
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ



История
▣ Одним из первых государственных институтов, 

осуществлявшим функции надзора за исполнением 
поручений верховного органа государственного управления, 
можно считать сайонат. В V в. сайоны, являясь посланцами 
короля, осуществляли надзорные функции по исполнению 
поручений на территории королевства остготов. Им 
поручались самые разные дела, в основном по контролю за 
местными управителями и чиновниками, без присвоения 
функций последних.



▣ Король Филипп IV Ордонансом от 25 марта 1302 
года учредил прокуратуру как орган 
представительства интересов монарха. С первых 
лет существования это был сугубо 
обвинительный, карательный орган. Прокуратура 
Франции была предназначена для исполнения 
воли короля, влияние которого на формирование 
ее органов и определение направлений в ее 
деятельности было весьма сильным. (Не без 
причины прокуратуры вплоть до ликвида-
ции монархии во Франции именовались «людьми 
короля». )



Предпосылки создания прокуратуры 
России

В начале XVIII столетия в России происходят серьёзные 
изменения в системе управления государством. 
Предпринимая попытку навести в стране порядок, 
Пётр1 изменяет все основные государственные 
структуры, обновляет законодательство. Боярская Дума 
заменяется Правительствующим Сенатом, который 
становится высшим управленческим и судебным 
органом.



Так великий реформатор России начала XVIII в. царь 
Пётр Алексеевич, искавший пути и средства ускорения 
преобразований, пришёл к решению создать особый 
надзорный орган, способный «уничтожить или ослабить 
зло, проистекавшее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония».



С этой целью указом от 5 марта 1711 г. была учреждена 
должность генерал-фискала, который должен был «тайно 
проведывать, доносить и обличать». Модель такой 
должности и службы была заимствована в Швеции. Однако 
вскоре сам Пётр I был вынужден признать, что чин фискала 
«тяжёл и ненавидим». В результате дальнейших поисков и 
сопоставлений 12 января 1722 г. в России был основан 
государственно-правовой институт прокуратуры во главе с 
назначаемым Государем генерал-прокурором и его 
помощником обер-прокурором. 



Прокуроры стали занимать важное место в 
государственной службе.
Активно складывался прокурорский корпус, 
которому царь Пётр старался дать «большую силу 
и авторитет». Прокуроров по предложению 
генерал-губернаторов избирал Сенат. Они 
осуществляли контроль за деятельностью 
центральных и местных учреждений, 
докладывали генерал-губернаторам о 
выявленных недостатках.



Прокуратура России советского 
периода

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. Но 1 
января 1922 г. был опубликован первый проект декрета о 
государственной прокуратуре, в котором предполагалось 
её создание в составе Министерства юстиции с 
ограниченными полномочиями. После дискуссий, 
завершившихся письмом В.И. Ленина «О двойном 
подчинении и законности» III сессия ВЦИК 28 мая 1922 г. 
приняла Положение о прокуратуре.



Первоначально структура отдела прокуратуры 
Наркомюста РСФСР была установлена 
Положением о Народном комиссариате юстиции 
(декрет ВЦИК от 1 февраля 1923 г.). В него 
входили подотделы: 1) общего управления и 
личного состава прокурорского надзора; 2) 
общего надзора; 3) надзора за органами 
следствия, дознания и местами лишения свободы; 
4) государственного обвинения со следственной 
частью. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 
декабря 1933 г. было утверждено Положение о 
прокуратуре Союза ССР. 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.



Прокуратура России в наши дни

С распадом СССР, в начале 90-х годов прошлого века, 
органы военной прокуратуры, как и вся страна, 
переживали непростые времена. 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. 



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.



Законодателем разработаны принципы организации и 
деятельности органов прокуратуры, среди которых 
нашли отражение такие, как единство и 
централизация системы прокурорских органов, 
независимость прокуратуры от органов 
государственной власти и управления, гласность и 
демократизация в деятельности органов прокуратуры 
и др.



Заключение
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.


