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История органов прокуратуры



12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I 
Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть 
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по 
прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". При создании 
прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. 
Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все 
видеть".

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года "О должности Генерал-
прокурора": «И понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных». Указ 
также устанавливал основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору за 
Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры.

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства 
юстиции, а Министр юстиции по должности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года установила "Основные начала судебных преобразований", которые 
в части, касающейся судоустройства, определяли, что "при судебных местах необходимы 
особые прокуроры, которые по множеству и трудности возлагаемых на них занятий, 
должны иметь товарищей", а также констатировали, что "власть обвинительная отделяется 
от судебной".



Прокуроры в XVIII в.



В ноябре 1917 года высшим органом власти в 
стране - Советом Народных Комиссаров - был 
принят Декрет о суде № 1, согласно которому 
упразднялись существовавшие до революции 
суды, институты судебных следователей, 
прокурорского надзора, а также присяжной и 
частной адвокатуры. Их функции взяли на себя 
вновь созданные народные суды, а также 
революционные трибуналы. Для производства 
предварительного следствия были образованы 
особые следственные комиссии.



Прокуроры начала XX в.
(СССР)



В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение о 
прокурорском надзоре», согласно которому в составе Народного 
комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. 
При этом на прокуратуру были возложены следующие функции:

⦿ осуществление надзора от имени государства за законностью действий 
всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных 
организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования 
против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений;

⦿ непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов 
дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью 
органов государственного политического управления;

⦿ поддержание обвинения на суде;
⦿ наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.
В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза 

ССР, которой предоставили широкие полномочия - право законодательной 
инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов 
власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры 
коллегий Верховного суда СССР.



Утвержденное в декабре 1933 года «Положение 
о Прокуратуре Союза ССР» определило 
правовой статус Прокуратуры СССР как 
самостоятельного государственного органа. 
Прокуратура Верховного Суда СССР была 
упразднена. Прокурор Союза ССР назначался 
ЦИК СССР и был подотчетен ему, а также его 
Президиуму. Помимо этого Прокурор Союза 
ССР был подотчетен и СНК СССР. Это 
обеспечивало независимость Прокурора 
Союза ССР от каких-либо государственных 
органов и должностных лиц.





В годы Великой Отечественной войны деятельность органов Прокуратуры была 
подчинена общей задаче - победе советского народа над немецким фашизмом. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
«О военном положении», работа органов прокуратуры, как военных, так и 
территориальных, была перестроена на военный лад.

С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в сентябре 1943 г. прокурорско-следственным 
работникам устанавливаются классные чины с выдачей форменного 
обмундирования. Одновременно вводится сравнительная градация классных 
чинов прокуроров и следователей, приравненных к воинским званиям.

Учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов 
прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов 
прокуратуры на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР в 
марте 1946 г. принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР 
наименования Генерального прокурора СССР».

Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.
В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден такой важный 

законодательный акт как «Положение о прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 
Положения возлагает на Генерального прокурора СССР осуществление высшего 
надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и 
подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.





После распада СССР, в январе 1992 г., был принят новый 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, 
принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплен принцип 
единства и централизации системы органов прокуратуры.

В результате законодательных преобразований прокуратура 
Российской Федерации окончательно сформировалась 
структурно и функционально в самостоятельный 
государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей 
власти.

В принятом Законе был упразднен надзор за исполнением 
законов гражданами, установлен запрет на вмешательство 
прокуратуры в хозяйственную деятельность, совсем иным 
стало содержание прокурорского надзора. Утвержден и 
последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.



История органов прокуратуры в 
Тульской области



История органов прокуратуры Тульского края неразрывно связана с 
именем императрицы Екатерины II, при царствовании которой 
завершилось формирование вертикальной иерархической системы от 
центра до уезда, учреждены должности губернских и уездных 
прокуроров.
29 сентября 1777 года (по старому стилю) в Тульской губернии в 
рамках реформы местного управления введена должность губернского 
прокурора для надзора за исполнением царских законов и 
наблюдением за правильностью судопроизводства.
В это же время на основании закона «Учреждения для управления 
губерний» в Тульской губернии введена должность губернского 
прокурора. Первым губернским прокурором 13 октября 1777 года (по 
новому стилю) назначен коллежский асессор Василий Ксанович 
Небольсин.
Тульский губернский прокурор надзирал от имени государства за 
законностью действий чиновников, участвуя в работе присутствий, 
разъяснял тексты вновь полученных законов, имел штат из двух 
помощников – стряпчих по уголовным и гражданским делам.
Губернскому прокурору были поднадзорны: полицейское управление, 
жандармское управление, губернская тюремная инспекция.



Тула в XVIII в.



Судебная реформа Александра II второй половины 19 века не осталась 
незамеченной и для прокуратуры – вместо должности Тульского губернского 
прокурора в 1866 году введена должность прокурора Тульского окружного 
суда с сохранением ее независимости и прежних функций. В разные годы 
должность прокурора Тульского окружного суда занимали Гилярий 
Юлианович Ковалевский, Николай Александрович Шепелев, Людвиг 
Иеронимович Грасс, Сергей Федорович Петров.
Отправной точкой становления и развития прокуратуры Тульской области 
современного периода стал 1937 год – год образования Тульской области, то 
есть 80-летие образования прокуратуры Тульской области.
К этому времени в стране окончательно сложилась централизованная и 
независимая прокурорская система. Конституцией СССР на прокуратуру 
возлагался «высший надзор за точным исполнением законов всеми 
Народными комиссариатами, подведомственными им учреждениями, 
должностными лицами и гражданами».
В это непростое для страны время первым прокурором Тульской области 8 
декабря 1937 года назначен Иван Александрович Куприянов.



В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О 
мобилизации» из аппарата прокуратуры Тульской области и из прокуратур районов в первые 
месяцы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии призваны 65 человек.
К сожалению, судьба большинства работников прокуратуры, ушедших с оружием в руках 
защищать Отечество, свой родной Тульский край от вероломных фашистских полчищ, остается 
неизвестной и сегодня.
Личные дела многих бойцов содержат скупую фронтовую формулировку – «пропал без вести». 
Имена других навсегда увековечены в Книгах Памяти, павших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.
 Среди бойцов, принимавших участие в боях с фашистскими захватчиками в составе Тульского 
рабочего полка, были и сотрудники прокуратуры Тульской области, в числе которых начальник 
отдела общего надзора прокуратуры Тульской области Иван Яковлевич Богомолов. В первые дни 
войны он добровольно вступил в ряды Красной Армии. В ноябре 1941 года назначен комиссаром 
Тульского рабочего полка. Верный присяге, проявил героизм и бесстрашие при обороне города 
Тулы и освобождении города Калуги.
Работники прокуратуры области, продолжавшие выполнять служебные обязанности в период 
осадного положения, введенного с 25 октября 1941 года, активно участвовали в оборонных 
мероприятиях – в строительстве баррикад, противотанковых препятствий и иных укреплений.
В период с 1940 по 1944 годы прокуратуру Тульской области возглавлял государственный 
советник юстиции 2 класса Иван Мартьянович Садовников. В период осады г. Тулы он имел 
полномочия военного прокурора и воинское звание военюрист второго ранга.



Прокуратура в военное время



Пройдя горнило войны, более 35 лет проработал в органах 
прокуратуры Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации Аболенцев Владимир 
Александрович, возглавлявший прокуратуру Тульской 
области с 1963 по 1969 год.
Большой вклад в становление органов прокуратуры в 
послевоенный период внесли прокуроры Тульской 
области Наговицын Константин Степанович, 
возглавлявший прокуратуру области с 1949 по 1963 год, 
Копейко Петр Александрович – прокурор области с 
1969 по 1983 год.



Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся 
более сложные задачи. Масштабные реформы, реализация 
национальных проектов требуют нового качества прокурорского 
надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный 
потенциал прокуратуры реально способствовал развитию 
демократического правового государства.
В числе приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и 
коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, 
обеспечение единства правового пространства страны.
В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение 
своевременному информированию органов представительной и 
исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, 
складывающейся в правоприменительной практике.
Именно в этом видится основное направление деятельности 
прокуратуры, от которой во многом зависит благосостояние и 
правовая защищенность граждан, безопасность и интересы 
государства.



Прокуроры в наши дни




