативными актами были 

внесли некоторые изменения в организацию принудительного исполнения. Судебные 

исполнители все так же состояли при районных судах, однако вновь были переданы 

одновременно и в ведение органов юстиции. Если в районных (городских) народных судах, 

имелись два или более судебных исполнителей, один из них назначался старшим судебным 

исполнителем. Так же, как и в 30-е годы, судебные исполнители получали фиксированную 

заработную плату из бюджета. 

Характерной для советской модели принудительного исполнения была особая защита 

государственных интересов в исполнительном производстве, которая предусматривала 

немедленное исполнение решений по обязательному страхованию, по штрафам, наложенным в 

административном порядке, по делам о недоимках по государственным и местным налогам и 

т.д. Не допускалось обращение взыскания на имущество учреждений, предприятий и 

организаций, состоящих на государственном бюджете (ст. 411). Нельзя было арестовывать 

имущество должника, находящееся у государственных учреждений и предприятий (ст. 391). 

ГПК РСФСР 1964 г. устанавливалась обязательность исполнения требований судебного 

исполнителя (ст. 353), но суд продолжая контролировать его действия, фактически лишал 

судебного исполнителя процессуальной самостоятельности. В соответствии с ГПК РСФСР 
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1964 г. и Инструкцией об исполнительном производстве от 15 ноября 1985 г., связанные с 

принудительным исполнением, наиболее важные вопросы, могли разрешаться только судьей: о 

возбуждении исполнительного производства, об отложении исполнительных действий, об 

отказе в возбуждении исполнительного производства, о приостановлении и прекращении 

исполнительного производства, об отсрочке или рассрочке исполнения решения, окончании 

исполнительного производства и т.д. Также суд должен был следить за своевременностью и 

правильностью исполнения исполнительного документа. 

Рассмотренная модель, хоть и имела ряд слабых мест, связанных с отсутствием прежде 

всего, достаточной процессуальной самостоятельности судебного исполнителя, а также с его 

одновременным подчинением и суду, и органам юстиции, в целом вполне отвечала требованиям 

правовой социально-экономической системы советского периода, с небольшим объемом 

гражданского оборота и преобладанием государственной собственности. 

Заключение  

Первые существенные проблемы в исполнительном производстве возникли еще в конце  

80-х, когда в период «перестройки» СССР начал переходить на рыночные рельсы. Однако 

наибольшую остроту вопрос эффективности выполнения судебных актов приобрел после 

1991 г., когда, в теперь уже независимой Российской Федерации, утвердились рыночные 

отношения. Параллельно происходило увеличение гражданского оборота и как следствие - 

повышение нагрузки на суды. 
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Abstract 

The article analyzes the development of enforcement agencies in the Soviet period. Enforcement 

of court decisions after the October Revolution of 1917 was carried out by bailiffs serving in the 

courts. Was, almost completely eliminated along with the judicial system and the system of 

enforcement proceedings of Tsarist Russia. Enforcement proceedings could be implemented only in 

the adjournment of judicial acts of a property nature, and became a fully integral part of the civil 

process. For the first time in the Soviet period, the enforcement procedure was regulated in the Civil 

Procedure Code of the RSFSR of 1923. Bailiffs were appointed to and dismissed by order of the 

president of the court; executed decisions of courts and court orders in civil cases, writings of 

notaries, court rulings, decisions of arbitrations, land commissions and arbitration courts ... Later, 

the enforcement proceedings became regulated by the Code of Civil Procedure of the RSFSR of 

1964 and the Instructions of the USSR Ministry of Justice of April 24, 1973. "On the enforcement 

of court decisions"; Instruction dated November 15, 1985 "On Enforcement Proceedings". During 

this period, the system of executive production of the USSR is being formed. 
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