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История законодательства об исполнитель-
ном производстве берет свое начало еще с древ-
них времен. По мере развития государства и 
формирования органов власти возникла необ-
ходимость в механизме принудительного ис-
полнения принятых актов и решений. 

Развитие института судебных приставов 
можно разделить на пять этапов:

1) судебные приставы в Древней и феодаль-
ной Руси: становление административно-пра-
вового регулирования (XI–XV вв.);

2) дореформенный период (до 1864 г.);
3) дореволюционный период (с 1864 до 1917 г.);
4) советский период (1917–1997 гг.);
5) постсоветский период (с 1997 г. по насто-

ящее время). 
Первые отголоски развития деятельности ор-

ганов принудительного исполнения нашли свое 
отражение в таком источнике права, как свод за-
конов и правовых норм Древней Руси – «Русская 

Правда» (XI–XII вв.). Указанный документ при-
нято делить на редакции, такие как «Краткая 
Правда», «Пространная Правда» и «Сокращенная 
Правда», из которых самой древнейшей являет-
ся краткая редакция «Русской Правды».

По мнению Е. А. Гнатко, «становление госу-
дарства прочно связано с наличием актов, ре-
гулирующих правоотношения внутри государ-
ства, в связи с чем первым этапом развития су-
допроизводства и исполнительного производ-
ства на Руси следует считать период появления 
Русской Правды, которая в разных своих редак-
циях предусмотрела в том числе и порядок ис-
полнения решений»1.

Следующими источниками норм в истории 
института судебных приставов стали Псковская 
судная грамота (1467 г.) и Новгородская судеб-
ная грамота (1471 г.). Псковская судная грамота 

1  Гнатко Е. А. Правовое регулирование исполнитель-
ных документов в Древней Руси и досудебной реформы 
1864 года // Baikal Research Journal. 2016. № 2. 
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1467 г. содержит ряд статей, касающихся порядка 
судопроизводства. Судебные приставы в Пскове 
выполняли функции, связанные с организацией 
судебных заседаний, взысканием штрафов и ис-
полнением решений суда. Они также несли от-
ветственность за арест и содержание под стра-
жей лиц, нарушивших закон, до момента суда.

Новгородская судебная грамота 1471 г. под-
черкивает роль судебных приставов в поддер-
жании порядка и справедливости. В документе 
описываются процедуры, которым должны были 
следовать приставы при исполнении судебных 
решений, включая взыскание долгов и конфи-
скацию имущества. 

Указанные источники права регулируют ис-
полнение решения судов путем выдачи судеб-
ных грамот. В судебное разбирательство судом 
приглашались как истец, так и ответчик. В слу-
чае если ответчик по делу не являлся, то истцу 
выдавалась бессудная грамота, согласно которой 
у ответчика был один месяц на исполнение су-
дебного решения или в течение указанного сро-
ка он должен был договориться с истцом о по-
рядке исполнения решения суда, тем самым от-
ветчику давали месячный срок для доброволь-
ного погашения долга2. 

Возникновение института судебных приста-
вов и развитие системы исполнительного про-
изводства в России относятся к концу XV в. Так, 
Судебник Ивана III, разработанный в 1497 г., стал 
важным юридическим документом в истории 
русского права. Он был основан на положениях 
«Русской Правды», Псковской судной грамоты, 
уставных грамот князей и судебных прецеден-
тов. Судебник упоминает судебных исполните-
лей, известных как «недельщики», которые игра-
ли важную роль в обеспечении соблюдения за-
кона и порядка в Московском государстве. Они 
помогали судам эффективно исполнять свои ре-
шения и обеспечивали справедливое и своевре-
менное разрешение споров. 

После правления Ивана III престол занял 
Иван IV (Грозный), который в последующем 
ввел ряд реформ, изменивших российское за-
конодательство.

Так, Судебник Ивана Грозного 1559 г. суще-
ственно расширил полномочия приставов, укре-
пив их статус в судебной системе. 

2 См.: Михайлова Е. Н., Михайлов И. В., Честнихина А. Д. 
Исторические этапы развития системы органов прину-
дительного исполнения судебных решений в России : от 
начала X века до 20-х годов XX века // Ученые записки 
Орлов. гос. ун-та. 2019. № 1 (82). С. 52.

Таким образом, Судебник 1559 г., введенный 
Иваном Грозным, стал значительным шагом в 
развитии российского законодательства и су-
допроизводства. Он не только систематизиро-
вал существующие нормы, но и ввел новые, ко-
торые укрепили правовую систему и повысили 
эффективность исполнения судебных решений. 

В 1649 г. было принято Соборное уложение, 
которое стало важным шагом в укреплении и 
стабилизации системы принудительного испол-
нения судебных решений. Этот документ сохра-
нил права и обязанности приставов, существо-
вавшие на тот момент, но также ввел различ-
ные варианты ответственности за их недобро-
совестные действия и противоправные реше-
ния. Соборное уложение значительно расши-
рило полномочия приставов как должностных 
лиц. Теперь они не только исполняли судебные 
решения и обеспечивали деятельность суда, но 
и выполняли полицейские функции. 

Таким образом, приставы несли значитель-
ную ответственность за исполнение своих обя-
занностей и могли быть привлечены к ответ-
ственности в случае их невыполнения или не-
надлежащего выполнения3.

Приход Петра I к правлению стал поворот-
ным моментом в истории России. Он положил 
начало эпохе Петровских реформ, которые ко-
ренным образом изменили страну и вывели ее 
на путь модернизации, активно внедрял в рос-
сийское законодательство европейские право-
вые нормы и принципы. В результате в россий-
ском законодательстве появились такие поня-
тия, как «презумпция невиновности», «равен-
ство всех перед законом», «разделение властей».

Петровские реформы также привели к соз-
данию новых правовых институтов, таких как 
прокуратура, полиция и суд присяжных. Эти ин-
ституты были призваны обеспечить соблюдение 
законности и защиту прав граждан.

25 мая 1718 г. был издан Указ4, который зало-
жил основу для создания должности генерал-по-
лицмейстера в Санкт-Петербурге. Документ стал 
ключевым моментом в процессе организации 
полицейских сил, которые в будущем получат 
право на принудительное исполнение законов.

3 См.: Негматзянова Р. Х. История возникновения и 
развития института судебных приставов в России // 
Вестник магистратуры. 2015. № 1 (40). Т. II. С. 6.

4 «Пункты, данные Санкт-Петербургскому Генерал-
Полицмейстеру» (см.: Полное собрание законов Рос-
сийской империи. СПб., 1830. Т. V: 1713–1719. С. 569–
571).
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Кроме того, 12 января 1722 г. Петр I издал 
Указ «Об учреждении должности генерал-про-
курора Российской империи», согласно которо-
му в Правительствующем сенате вводились две 
должности: генерал-прокурора и обер-проку-
рора. Прокуратура занималась надзором за ис-
полнением законов, в том числе и судебных ре-
шений, что привело к усилению роли судебных 
приставов, которые теперь выступали в качестве 
исполнителей воли центральной власти, обеспе-
чивая порядок и законность в регионах.

Генерал-прокурор обладал обширными пол-
номочиями, которые позволяли ему осущест-
влять надзор за законностью в различных об-
ластях жизни государства. Его власть распро-
странялась на возможность вмешательства в де-
ятельность всех уровней государственных орга-
нов, в том числе и судебных приставов, а также 
предоставляла право обвинения даже высоко-
поставленных официальных лиц.

Должность обер-прокурора была введена в 
целях контроля за деятельностью Святейшего 
Синода. К его обязанностям относились управ-
ление синодальной канцелярией и постоянное 
присутствие на заседаниях Святейшего Синода. 
За период существования Синодальной систе-
мы в церковной истории России должность 
обер-прокурора занимали 34 человека.

С приходом к власти Екатерины II продол-
жилась политика укрепления государственной 
власти и правопорядка. Екатерина II провела 
ряд судебных реформ, направленных на улуч-
шение судопроизводства и укрепление закон-
ности. Судебные приставы получили более чет-
ко определенные полномочия и стали ключевы-
ми фигурами в новой судебной системе, кото-
рая требовала от них большей ответственности 
и профессионализма. В 1782 г. Екатерина II из-
дала Указ, согласно которому функции урядни-
ков (приставов) были переданы полиции. Через 
четыре года урядники были разделены на две 
категории:

1) полицейские приставы – исполняли реше-
ния судов и находились в подчинении Минис-
терства полиции;

2) становые приставы – обеспечивали охрану 
порядка и подчинялись Министерству юстиции.

Это разделение функций было связано с тем, 
что к концу XVIII в. полиция в России стала вы-
полнять не только охранные, но и администра-
тивно-исполнительные функции. Полицейские 
приставы занимались исполнением судебных 

решений, взысканием долгов, а также розыском 
и задержанием преступников.

Становые приставы, в свою очередь, отве-
чали за поддержание порядка в сельской мест-
ности. Они следили за соблюдением законов и 
правил, а также исполняли распоряжения мест-
ных властей.

В период правления Екатерины II прокура-
тура выполняла функции надзора за исполне-
нием законов, включая деятельность судебных 
приставов. Прокуроры следили за тем, чтобы 
судебные решения исполнялись корректно и в 
соответствии с законом. Они имели право вме-
шиваться в процесс исполнения судебных реше-
ний, если обнаруживались нарушения или зло-
употребления.

Главный прокурор был ключевой фигурой в 
системе надзора и отвечал перед императрицей 
за законность в судебной системе. Прокуроры 
могли инициировать проверки деятельности су-
дебных приставов и при необходимости пред-
принимать меры для исправления выявленных 
нарушений.

С 1 января 1835 г. вступил в силу «Свод зако-
нов Российской империи», который возложил 
исполнительное производство на полицию, а 
именно на квартальных и становых приставов, 
возглавляемых Управами благочиния. В структу-
ре Управы благочиния функционировали долж-
ности пристава по уголовным и гражданским 
делам, а также частного пристава5 для каждого 
района города.

Основными обязанностями Управы Благо-
чиния под руководством приставов были: под-
держание нравственности, добронравия и поряд-
ка; контроль за соблюдением законодательства и 
обеспечение его исполнения в случае нарушений; 
осуществление указаний административных ор-
ганов, решений судебных палат и прочих Судов. 
Кроме того, Управа Благочиния отвечала за мо-
ниторинг торговых ограничений и движения то-
варов, а также за сбор информации о стоимости 
ключевых продуктов, таких как хлеб, с последую-
щей фиксацией этих цен в конце каждого месяца6.

В начале XIX в. в России были проведены 
масштабные преобразования, которые корен-

5 См.: Полное собрание законов Российской импе-
рии. Т. XXI: 1780–1783. С. 462.

6 См.: Шамсумова Э. Ф., Мазуркевич А. К. Система при-
нудительного исполнения судебных решений в России 
(историко-правовой анализ) // Уральский государствен-
ный юридический университет. 2018. № 5. С. 130–131.
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ным образом изменили систему государствен-
ного управления.

Так, 20 ноября 1864 г. императором Алек-
сандром II были утверждены ряд документов, 
которые реформировали судебную систему 
России, такие как «Учреждение судебных уста-
новлений», «Устав о наказаниях, налагаемых 
мировым судьей», «Устав уголовного производ-
ства», «Устав гражданского производства». Эти 
документы ввели новые принципы организации 
и функционирования судов в России и предус-
матривали создание должности судебного при-
става для каждого судебного органа.

Вопрос о реализации уставов был решен 
утвержденным «Положением о введении в дей-
ствие Судебных Уставов 20 ноября 1864 г.», ко-
торое содержалось в именном императорском 
Указе от 19 октября 1865 г. При этом новые уста-
новления планировалось вводить в действие с 
1866 г. в течение четырех лет. 

До Судебной реформы 1864 г. судебные при-
ставы не существовали как отдельная профес-
сия. Их функции выполняли различные долж-
ностные лица, такие как полиция и чиновни-
ки. Учреждение института судебных приставов 
создало профессиональный корпус, отвечающий 
за исполнение судебных решений.

В этот период прокуратура обеспечивала 
надзор за точным и одинаковым исполнением 
законов всеми судебными и административны-
ми органами. В частности, прокуроры следили 
за тем, чтобы судебные приставы действовали в 
рамках закона и не допускали злоупотреблений 
при исполнении судебных решений. 

Генеральный прокурор имел широкие полно-
мочия и отвечал за осуществление общего над-
зора за законностью. Он мог направлять своих 
подчиненных для проверки работы судебных 
приставов и, при необходимости, предприни-
мать меры для устранения нарушений.

Судебная реформа и усиление роли проку-
ратуры способствовали повышению эффектив-
ности и справедливости в исполнении судеб-
ных решений.

Также в 1865 г. Александром II проведена 
реформа, которая заложила основы для совре-
менной системы службы судебных приставов 
в России.

Данная судебная реформа значительно рас-
ширила полномочия судебных приставов. Они 
получили право самостоятельно исполнять су-
дебные решения, а также применять меры при-

нуждения, такие как арест имущества и денеж-
ных средств.

Приставы назначались и увольнялись пред-
седателем соответствующего суда. Они имели 
право исполнять судебные решения, обеспечи-
вать порядок в суде и выполнять другие пору-
чения суда.

При каждом судебном месте был учрежден 
судебный пристав.

Судебные приставы несли ответственность 
за надлежащее исполнение своих обязанностей. 
За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей они могли быть при-
влечены к дисциплинарной или уголовной от-
ветственности.

Согласно указанной реформе приставы были 
наделены рядом обязанностей, таких как испол-
нение судебных решений, в том числе взыска-
ние долгов, выселение из жилых помещений, 
обеспечение порядка в суде и при совершении 
судебных действий, охрана имущества, находя-
щегося под арестом или описью, совершение ис-
полнительных действий по поручению суда, на-
пример вызов свидетелей или проведение экс-
пертиз и иными функциями.

Таким образом, с момента подписания в 
1865 г. императором Александром II Положения 
«О введении в действие судебных уставов» пра-
вовой статус и компетенция судебного при-
става получили законодательную регламента-
цию. Институт судебных приставов становится 
ядром «исполнительного» судебного механиз-
ма, а законодательство о правовом статусе су-
дебных приставов Российской империи при-
знается образцовым документом в европей-
ской законотворческой практике второй по-
ловины XIX в.7

Кроме того, Александр II издал ряд дру-
гих указов и распоряжений, направленных на 
улучшение деятельности судебных приставов. 
Например, в 1879 г. он утвердил «Правила о по-
рядке исполнения судебных решений», кото-
рые регламентировали деятельность судебных 
приставов и устанавливали их ответственность.

Однако стоит отметить, что во второй по-
ловине XIX в. в законодательстве отсутствовал 
правовой акт, который регулировал бы правовое 
положение органов принудительного исполне-

7 См.: Кравцов Д. И., Бусыгина О. С. Становление и 
развитие института судебных приставов в России // 
Социально-экономический и гуманитарный журнал 
Красноярского ГАУ. 2018. № 2. С. 87.
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ния, тем не менее правовой статус определялся 
с учетом особенностей губерний. 

В 1917 г. в России были совершены две рево-
люции, которые привели к коренным изменени-
ям в деятельности судебных приставов.

В ходе Февральской революции 1917 г. в 
России произошла существенная перестрой-
ка роли судебных приставов в рамках судебной 
системы. Эти преобразования были отражени-
ем стремления страны к демократическим ре-
формам и отказу от устаревших авторитарных 
методов, которые были характерны для царско-
го режима.

Судебные приставы, ранее воспринимае-
мые как инструменты подавления и контроля, 
были реорганизованы в структуру, ориентиро-
ванную на поддержание законности и порядка 
в интересах временного правительства. Это пе-
реопределение роли судебных приставов сим-
волизировало отказ от прошлых репрессивных 
механизмов и стремление к более справедливой 
судебной системе.

В целом реформы, связанные с деятельностью 
судебных приставов в результате Февральской ре-
волюции, можно рассматривать как часть более 
широкого процесса трансформации российско-
го общества и государства в направлении демо-
кратизации и правового государства. Эти изме-
нения заложили основу для дальнейшего разви-
тия судебной системы в постимперской России.

После Февральской революции в России про-
изошли значительные изменения в системе 
правосудия, включая статус и функции судеб-
ных приставов. Эти изменения отражали общее 
стремление к демократизации и отходу от авто-
ритаризма. Судебные приставы были реоргани-
зованы для поддержания законности и порядка 
в интересах Временного правительства, что сим-
волизировало отказ от репрессивных механиз-
мов прошлого и стремление к более справедли-
вой судебной системе.

Переход судебных приставов под юрисдик-
цию Министерства юстиции подчеркивал новую 
ориентацию на правовую ответственность и не-
зависимость судебной власти. Это было частью 
широкого процесса трансформации российско-
го общества и государства в направлении демо-
кратизации и правового государства, заложив-
шего основу для развития судебной системы в 
постимперской России.

Октябрьская революция привела к власти 
большевиков и началу гражданской войны. В су-

дебной системе это означало национализацию и 
полное перестроение судебной системы в соот-
ветствии с идеологией большевиков. Судебные 
приставы получили новые функции и полномо-
чия, включая исполнение решений революцион-
ных трибуналов, и были включены в систему на-
родных судов. Это отражало новый подход к пра-
восудию, основанный на принципах равенства 
и доступности. Данные изменения были частью 
политики большевиков по созданию классового 
правосудия и уничтожению старых институтов 
власти и отражали новую социально-политиче-
скую реальность России. 

7 июля 1923 г. принят первый Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР8, вступивший в 
силу 1 сентября 1923  г. и включивший специ-
альный раздел 5, который содержал нормы, ка-
сающиеся исполнения судебных решений. Этот 
раздел предусматривал, что стороны имели 
право на добровольное исполнение решений. 
В случае отказа от добровольного исполнения 
взыскатель мог обратиться в суд, вынесший ре-
шение, с просьбой о принудительном исполне-
нии и выдаче исполнительного листа. Главной 
целью было обеспечение быстрого, удобного и 
экономически выгодного исполнения требова-
ний кредиторов при сохранении должника как 
активного участника экономической и произ-
водственной сферы. После Октябрьской рево-
люции функции судебного исполнения осущест-
влялись через судебных исполнителей, назнача-
емых при судах. 

Кроме судебных исполнителей, специаль-
ным распоряжением Народного комиссариата 
юстиции и Народного комиссариата внутрен-
них дел от 12 февраля 1925 г. № 48/75 было раз-
решено привлекать к исполнению поручений 
милицию и исполнительные комитеты воло-
стей (как правило, руководителей районной ра-
боче-крестьянской милиции или председателей 
волостных исполкомов), которые следовали тем 
же процедурам, что и судебные исполнители.

Основным документом, регламентирую-
щим деятельность судебных приставов, была 
Инструкция о порядке исполнения судебных 
решений, утвержденная Народным комиссари-
атом юстиции СССР 28 сентября 1939 г., которая 
являлась ключевым нормативным актом, регу-

8 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : утв. 
ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (в ред. от 25.07.2002, с изм. от 
18.07.2003) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 
(документ утратил силу).
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лирующим деятельность судебных приставов в 
конце 1930-х гг. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечест-
венная война, а 30 августа 1941  г. Пленум 
Верховного Суда СССР указал на необходимость 
приостановления исполнения судебных реше-
ний по гражданским делам, ответчиками кото-
рых являлись лица, состоявшие в рядах Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, за исключе-
нием дел о взыскании алиментов. 

Следует отметить, что в советский период 
сохранялась государственная (публичная) мо-
дель принудительного исполнения, которая ак-
центировалась на защите государственной и об-
щественной собственности. Отличительной осо-
бенностью было отсутствие четкого механизма 
защиты прав и интересов участников исполни-
тельного производства. 

В 1991 г. начался процесс выделения Службы 
судебных приставов в отдельную единицу в рам-
ках Министерства юстиции РФ, который был 
частью широкомасштабной реформы судебной 
системы после утверждения Концепции судеб-
ной реформы Верховным Советом РФ 24 октя-
бря 1991  г. Эта реформа коснулась и механиз-
ма принудительного исполнения судебных ре-
шений. Существующая с 1991 по 1997 г. система 
исполнения не соответствовала новым услови-
ям развивающейся страны, особенно в контек-
сте формирования рыночной экономики, кото-
рая требовала не только законодательного ре-
гулирования, но и эффективной защиты прав. 
Низкий уровень исполнения судебных решений 
указывал на серьезные недостатки в системе ис-
полнительного производства.

Решение о ликвидации системы судебных ис-
полнителей и создании в России новой структу-
ры – Службы судебных приставов, работающей 
на основе совершенно других организацион-
ных и правовых принципов, было обусловлено 
несколькими ключевыми факторами. К ним от-
носятся изменения в политической и государ-
ственной структуре страны, унификация зако-
нодательства, регулирующего процесс испол-
нения судебных постановлений, а также разра-
ботка и внедрение новой концепции в области 
исполнения судебных решений9.

Новый этап в развитии законодательства об 
исполнительном производстве связан с пери-

9 См.: Брой М. А. Исполнительное производство-эво-
люция законодательства // European research. 2015. 
№ 3 (4).

одом второй половины 1990-х гг. Так, 21 июля 
1997  г. Президентом Российской Федерации 
подписаны два федеральных закона: № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» и № 118-
ФЗ «О судебных приставах». Эти события стали 
отправной точкой для реформы системы при-
нудительного исполнения с целью придания ей 
нового облика, отвечающего современным со-
циально-экономическим условиям.

В указанный период ключевым изменением в 
нормативно-правовом регулировании исполни-
тельного производства стало создание независи-
мой службы судебных приставов, ответственной 
за принудительное исполнение судебных реше-
ний и актов других органов. Данная служба была 
организована в структуре Министерства юсти-
ции РФ, и ее возглавлял заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации, одновремен-
но являвшийся главным судебным приставом 
Российской Федерации. В 2004 г. в результате ад-
министративной реформы служба была преоб-
разована в отдельное ведомство – Федеральную 
службу судебных приставов10.

Для повышения эффективности работы су-
дебных приставов и защиты прав и интересов 
граждан в процессе исполнения судебных ре-
шений прокуратура осуществляла надзор за де-
ятельностью судебных приставов в России, обла-
дая правом проверять законность их действий, 
а также при необходимости вмешиваться в про-
цесс исполнения судебных решений для обеспе-
чения соблюдения законов и прав граждан.

Прокурорский надзор осуществлялся в со-
ответствии с Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации», который был 
принят в 1992 г. Этот закон устанавливал осно-
вы деятельности прокуратуры, включая ее роль 
в системе судебных приставов. Прокуроры могли 
проводить проверки, выдавать предписания об 
устранении нарушений и привлекать судебных 
приставов к дисциплинарной ответственности 
в случае обнаружения нарушений.

Для улучшения правовой базы исполнитель-
ного производства 2 октября 2007 г. был принят 
новый Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве», который вступил в силу 1 фев-
раля 2008 г. и действует до настоящего време-
ни. Вместе с введением Федерального закона от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

10 См.: Гуреев В. А., Гущин В. В. Исполнительное про-
изводство : учебник. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014. С. 26.
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производстве» в деятельности судебных приста-
вов произошло несколько значительных изме-
нений, направленных на совершенствование их 
работы и повышение эффективности исполне-
ния судебных решений.

Одним из основных изменений в 2007 г. ста-
ло введение института судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов. Эти судебные приставы отвечают 
за обеспечение безопасности и порядка в судах, 
а также за исполнение судебных решений. Они 
обеспечивают безопасное проведение судебных 
заседаний, поддержание порядка в здании суда 
и выполнение решений суда.

Кроме того, в результате  изменений Феде-
ральная служба судебных приставов (ФССП 
России), получила расширенные полномочия по 
разработке стандартов, руководящих принципов 
и процедур для единообразного применения по 
всей службе. Это способствовало большей согла-
сованности и эффективности в работе судебных 
приставов. 1 января 2020 г. Федеральный закон 
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» был переиме-
нован в Федеральный закон «Об органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации».  
Переименование закона было частью более ши-
рокой реформы, направленной на совершен-
ствование системы исполнения судебных ре-
шений и укрепление статуса сотрудников, за-
нимающихся этой работой. Одно из ключевых 
изменений включало расширение полномочий 
судебных приставов. Им были предоставлены 
дополнительные права и инструменты для бо-
лее эффективного взыскания долгов и обеспе-
чения исполнения судебных решений. Эти пол-
номочия включают в себя возможность налагать 
арест на имущество должника, ограничивать его 
выезд из страны, приостанавливать операции с 
его банковскими счетами и применять другие 
меры принудительного характера.

Также были введены новые процедуры, на-
правленные на повышение эффективности ра-
боты органов принудительного исполнения. В их 
число вошли такие меры, как создание единой 
базы данных исполнительных производств, вне-
дрение электронного документооборота, раз-
витие онлайн-сервисов для взаимодействия с 
гражданами и организациями, а также внедре-
ние современных технологий для розыска долж-
ников и их имущества.

В настоящее время судебные приставы стал-
киваются с рядом сложностей и высокой загру-

женностью, обусловленными несколькими клю-
чевыми факторами. Во-первых, количество ис-
полнительных производств продолжает расти, 
что напрямую влияет на объем работы каждого 
пристава. Во-вторых, дела часто бывают юри-
дически сложными и требуют значительного 
времени для рассмотрения и взаимодействия с 
различными субъектами. В-третьих, судебные 
приставы работают в условиях ограниченных 
ресурсов, что затрудняет своевременное и эф-
фективное исполнение решений. В-четвертых, 
значительная нехватка кадрового обеспечения 
влияет на качество и объем работы.

Так, в 2023 г. в территориальные органы 
ФССП России (далее – территориальные орга-
ны) для принудительного исполнения поступил 
71 млн исполнительных документов, на 10 % 
меньше, чем в 2022  г. (78,9 млн). Всего на ис-
полнении находилось 126,7 млн исполнитель-
ных производств. По сравнению с 2022 г. коли-
чество поступивших на исполнение судебных 
актов уменьшилось на 9 %, постановлений упол-
номоченных органов – на 11,1 %.

В отчетном периоде в результате мер, при-
нятых судебными приставами-исполнителями, 
увеличилось количество исполнительных про-
изводств, по которым обеспечивалось принуди-
тельное исполнение. Если в 2022 г. принудитель-
ное исполнение обеспечивалось по 83 исполни-
тельным производствам на 100 возбужденных 
исполнительных производств, то в 2023  г. су-
дебными приставами-исполнителями обеспе-
чено принудительное исполнение по 85 испол-
нительным производствам на 100 возбужденных 
исполнительных производств11.

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды. Реформы службы принудительного испол-
нения в России прошли долгий путь развития, 
отражая изменения в правовой системе страны 
и потребности общества. Эти реформы приве-
ли к значительному улучшению в работе служ-
бы принудительного исполнения, повысив ее 
эффективность, прозрачность и подотчетность. 
Внедрение современных технологий, таких как 
электронный документооборот и расширение 
полномочий судебных приставов, способство-
вало улучшению результатов работы службы. 
История службы принудительного исполнения в 
России отражает непрерывную эволюцию право-

11 См.: Итоговый доклад о результатах деятельности 
ФССП России в 2023  г. URL: https://fssp.gov.ru/deals/
otchet_doklad_9/itogovyj-doklad-o-rezultatah-deyatelnost



149Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 3 (58)

Административное право и процесс 

вой системы страны, адаптирующейся к меняю-
щимся потребностям общества. Эффективная 
служба принудительного исполнения играет 
важную роль в поддержании справедливости, 
обеспечивая исполнение судебных решений и 
защищая права граждан. 

Как показывает практика, роль прокурор-
ского надзора в системе исполнения судебных 
решений не ограничивается лишь контролем и 
проверками. Прокурорский надзор – это актив-
ная деятельность, направленная на защиту прав 
и законных интересов граждан, обеспечение их 
безопасности и справедливости в рамках юри-
дических процедур. Прокуроры не только осу-
ществляют надзор, но и выступают в качестве 
защитников, что делает их работу крайне важ-
ной для функционирования правовой системы 
в целом.

Таким образом, прокурорский надзор за ор-
ганами принудительного исполнения является 
важнейшим механизмом, обеспечивающим за-
конность и справедливость в ходе выполнения 
судебных актов, позволяя эффективно реагиро-
вать на нарушения и защищать права граждан.
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