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На протяжении длительного времени применение мер юридической ответственности яв-
лялось неотъемлемой составляющей управления обществом, направленной на применение в 
отношении нарушителя взыскания за совершенное им правонарушение, целью которого было 
исправление лица, совершившего правонарушение, и предупреждение совершения им новых 
правонарушений. Мера взыскания, как правило, предусматривала использование методов при-
нуждения и наложения дополнительных обязательств на правонарушителя, ухудшая тем самым 
его положение.

Е. И. Стабровский отмечал, что применение юридической ответственности должно быть ин-
дивидуально, с учетом личностных особенностей, и иметь своей целью формирование правово-
го сознания личности и положительного отношения к праву [27, с. 13]. 

Положительное воздействие на формирование сознания общества должно заключаться не 
только в применении жестких мер реагирования путем наложения взысканий, но и предостав-
лении возможности на осознание совершенного проступка путем предупреждения и освобожде-
ния от ответственности. 

О. Ф. Скакун в своей статье акцентировал внимание на том, что «освобождение от юриди-
ческой ответственности рассматривалось как своеобразная „индульгенция“, которую получает 
правонарушитель в качестве варианта развития правоотношения ответственности…». В разные 
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исторические периоды виды освобождения от административной ответственности имели раз-
личную степень востребования [25, с. 82]. 

Право зарождалось издревле в виде табу, правил и сводов законов, которые могли обеспе-
чить соблюдение существующих норм, оказать влияние на развитие правовой культуры обще-
ства, отвечали интересам общества и государства, тем самым способствуя их взаимодействию, 
за нарушение которых была предусмотрена ответственность. 

В период становления права отсутствовала кодификация и разделение правонарушений на 
уголовные или административные, тем не менее по записям, которые дошли до наших времен, 
представляется возможным разграничить правонарушения по данному критерию, а также про-
следить применение ответственности за нарушение этих норм. Рассмотрим определенные пра-
вонарушения, которые могли бы относиться к административной ответственности и предусма-
тривали освобождение от ответственности. 

В трудах Э. А. Хебеля говорится о том, что в индейском племени шайенов имели место случаи 
совершения мелких хищений, и человек, совершивший подобное нарушение, мог быть опозорен: 
«Если бы я знал, что тебе нужна эта вещь, я бы отдал ее тебе» [34, р. 169]. В работах же Р. Г. Лоуи 
нашел отражение иной факт: в случае нарушения человеком из племени эскимосов установлен-
ных правил, табу данному племени мог грозить голод. Однако в том случае, если провинившееся 
лицо являлось к шаману племени и признавалось в содеянном, это лицо прощалось [35, р. 414]. 

Впервые с позиции административно-деликтного законодательства можно наблюдать при-
менение меры освобождения от ответственности путем примирения с потерпевшей стороной. 
Э. А. Хебель отмечал, что в индейском племени шайенов прибегали к помощи посредников-
медиаторов, функцию которых выполнял вождь племени, выступая гарантом мирного урегули-
рования ситуации. В подобных случаях после проведенного разбирательства по обстоятельствам 
случившегося человек, принадлежащий к племени, не мог отказать в просьбе вождя, и после того, 
как пострадавшая сторона принимала компенсацию от виновного за совершенный проступок, 
предусматривался ритуал курения трубки, что символизировало завершение спора [34, р. 161].

Опираясь на труды ученых, некоторые проступки в правовом обычае можно отнести к 
административно-деликтным, предусматривающим альтернативные меры воздействия. В этом 
случае можно предположить, что главным направлением ответственности являлось не наказа-
ние, а формирование положительного сознания личности, убеждение, что лицо в зависимости 
от совершенного правонарушения имеет право на прощение, исправление и недопущение со-
вершения нового правонарушения. 

На наш взгляд, следует поддержать мнение А. А. Шепталина, который в своей статье отме-
чает, что в неолитических племенах возникает и развивается институт посредников, уполно-
моченный обществом на урегулирование конфликтных ситуаций. На этой основе и происходило 
формирование принципиально нового по структуре и содержанию правового обычая, который 
был направлен не на применение физического воздействия на лицо, совершившее нарушение, 
а скорее на урегулирование конфликтных ситуаций, уплату штрафа и материальную компенса-
цию [32, с. 45]. 

В период царствования царя Хаммурапи в Вавилонском царстве последним был написан 
свод законов, который был выгравирован на столбе из черного базальта и именовался законами 
Хаммурапи. 

По мнению В. А. Маргаряна, в текстах законов Хаммурапи отдельные деяния не всегда можно 
разграничить от иных правонарушений [13, с. 76]. 

В названных законах с точки зрения административно-деликтного права также присутству-
ет освобождение от ответственности в виде примирения с потерпевшим путем компенсации в 
лечении и дачи клятвы, а именно в ст. 206 законов Хаммурапи указано: «Если человек ударит 
человека в драке и нанесет ему рану, то этот человек должен поклясться: „Я ударил его неумыш-
ленно“, а также оплатить врача» [31, с. 169].

О. А. Жидковым и Н. А. Крашенинниковой отмечено, что за неумышленные, нанесенные в 
драке раны по законам Хаммурапи предусматривалось освобождение от ответственности сво-
бодного человека [9, с. 87]. Свободных людей именовали «мушкенумы», так в клинописных тек-
стах обозначался довольно обширный слой свободного, но неполноправного населения. При-
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надлежали они к эксплуататорскому классу, могли владеть землей и рабами, но защищались за-
коном в меньшей степени [26, стб. 834–835]. Однако, несмотря на разделение общества, имело 
место применение освобождения от ответственности, ведь законы царя Хаммурапи в основной 
своей массе предусматривали санкцию в виде физического воздействия или штрафа. 

В Древней Индии в законах Ману появляются тексты, которые определяют приоритетный 
порядок применения взысканий, а также появляются такие меры взысканий, как замечание и 
выговор. Так, в труде С. Д. Эльмановича «Законы Ману» в ст. 129 гл. 8 отражен порядок приме-
нения наказаний: «Сначала следует сделать замечание, после него – выговор, третьим [идет] 
штраф, [и только] после этого высшее – телесное наказание» [7, с. 164]. В ст. 314–316 гл. 8 указа-
но: «Вор должен бежать к царю с распущенными волосами и объявить о той краже, говоря: „Это 
сделал я, накажи меня!“, и, взяв на плечо палицу или палку из дерева кхадира, копье, заостренное 
с обеих концов, или железную палку; будет ли вор наказан или прощен, он освобождается от 
вины воровства, но царь, не наказав его, принимает на себя вину воровства» [8, с. 174]. В дан-
ном случае можно проследить добровольное признание вины, где царь, выступая в роли судьи, в 
ходе разбирательства, учитывая степень общественной вредности совершенного правонаруше-
ния и личность правонарушителя, путем применения принципа справедливости и гуманности, 
может освободить от ответственности, тем самым предоставив этому лицу шанс на осознание 
совершенного им проступка и возможную степень последующего наказания. 

В Древнем Китае также нашло отражение применение мер освобождения от ответственно-
сти. Так, в документах из Юньмэня 226 г. до н. э. содержались следующие нормы: «В случае, если 
склад протекает и зерно портится, когда количество ставшего несъедобным зерна превышает 
100 даней, начальник склада получает порицание. Когда количество испорченного зерна состав-
ляет 100–1 000 даней, он штрафуется на стоимость одной кольчуги, а если более 1 000 даней, 
штрафуется на стоимость двух кольчуг. Также начальник и подчиненные ему чиновники долж-
ны совместно компенсировать испорченное зерно» [30, с. 367–370]. Согласно толковому слова-
рю русского языка порицание – это осуждение, выговор, неодобрение [28, с. 603].

В названных документах отражается не только применение меры освобождения от ответ-
ственности в виде порицания, но и прослеживается степень причиненного ущерба, на осно-
вании которого выносится решение о применении одного из видов взысканий. Данный факт 
можно отнести к малозначительным правонарушениям, которые формально имеют признаки 
правонарушения, но с учетом характера и степени общественной вредности не причиняют зна-
чительного вреда, в нашем случае это определено в виде даней. Кроме этого, по нашему мнению, 
возмещение причиненного вреда является важной составляющей при освобождении от ответ-
ственности либо в случае применения более адекватных мер воздействия на лицо, совершив-
шее правонарушение. 

В период правления императора Юстиниана по его приказу был составлен сборник «Диге-
сты Юстиниана», в котором отражен термин «справедливость». В титуле I книги первой указано: 
«Изучающему право надо прежде всего узнать, откуда произошло слово „право“. Право получи-
ло свое название от (слова) „справедливость“, ибо согласно превосходному определению Цельса 
право есть искусство доброго и справедливого» [2, с. 83]. Из вышеприведенного текста следует, 
что ответственность должна быть справедливой, и при наложении взыскания за совершенное 
правонарушение необходимо руководствоваться характером и последствиями совершенного 
деяния, а также учитывать личность правонарушителя. Принцип справедливости может способ-
ствовать укреплению правосознания личности и предупреждению совершения нового правона-
рушения путем освобождения его от ответственности. 

В «Дигестах Юстиниана» можно отметить не только применение принципа справедливости, 
но и применение примирения как основания освобождения от ответственности. В титуле Х кни-
ги сорок седьмой прописано: «Иск об оскорблении основан на праве и справедливости и уни-
чтожается, если (оскорбление) оставлено без внимания. Ведь если кто-либо пренебрежет оскор-
блением, то есть не примет его близко к сердцу сразу же, как оно будет нанесено, то потом не 
сможет, передумав, вернуться к уже прощенному оскорблению. Следовательно, согласно этому, 
представляется, что справедливость иска уничтожает любой страх того, против кого кто-либо 
действует вопреки справедливости. А потому иск об оскорблении не будет иметь место, если 



8

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2023. № 1 (45)

(прежде подачи иска) было заключено соглашение по поводу оскорбления, или была заключена 
мировая сделка, или истребована клятва» [3, с. 495]. Следует отметить, что в те времена оскор-
бление делилось на действие либо словами, где действие – это когда применяют силу, а словами, 
когда силу не применяют, но бранят (кого-либо) [3, с. 485].

В результате падения Римской империи начинают зарождаться новые государства, с но-
выми законами и правилами. Одним из таких сборников свода законов является «Салическая 
правда». Данный свод законов в большинстве своем предусматривал применение взысканий в 
виде штрафов. Даже те правонарушения, которые до «Салической правды» предусматривали 
освобождение от ответственности в виде порицания, медиации, примирение виновного и по-
терпевшего и возмещение причиненного вреда, в этих законах отсутствовали. В гл. 17 указано: 
«Если какой-нибудь свободный ударит палкой свободного, но так, что кровь не пойдет, то до 
3 ударов за каждый удар платится по 120 ден., что составляет 3 сол.», «Если кто ударит другого 
сжатым кулаком, присуждается к уплате 360 ден., что составляет 9 сол., так что за каждый удар 
он платит по 3 сол.» [21, с. 26].

Несомненно, взыскание штрафов являлось дополнительным источником пополнения каз-
ны государства, однако учитывая социальное положение граждан, это можно было расценить 
как дополнительный метод угнетения общества, обременения его непосильными штрафами, 
что выражалось в невозможности этого общества развиваться в правовом поле. Этот факт от-
мечался в работе А. В. Желудкова и А. Г. Булановой, которые указывали, что «Салическая правда» 
в основном предусматривала денежные штрафы [5, с. 65].

Следуя дальше по исторической лестнице развития права, все четче проявляется разделе-
ние административной и уголовной ответственности. П. П. Серков отмечал, что институт адми-
нистративной ответственности в России стал образовываться со второй половины XIX в. и яв-
лялся частью полицейского права, а в последующем и административного права [24, с. 3]. 

А. И. Елистратов рассматривал полицейское правонарушение в административном праве 
как вид юридических действий, которые проявлялись в публично-правовых отношениях между 
властью и гражданами, и разграничивал правонарушения: если процесс осуществлялся уголов-
ным судом, значит, речь шла о преступлении, а если административным учреждением – о поли-
цейском правонарушении [4, с. 69–70]. 

П. П. Серков также отмечал, что принятый в 1864 г. «Устав о наказаниях, налагаемый миро-
выми судьями», стал частью административного права [23, с. 8].

Именно в «Уставе о наказаниях» спустя много лет находят свое документированное отраже-
ние такие меры ответственности, как выговор, замечание и внушения [19, с. 401]. В этом законе, 
по нашему мнению, находит отражение и принцип справедливости, который был направлен на 
формирование правового сознания личности, справедливое рассмотрение дела, учитывая все 
факторы, и последующее предупреждение совершения нового правонарушения. Как указано в 
п. 9 разд. № 41478, «за проступки, совершенные безъ намѣренìя, Мировымъ Судьямъ предостав-
ляется дѣлать виновнымъ, смотря по обстоятельствамъ, выговоръ, замѣчанìе или внушенìе» 
[19, с. 402]. В п. 10 и 11 данного раздела была закреплена возможность освобождения от ответ-
ственности за проступки в отношении несовершеннолетних лиц и по усмотрению мирового су-
дьи дальнейшей их передачи родителям, опекунам или родственникам для домашнего исправ-
ления. Имеется разграничение возраста несовершеннолетних лиц, которое необходимо учиты-
вать при вынесении взыскания за проступок [19, с. 402]. В п. 20 предусмотрено освобождение от 
ответственности в случае примирения сторон, за проступки против чести и права частных лиц, 
лиц, присвоивших чужое имущество между супругами, родителями и детьми [19, с. 403].

После падения Российской империи создавался новый правовой порядок. А. В. Кирин отме-
чал, что в период с 1917 по 1927 г. произошло уничтожение правовой системы, которая создава-
лась в царской России, однако после объявления В. И. Лениным новой экономической политики 
стали восстанавливаться правовые начала [10, с. 36–37]. 

По мнению А. А. Агеева, административная ответственность зародилась после принятия Де-
крета ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. «О порядке наложения административных взыска-
ний», в котором была прописана административная ответственность [1, с. 35]. Однако альтер-
нативных мер, которые могли бы способствовать освобождению от ответственности в данный 
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временной период, не было. Следует отметить, что с 1921 г. все постановления и распоряжения, 
издаваемые Народным комиссариатом РСФСР, согласно союзному договору между РСФСР и ССРБ 
обязательны и для Белоруссии [18].

На территории БССР появляется так называемая индивидуализация наказаний за наруше-
ние обязательных постановлений и наложений, которая нашла отражение в ст. 185 СУ ССРБ от 
15 октября 1922 г. № 10, где было указано, что каждое наказание и взыскание должно приме-
няться с учетом индивидуальной вины [16]. 

Мера административной ответственности в виде предупреждения появляется после при-
нятия в 1926 г. Уголовного кодекса РСФСР. В ст. 192 данного кодекса было прописано, что «на-
рушение обязательных постановлений местных органов власти, издаваемых ими в пределах 
установленной законом компетенции, а равно постановлений, приказов и инструкций отдель-
ных ведомств, издаваемых по уполномочиям законодательных органов, если в них специально 
оговорено право на установление административных взысканий» влечет за собой применение 
предупреждения, исправительно-трудовых работ или штрафа [29, с. 84].

Следует согласиться с высказыванием А. Е. Лунева, который указывал, что ст. 192 УК РСФСР 
предусматривала не уголовную ответственность, а административную, и мера предупреждения 
должна была применяться в административном порядке. А. Е. Лунев также отмечал, что предупре-
ждение и общественное порицание являлись мерами морально-воспитательного воздействия и 
имели важный общественно-воспитательный смысл, так как в случае правильного применения 
могли оказать существенное влияние на организованность и сознательность лиц [12, с. 55–56].

В ст. 279 «Бюллетеня НКВД РСФСР» от 10 августа 1927 г. № 21 было акцентировано внимание 
на применении новой меры административного взыскания в виде предупреждения, отхода от 
применения мер взысканий в виде штрафов, которые являлись источниками пополнения бюд-
жета, и принудительных работ. Необходимо было при наложении административного взыскания 
учитывать не только уровень правонарушения, но и материальное положение лица, совершив-
шего правонарушение. Новая мера при этом должна была применяться к трудящемуся лицу даже 
в случае совершения им более значительных нарушений, но при условии, что правонарушение 
не являлось систематическим или обладало резко выраженным антиобщественным характером 
[17, с. 364–365]. Можно предположить, что в связи с перестроением политического курса и при-
ходом новой власти было необходимо выстраивать новое законопослушное государство. 

12 октября 1927 г. ВУЦИК УССР утвердил Административный кодекс УССР, который дол-
гое время являлся первым административным кодексом на постсоветском пространстве. Еще 
Э. Понтович отмечал, что это был первый административный кодекс, который положил начало 
кодификации административно-правовых отношений [20, с. 8]. Созданию данного кодекса по-
служил разрабатывающийся в РСФСР проект административного кодекса, однако в 1924 г. этот 
кодекс не был утвержден [12, с. 165–166].

В указанном кодексе были прописаны меры административной ответственности за наруше-
ние обязательных постановлений в виде штрафа, принудительных работ или ареста, а также за 
такое правонарушение было предусмотрено объявление общественного выговора устно или в 
прессе. Эта мера ответственности в названном административном кодексе относилась к видам 
административных взысканий, однако данный вид взыскания не возлагал на правонарушителя 
материального или ограничительного воздействия, которые могли существенно повлиять на его 
жизнь, а применение выговора могло способствовать предупреждению совершения правонару-
шения и формированию правового сознания личности. Ведь в советский период обнародование 
совершенных правонарушений и общественное рассмотрение играло важную профилактиче-
скую роль в предупреждении правонарушений и формировании культурно-правовой личности. 

На территории БССР нашло документированное отражение применение новых мер освобож-
дения от административной ответственности в виде амнистии. В обращении Президиума ЦИК 
и СНК БССР к народному комиссару финансов и окружным исполнительным комитетам БССР 
было внесено предложение о своевременном выполнении закона ЦИК и СНК БССР от 5 ноября 
1927 г. «О льготах, о снятии недоимок, штрафов и пени» [14].

Кроме того, в БССР 17 мая 1928 г. ЦИК и СНК БССР было принято постановление «О поряд-
ке издания окружными и районными исполнительными комитетами и городскими советами 
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обязательных постановлений и о наложении административных взысканий за их нарушение», 
в котором были прописаны меры административных взысканий в форме выговора, штрафа и 
принудительных работ [15]. Фактически это первый документ, который был принят именно 
правительством БССР, где было прописано применение административного взыскания в виде 
выговора. Основной мерой административной ответственности все еще остаются штрафные 
санкции, но и выговор применяется к лицу, совершившему административное правонарушение, 
если использование штрафа или принудительных работ могло быть нецелесообразным либо в 
случае незначительного правонарушения [15]. Однако мера административной ответственно-
сти в виде выговора в БССР просуществовала недолго, и в 1931 г. мерами административной 
ответственности остались штраф и принудительные работы. 

30 декабря 1961 г. Президиумом Верховного Совета БССР был издан Указ «О дальнейшем 
ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке», где в ст. 16 было 
предложено вместо штрафа и принудительных работ применять к правонарушителям меры 
предупреждения либо передавать материалы в товарищеский суд или общественные органи-
зации по месту работы [6, с. 19, 21]. Л. Л. Дедков и Н. А. Столяр отмечали, что «предупреждение 
как мера административного взыскания выражается в официальном осуждении совершенного 
проступка и предостережении правонарушителя от его повторения» [6, с. 7]. 

В положении «О комиссиях по делам несовершеннолетних», утвержденном Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г., в ст. 18 указаны меры воздействия, которые могут 
применяться в отношении данных лиц в случае совершения ими правонарушения, а именно: обя-
зать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему; вынести предупреждение; 
объявить выговор или строгий выговор; в случае достижения 15-летнего возраста возложить на 
данное лицо возмещение причиненного материального ущерба при условии, что это лицо име-
ет самостоятельный заработок и сумма ущерба не превышает 20 р., или возложить обязанность 
своим трудом устранить причиненный материальный ущерб, не превышающий 20 р. [22, с. 171]. 
В. О. Янчин указывал, что в отношении несовершеннолетнего необходимо рассматривать аль-
тернативу штрафной меры, такой как заглаживание вреда, которая не усугубит материальный 
уровень жизни несовершеннолетнего, но и сможет стимулировать его трудовую деятельность. 
Таким образом эта мера будет направлена не на наказание, а на воспитание [33, с. 46–47].

6 декабря 1984 г. был утвержден Кодекс БССР об административных правонарушениях. 
Это был первый кодекс, принятый в БССР, в котором закреплен такой вид административно-
го взыскания, как предупреждение, и в ст. 21 предусмотрена возможность освобождения от ад-
министративной ответственности при малозначительности правонарушения [11]. В ст. 6 под-
черкивается необходимость воспитания в гражданах правовой сознательности и культуры: 
«Государственные органы, общественные организации, трудовые коллективы разрабатывают 
и осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение административных правона-
рушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению, на вос-
питание граждан в духе высокой сознательности и дисциплины, строгого соблюдения советских 
законов» [11]. Таким образом, данный кодекс официально дал старт развитию альтернативных 
методов освобождения от административной ответственности.

Исходя из проведенного ретроспективного анализа применения института освобождения 
от административной ответственности, можно предположить, что этот институт находит свои 
истоки в далеком прошлом и применение в различных видах. С учетом современного опыта 
можно найти исторические примеры задокументированных правонарушений, которые следует 
отнести к административным, а также основания освобождения от ответственности за их совер-
шение, которые находят свое отражение в современном Кодексе Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях. Данный институт был направлен на формирование правового 
сознания личности путем убеждения и предупреждения, а также на справедливое отношение к 
лицу, совершившему правонарушение, тем самым выстраивая связь между обществом и госу-
дарством. Эта взаимосвязь позволяла формировать социально-правовое государство, которое 
являлось в дальнейшем гарантом благополучного существования. Можно также предположить, 
что применение института освобождения от административной ответственности приходится 
на период становления правовых систем различных государств. Этому могло способствовать 
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социально-экономическое развитие благодаря формированию правовой культуры в обществе, 
что содействовало становлению развитого государства, и отход от мер карательного воздей-
ствия в виде штрафов, которые являлись одним из источников пополнения казны. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Рассматривается вопрос правового регулирования домашнего насилия, в частности деяния, причи-
няющие физические и психические страдания потерпевшему (преследование). Акцентируется внимание на 
ограничение деятельности правоохранителей в профилактике данного вида правонарушений. Анализиру-
ется международный опыт установления ответственности за преследование, содержание, признаки дан-
ного правонарушения и ответственность за его совершение. Сформулированы предложения по установле-
нию административной ответственности в Республике Беларусь за преследование.
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ON ESTABLISHING RESPONSIBILITY FOR STALKING

The article deals with the issue of legal regulation of domestic violence, in particular, acts that cause physical and 
mental suffering to the victim (stalking). Much attention is paid to limits in the activities of law enforcement of�icers 
in stalking prevention. The author analyzes the international experience in establishing the responsibility for stalking, 
considers the essence and elements of the offence and the responsibility for its commission. The author formulates 
proposals for establishing administrative responsibility for stalking in the Republic of Belarus.
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