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Актуальность темы исследования обусловлена особой значимостью вопросов, связан-

ных становлением и развитием органов российской прокуратуры. В этой связи акту-
альность исследуемой проблемы состоит, прежде всего, в объективном исследовании ис-
торических предпосылок создания и развития российской прокуратуры с момента его
образования и по настоящий период.

Становление прокуратуры Российской Федерации прошло определенный исторический
путь и на протяжении всей ее истории имела важное значение для нашей страны. Начало
было положено в XVIII веке, когда Петр I указом от 12 января 1722 года учредил Прокура-
туру Российской империи для контроля за порядком и соблюдением законности в деятель-
ности органов государственной власти. В 1730 г. Анна Иоанновна учреждает должность
Генерал-прокурора и прокуроров коллегии, а в 1733 г. уже должность «Губернского про-
курора». Они контролировали деятельность местных властей и имели право протестовать
против их незаконных действий. Во время царствования Екатерины II появились провин-
циальные прокуроры, наделенных теми же полномочиями что и губернская прокуратура,
но в пределах своих компетенций. Для генерал прокурора основным назначением являл-
ся надзор за точным исполнением законов Сенатом. В результате генеральный прокурор
получил контрольно-надзорные полномочия, оказывал большое влияние и стал фактиче-
ским главой императорской администрации, контролируя все государственные ведомства.

Другим важным периодом развития прокуратуры было царствование Александра II.В
этот период Государственный Совет принимает «Основные положения о прокуратуре», в
которых четко определялись задачи и полномочия прокуратуры: надзор за исполнени-
ем законов, порядок назначение на должность прокуроров, а также изложены принципы
организации и деятельности: централизация и единство прокуратуры, независимость про-
куратуры от других учреждений и т.д. Огромную роль в развитии прокуратуры сыграла
и судебная реформа 1864 г., которая затронула и полномочия прокуратуры. Она осу-
ществляла надзор за судами, местами содержания под стражей, следственными органами
и участвует в судебных процессах в качестве стороны обвинения.

После 1905 г. в связи с происходящими событиями прокуратура стала выполнять функ-
ции карательного органа и осуществляла контроль за различными революционными дви-
жениями. В 1917 году она была упразднена вместе с самодержавием. Далее в период
НЭПа, появилась необходимость в создании самостоятельного государственного органа
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по контролю за соблюдением законности и исполнением законов в уголовном и граждан-
ском судебном процессе. Прокуратура вошлa в состав наркомата юстиции и осуществляла
такие функции как: контроль за соблюдением законов, участие в судебных процессах, ко-
ординацию деятельности следственных органов и органов государственного управления и
т.д. [1].

22 июня 1941 года Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении»
внес изменения в деятельность прокуратуры, теперь она была реорганизована под нужды
военного времени. В послевоенный период деятельность прокуратуры была направлена на
соблюдение законности в экономической сфере для стабилизации экономики. 28 июля 1949
года приказом Генерального прокурора в работу следователей прокуратуры была введена
участковая система, что способствовало ускорению расследования преступлений, улучше-
нию качества работы и повышению эффективности. На XX съезде КПСС очень остро
встал вопрос о незаконно репрессированных гражданах в период «сталинских репрессий»
Поэтому после съезда деятельность прокуратуры претерпела определённых изменений,
она была направлена на проверку необоснованных и незаконных решений судов [3].В 1979
году 30 ноября Верховный Совет СССР принимает закон «О прокуратуре СССР» в нем
определялись основные функции прокуратуры: привлечение к уголовной ответственности,
расследование преступлений, участие в совершенствовании законодательства, пропаган-
да советских законов, высший надзор за единообразным и точным исполнением законов,
охрана правопорядка и т.д. В 1993 году всенародным голосованием была принята Консти-
туция РФ.Так в статье 129 основного закона определяется порядок назначения прокуроров
на должность и указывается, что полномочия, организация и порядок деятельности про-
куратуры регламентируются федеральным законом «О прокуратуре РФ» которая после
внесения поправок от 14.03.2020 претерпела определённых изменений, связанных с пра-
вами и обязанностями прокуроров, а также с порядком назначения на должность. Теперь
Генеральный прокурор и его заместители назначается на должность, после консультации
с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федера-
ции, а прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры назначаются на
должность Генеральным прокурором РФ

В настоящее время прокуратура окончательно сформировалась и является самостоя-
тельным государственным органом, который не входит ни в одну из ветвей власти. Проку-
ратура РФ в представляет собой централизованное силовое ведомство, которое осуществ-
ляет надзор за соблюдением законности во всех сферах жизни людей и поэтому играет
важную роль. Структура прокуратуры РФ включает в себя: Генеральную прокуратуру,
прокуратуру субъектов и приравненные к ним специализированные и военные прокурату-
ры, а также прокуратуры районов и городов. В их функции входит: надзор за соблюдением
Конституции РФ, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное
преследование в пределах своих полномочий, координация правоохранительных органов,
принимает участие в правотворческой деятельности и т.д. На сегодняшний день в дея-
тельности прокуратуры с можно выделить следующие проблемы: недостаточное правовое
регулирование, сужжение полномочий в сфере судопроизводства и надзора за деятель-
ностью следственных органов, проблемы взаимодействия с другими органами власти и
органами местного самоуправления.

Для наиболее полного и эффективного регулирования деятельности прокуратуры
необходимо детальное закрепление их правового статуса в основном законе-Конституции
РФ,постоянное усовершенствование законодательства ,определение функций,целей,задач,
стоящих перед ними.
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