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    Впервые прокуратура 
появилась во 
Франции при 
Филиппе 4. 
Органансом которого 
от 25 марта 1302 года 
учреждалась 
прокуратура, как 
орган 
представительства 
монарха.



   Термин « прокурор» от лат. « надзирать».  
Должностные лица  какие как прокуроры 
изначально назывались «люди короля». Они 
являлись глазами и ушами короля.



  
   В России создание прокуратуры 
уходит конями в начало 18 века. В 
это время в России происходят 
серьезные изменения. Настоящей 
бедой становится бюрократизм. 
Эти негативные явления 
распространились на всей 
территории Российской 
Федерации.



    
    Принимая попытки навести 
в стране порядок Петр 1 
изменяет все основные 
госструктуры, обновляет 
законодательство. Вводит 
вместо Боярской Думы 
Сенат.В  этом процессе он 
пришел к созданию 
надзорного органа, цель 
которого была- уничтожить 
зло и беспорядок в делах.



   Прокуратура была учреждена тремя петровскими 
указами: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и 
обер-прокурору, также во всякой коллегии по 
прокурору, которые должны будут рапортовать 
Генерал-прокурору» от 12 января 1722 года; «Об 
установлении должности прокуроров в 
надворных судах и в пределах компетенции 
надворных судов в делах по доносам фискальных 
и прочих людей» от 18 января 1722 года; «О 
должности Генерал-прокурора» от 27 апреля 
1722 года



   
   Указом от 5 марта 1711 

года была учреждена 
должность генерал-фискал. 
Эта модель была 
заимствована из Швеции. 
Однако сам Петр 1 
вынужден признать что 
чин фискала тяжел и 
ненавидим.



В результате дальнейших поисков и сопоставлений 12 
января 1722 года Петр 1 своим указам назначил 
должности генерал- прокурор и обер- прокурор.



    Основной функцией прокуроров на начальном этапе 
становления прокурорской системы являлся надзор за 
деятельностью тех учреждений, при которых они состояли.

    Генерал-прокурор надзирал за Сенатом, обер-прокурор 
Синода надзирал за его деятельностью. За коллегиями 
надзирали прокуроры этих ведомств. Правовые средства 
надзора были довольно скромными и сводились к 
опротестованию, напоминанию о необходимости 
выполнения должностными лицами законов и своих 
служебных обязанностей, а также к донесениям о 
бездеятельности и беззаконии. Тем не менее, прокурорский 
надзор стал играть заметную роль в соответствии с 
предначертанием Петра I в последние годы его 
царствования. Немалую роль в этом сыграла личность 
первого генерал-прокурора П.И. Ягужинского, который 
пользовался полным доверием императора, будучи 
энергичным и честным государственным деятелем.

 



    Первым генерал-
прокурором был 
назначен граф 
Якужинский.

    Общей обязанностью 
прокурора являлось 
осуществление, и в 
случаях замеченных 
правонарушений 
принимались меры по 
восстановлению прав.



    После смерти Петра I, при императрице Екатерине I и императоре 
Петре II роль и значение прокуратуры существенно снизились из-
за проводимой ими политики, усилении роли других институтов 
власти, которые видели в прокуратуре ограничение своей власти. 
В существенной мере был усилен местный прокурорский надзор. 
Этому в немалой степени способствовало принятое в 1775 г. 
«Учреждение о губерниях», в котором были сформулированы 
задачи и полномочия губернских прокуроров. Петра I значение 
надзора и престиж прокуратуры заметно падают. Верховный 
тайный совет, вершивший государственные дела при 
императрице Екатерине I и императоре Петре II, упразднил 
должность Генерал-прокурора и прокуроров народных судов. В 
большинстве коллегий также были упразднены должности 
прокуроров. 



    Прокурор не пользовался решающим голосом ни по одному 
административному вопросу – это являлось признаком, 
отличающим надзор от всех иных видов государственной 
деятельности. «Органы управления производят и решают 
дела, а прокуроры наблюдают за этим производством и 
решением, охраняют их закономерность, но не принимают 
другого ближайшего участия в самом существе дела, в их 
возбуждении, постановлении и направлении» . Таким 
образом, деятельность прокурора носила надзорный 
характер. Генерал-прокурор надзирал за тем, чтобы Сенат 
выполнял все, относящиеся к его компетенции дела, и 
действовал строго в рамках Регламента и указов императора.





  
   Судебная реформа 1864  года установила 

основные начала  судебных 
преобразований.

   В ноябре 1917 года высшим органом власти 
стал СНК, также был принят Декрет о суде 
№ 1



     ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С МАРКСИСТСКОЙ ДОКТРИНОЙ О 
СЛОМЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АППАРАТА ДЕКРЕТОМ О СУДЕ № 1 ОТ 24 НОЯБРЯ 1917 Г. 
ПРОКУРАТУРА БЫЛА ЛИКВИДИРОВАНА. НАДЗОР ЗА 
ЗАКОННОСТЬЮ, В ЧАСТНОСТИ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИССИЙ, ИЗБИРАЕМЫХ 
СОВЕТАМИ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ, ВОЗЛАГАЛСЯ НА КОЛЛЕГИИ 
ОБВИНИТЕЛЕЙ, ИЗБИРАЕМЫХ ТАКЖЕ МЕСТНЫМИ 
СОВЕТАМИ. ЭТИ КОЛЛЕГИИ УЧАСТВОВАЛИ В 
ЗАСЕДАНИЯХ СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПРИ 
РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРЕДАНИИ СУДУ, ДАВАЛИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ, 
ФОРМУЛИРОВАЛИ ОБВИНЕНИЕ



   Создавались 
следственные 
комиссии. В мае 1922 
года постановлением 
было принято первое 
положение. В составе 
которого учреждалась 
госпрокуратура



На прокуратуру возлагались следующие 
функции:

❑ Осуществление надзора от имени 
государства всех органов власти за 
законностью действий.

❑ Непосредственное наблюдение
❑ Осуществляло контроль за деятельностью 
все органов

❑ Поддерживало обвинение в суде
❑ Наблюдение за правильностью содержания 
заключения под стражей.



    В июне  1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР 
принято решение об учреждении прокуратуры СССР, на 
которую возлагались в том числе и дополнительные 
функции:

❖ Надзор за соответствием постановления и 
распоряжения отдельных ведомств СССР и союзных 
республик.

❖ Наблюдение за правильным и единообразным 
применение законов судебными организациями.

❖ Возбуждение уголовного преследования и поддержание 
обвинения во всех судебных инстанциях.

❖ Надзор за действиями милиции.



  
  В Декабре 1933 г. постановление  
закрепило правовой статус 
Прокуратуры СССР как  
самостоятельного госоргана. 
Прокурор был подотчетен СНК. 
Это обеспечивало независимость 
прокурора от каких либо 
госорганов. В качестве 
структурных подразделений 
входили Военная и транспортная 
прокуратура.



    Им были определены функции прокуратуры, 
порядок их осуществления, структура 
органов. В структуру аппарата прокуратуры 
СССР вошли: Главная военная прокуратура; 
Главная прокуратура железнодорожного 
транспорта; Главная прокуратура водного 
транспорта; отдел общего надзора; уголовно-
судебный отдел; гражданско-судебный отдел; 
следственный отдел; отдел по специальным 
делам; отдел по надзору за местами 
заключения; отдел по жалобам; отдел кадров; 
группа учета и информации; особый сектор; 
управление делами; секретариат.



В 1960 г. были упразднены транспортные прокуратуры, но уже в 
1961 г. они стали воссоздаваться в составе отдельных прокуратур 
краев и областей, а в 80-х годах их система была практически 
воссоздана. В начале 20-х годов при каждом реввоентрибунале 
состоял военный прокурор, непосредственно подчиненный 
помощнику прокурора республики при Верховном суде (по 
Военной коллегии) и по его представлению назначаемый 
прокурором республики. В последующем в соответствии с 
развитием вооруженных сил и иных войск, применительно к их 
организационной структуре развивались и органы военной 
прокуратуры. Создавались трудовые (1924 г.), природоохранные 
(1984— 1985гг.) и другие специализированные прокуратуры.



    С распадом СССР, в начале 90-х годов прошлого века, 
органы военной прокуратуры, как и вся страна, переживали 
непростые времена: трудности в экономике резко 
осложнили финансирование, вооружённые конфликты в 
различных регионах, лавинообразный всплеск 
преступности, многочисленные реорганизации вызвали 
отток кадров прокуроров и следователей, существенно 
затрудняли обеспечение законности и правопорядка в 
войсках. Поворотным пунктом стало принятие Конституции 
Российской Федерации (1993 г.) в статье 129 которой 
закреплено понятие прокуратуры Российской Федерации 
как единой централизованной системы с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору Российской Федерации



     
    Принятием в 1995 г. новой редакции Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
завершается правовое оформление органов 
прокуратуры Российской Федерации. В Законе «О 
прокуратуре Российской Федерации» определены 
предмет и пределы надзора, куда входят: надзор за 
исполнением действующих в Российской Федерации 
законов; принятие мер, направленных на устранение 
нарушений закона; осуществление уголовного 
преследования в отношении лиц, совершивших 
преступления. Прокуратура имеет целью 
обеспечение в Российской Федерации верховенства 
действующих законов.



Российская прокуратура прошла сложный 
исторический путь развития. 
Предназначение прокуратуры в России в 
силу особенностей российской 
государственности изначально отличалось 
от зарубежных образцов. Основная 
функция прокуратуры – надзор за 
исполнением законов – является 
исторически обусловленной, доказавшей 
своё важное значение как гарантия 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина.



 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


