
В1данной статье рассмотрен один из правовых 
институтов – институт власти прокурора, суще-
ствующий в России2 уже более трех веков. Ис-
тория развития данного института неразрывно 
связана с историей развития России. Несмотря 
на кардинальные изменения, произошедшие в на-
шем государстве, вплоть до изменения характера 
общественно-экономических отношений, инсти-
тут власти прокурора сохранился, хотя и в суще-
ственно модифицированном виде.

Как и всякому правовому явлению, институту 
власти прокурора присущи три этапа: возникно-
вение, развитие и гибель. Обычно его возникно-
вение увязывают с Именным указом “О обязан-
ностях сенатских членов, о заседании воинских 
коллегий, иностранной и берг-коллегий в Сенате, 
о бытии при Сенате Генерал- и Обер-прокурорам, 
рекетмейстеру, экзекутору и герольдмейстеру, а 

1  Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института 
международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 
кандидат юридических наук (E-mail: vgrmn@yandex.ru).

2  Считаем, что термин “Россия” необходимо использовать 
только в качестве родового для именования одного и того 
же государства на различных этапах его существования, но 
не использовать его исключительно для именования кон-
кретного этапа, как это предложено законодателем для так 
называемого постсоветского этапа развития государства 
(с 25 декабря 1991 г.). Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Систематизация законодательства в России (Историко-пра-
вовое исследование). М., 2009. С. 4, 5; Его же. Конститу-
ционно-правовой статус России: проблема наименования 
государства // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2010. 
№ 5. 
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в каждой  коллегии по прокурору; о выбирании 
кандидатов к оным местам и о чинении при сем 
выборе и баллотировании присяги по приложен-
ной форме”, “данным Сенату” 12 января 1722 г.3 
Именно от даты принятия данного “узаконения”4 
ведется отсчет лет существования института вла-
сти прокурора в России5. Правовой основой для 
закрепления этого юридического факта является 
Указ Президента РФ “Об установлении Дня ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации” 
от 29 декабря 1995 г.6 (далее – Указ Президента 
РФ от 29 декабря 1995 г.), в соответствии с ко-
торым ежегодно в нашей стране День работника 
прокуратуры Российской Федерации празднуется 
12 января (в 2011 г. – 289-я годовщина с момента 
ее учреждения). Полагаем возможным высказать 
суждение об условности даты, с которой нынче 
ведется “летосчисление” существования институ-
та власти прокурора в России, ибо данный инсти-
тут существовал еще в Государстве Российском 

3 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3877.
4  Термин “узаконение” необходимо использовать для име-

нования нормативных правовых актов Российской Импе-
рии (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. О системе узако-
нений в Российской Империи // Закон и право. 2009. № 9. 
С. 110–112). 

5  См. об этом, например: Российский прокурорский над-
зор. Учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001. С. 41–45; 
Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. Учебник. М., 2007. 
С. 18–33; Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Кали-
нин В.Н. Прокурорский надзор. Учебное пособие. М., 2007. 
С. 35–57.

6 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 2. Ст. 62.
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до учреждения должности прокурора7. Впервые 
упоминание о должности прокурора, полномо-
чия которой и составляют содержание правово-
го института – института власти прокурора, нами 
обнаружено еще до принятия Именного указа от 
12 января 1722 г. в Резолюции Обер-прокурора 
Синода на докладные пункты от прокурорских 
Монастырскаго приказа дел от 1 апреля 1721 г.8: 
“1. О посылке доношений по делам о протестах 
к Обер-прокурору вместе с пакетами Монастыр-
скаго приказа; 2. о неделании предложения Си-
нодальной конторе по делам, не терпящим отла-
гательства; 3. о данных от Синодальной конторы 
Монастырскаму приказу указам не согласно с 
приговорами Синода; 4. о недовольных разнаго 
сословия людям действиями подведомственных 
Синоду мест и о посылке письменных доноше-
ний к Обер-прокурору; 5. о донесении Обер-про-
курору о протоинквизиторах и инквизиторах, 
преступающих должность их; 6. о руководстве 
коллегиям канцеляриями и конторам при отлучке 
во время каникул и праздничных дней Регламен-
том”. Но и дата 1 апреля 1721 г. также не может 
быть принята в качестве начала “летосчисления” 
института власти прокурора, ибо в данном узако-
нении речь идет о должности прокурора, состо-
явшей при Правительствующем Синоде. Вероят-
но, имелись и иные узаконения, к сожалению, не 
включавшиеся ни в одно из трех собраний мно-
готомного Полного собрания законов Российской 
Империи (ПСЗ РИ-1, ПСЗ РИ-2, ПСЗ РИ-3). По-
этому еще его составителями предлагалось сфор-
мировать так называемое Дополнительное собра-
ние9.

Прежде чем приступить к характеристике наи-
более значимых узаконений о должности проку-
рора, необходимо дать периодизацию истории 
развития института власти прокурора в России. 
Итак, развитие института власти прокурора в 
России может быть представлено в виде трех 
этапов: досоветский (“императорский”) (1721–
1917); советский (1917–1991); постсоветский 
(1991–2010)10.

  7  Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Условия формирования 
института власти прокурора в Государстве Российском // 
Вестник Моск. ун-та МВД России. 2009. № 9. С. 97–99; 
Его же. Предпосылки формирования института власти 
прокурора в Государстве Российском // Там же. № 10. 
С. 92–94.

  8 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3769.
  9  Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Систематизация зако-

нодательства в России (1649-1913). Учебное пособие. М., 
2007. С. 67–71.

10  Подробнее об этом см.: История прокуратуры России (Ис-
торико-правовой анализ). Учебное пособие для студентов 
вузов / Под ред. А.Г. Звягинцева. М., 2010. С. 105–157.

Выделение трех этапов института власти про-
курора предопределено сменой форм правления 
и изменением общественно-экономических от-
ношений в России. Каждый этап подразделен на 
несколько периодов. Для установления условий 
и предпосылок возникновения института власти 
прокурора в Государстве Российском (до 1721 г.) 
нами охвачен период правотворческой деятельно-
сти в правление Государя, Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича (27 лет – с 1649 по январь 
1676 г.), Государя, Царя и Великого Князя Федо-
ра Алексеевича (6 лет и 3 мес. – с 1676 по апрель 
1682 г.), в совместном правлении Государя, Царя 
и Великого Князя Иоанна Алексеевича и Госу-
даря, Царя и Великого Князя Петра Алексеевича 
(13 лет 9 мес. – с апреля 1682 по январь 1696 г.) 
и в единоличном правлении Государя, Царя и Ве-
ликого Князя Петра Алексеевича (с января 1696 
по январь 1721 г.)11. 

Первый этап института власти прокурора 
охватывает период с 22 октября 1721 г. по 3 мар-
та 1917 г. В этот исторический отрезок времени 
для именования государства необходимо исполь-
зовать термин “Российская Империя”. Правовой 
основой для данного утверждения является уза-
конение “Акт поднесения Государю, Царю Пет-
ру I титула Императора Всероссийского и наиме-
нования: Великого и Отца Отечества”, принятое 
22 октября 1721 г.12 Ранее данный этап именовал-
ся как “досоветский этап прокуратуры” и струк-
турировался (правда, несколько иным образом 
ввиду ее предназначения13) на следующие пять 
периодов: 

1722–1762 гг. (от известного Именного указа 
Государя Императора Петра Алексеевича до на-
чала правления Государыни Императрицы Ека-
терины Алексеевны – Екатерины Второй (Ека-
терины II) – период возникновения института 
власти прокурора; 

1762–1811 гг. (от восшествия на престол Го-
сударыни Императрицы Екатерины Алексеев-
ны до принятия Манифеста “Общее учреждение 
министерств”) – период развития института 
власти прокурора при формировании системы 
разделения властей; 

1811–1855 гг. (от момента принятия Манифе-
ста “Общее учреждение министерств” до нача-
ла правления Государя Императора Александра 

11  Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Власть прокурора в 
России (Историко-правовое исследование). М., 2008. 
С. 17–19, 24–56.

12 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3840.
13  См. об этом: Прокурорский надзор. Учебник для вузов / 

Под ред. Г.П. Химичевой. М., 2001. С. 26, 27.



 ИНСТИТУТ  ВЛАСТИ  ПРОКУРОРА  В  РОССИИ 83

ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО     № 2     2011 6*

Николаевича – Александра Второго (Александ-
ра II) – период развития института власти про-
курора в системе исполнительной власти; 

1855–1881 гг. (правление Государя Императо-
ра Александра Николаевича) – период правовых 
реформ, когда преобладала тенденция вовлече-
ния должности прокурора в систему органов су-
дебной власти;

1881–1917 гг. (с момента убийства Государя 
Императора Александра Николаевича до начала 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции) – революционный период. 

Подобный подход не утратил актуальности и 
до нынешнего времени. Однако более совершен-
ным представляется структурирование первого 
этапа института власти прокурора в зависимости 
от правления. Исчерпывающий перечень правле-
ний в Российской Империи14 позволил выделить 
следующие периоды института власти прокуро-
ра: институт власти прокурора в правление Го-
сударя Императора Петра Алексеевича – Петра 
Первого (Петра I); Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны – Екатерины Первой 
(Екатерины I); Государя Императора Петра Алек-
сеевича – Петра Второго (Петра II); Государыни 
Императрицы Анны Иоанновны; бывшего герцо-
га Курляндского и принцессы Анны Брауншвейг-
Люнебургской; Государыни Императрицы Ели-
саветы Петровны; Государя Императора Петра 
Федоровича – Петра Третьего (Петра III); Госу-
дарыни Императрицы Екатерины Алексеевны; 
Государя Императора Павла Петровича – Павла 
Первого (Павла I); Государя Императора Алек-
сандра Павловича – Александра Первого (Алек-
сандра I); Государя Императора Николая Павло-
вича – Николая Первого (Николая I); Государя 
Императора Александра Николаевича; Государя 
Императора Александра Александровича – Алек-
сандра Третьего (Александра III); Государя Им-
ператора Николая Александровича – Николая 
Второго (Николая II). Завершается данный этап 
датой принятия (3 марта 1917 г.) узаконения “Об 
отказе Великого Князя Михаила Александрови-
ча от восприятия верховной власти впредь до 
установления в Учредительном собрании образа 
правления и новых основных законов Государ-
ства Российского”15. Днем ранее (2 марта 1917 г.) 
Государь Император Николай Александрович 

14  Впервые представлен в виде таблицы “Хронология прав-
лений в Государстве Российском (1649–1721) и в Россий-
ской Империи (1721–1917)” (см.: Прокурорский надзор. 
Учебник для студентов вузов / Под ред. О.А. Галустьяна, 
А.В. Ендольцевой, И.А. Андреева. М., 2007. С. 389–391).

15 См.: СУ ВП. 1917. Отд. первый. № 54. Ст. 345.

подписал принципиально важное для России уза-
конение “Об отречении Государя Императора 
Николая II от Престола Государства Российского 
и о сложении с себя верховной власти”16. Пери-
од времени с 3 марта по 26 октября 1917 г. еще 
в недостаточной мере исследован. Однако имен-
но в этот период осуществилась смена формы 
правления. В более ранней публикации указыва-
лось, что Временным правительством было при-
нято постановление “О провозглашении России 
республикой”17. В дальнейшем при исследова-
нии соответствующего официального источника 
опубликования за 1917 г. (с 3 января по 28 нояб-
ря)18 нами не обнаружено поименованного узако-
нения. Вероятно, Временным правительством19 
оно вообще не принималось. Поэтому остается 
дискуссионным вопрос об именовании России в 
период времени с 3 марта по 26 октября 1917 г.

При определении временных границ двух по-
следующих этапов нами сохранена преемст-
венность с ранее опубликованными работами. 
Второй этап института власти прокурора в Со-
ветской России охватывает период с 26 октября 
1917 г. по 12 декабря 1991 г. и подразделен на 
шесть периодов: 

период революционной законности (с 26 ок-
тября 1917 г. по 1 августа 1922 г.);

период формирования института власти 
советского прокурора (с 1 августа 1922 г. по 
20 июня 1933 г.);

период конституционного реформирования 
(с 20 июня 1933 г. по 22 июня 1941 г.);

военный период (с 22 июня 1941 г. по 19 марта 
1946 г.);

послевоенный период (с 19 марта 1946 г. по 7 
октября 1977 г.);

переходный период (с 7 октября 1977 г. по 2 
января 1992 г.). 

И наконец, третий этап института власти про-
курора имеет лишь начало (2 января 1992 г.) и 
продолжается до настоящего времени. Он под-
разделен на два периода: предконституцион-

16 См.: СУ ВП. 1917. Отд. первый. № 54. Ст. 344.
17  См.: Прокурорский надзор. Учебник для вузов / Под ред. 

Г.П. Химичевой. С. 374.
18  См.: СУ ВП. 1917. Отд. первый. Первое полугодие 

(№ 1–150). Второе полугодие (№ 151–286).
19  Анализ положений одного узаконения позволяет нам вы-

сказать суждение о замене термина “Временное прави-
тельство” на термин “Российское временное правитель-
ство” (“РВП”) (см.: О новой государственной печати. 
Определение Правительствующего Сената // СУ ВП. Отд. 
первый. № 82. Ст. 479).
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ный (со 2 января 1992 г. по 21 сентября 1993 г.) и 
конституционный (с 21 сентября 1993 г.). Водо-
разделом между указанными периодами избран 
известный Указ Президента РФ “О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федера-
ции” от 21 сентября 1993 г.20

Такова общая характеристика периодизации 
истории развития института власти прокурора в 
России.

На досоветском этапе развития института 
власти прокурора прослеживается тенденция на 
приоритет должности прокурора по отношению 
к присутственному месту. Эта тенденция полу-
чила юридическое закрепление в Именном указе 
от 12 января 1722 г. Правда, термин “должность 
прокурора” в этом узаконении не употребляется, 
имеется лишь термин “должность” относительно 
“президентов воинских коллегий и иностранной 
и берг-коллегии”. В пункте же 4 Именного ука-
за имеется следующее предписание: “Надлежит 
быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-про-
курору, также во всякой коллегии по прокурору, 
которые должны будут рапортовать Генерал-про-
курору”.

Непосредственно о должности прокурора речь 
идет в Именном указе “О должности Генерал-
прокурора” от 27 апреля 1722 г.21 Данный нор-
мативный правовой акт структурно состоит из 
12 пунктов. Ввиду важности содержания п. 1 при-
водим его полностью: “Генерал-прокурор пови-
нен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы 
Сенат свою должность хранил, и во всех делах, 
которыя к сенатскому разсмотрению и решению 
подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без 
потеряния времени, по регламентам и указам от-
правлял, разве какая законная причина к отправ-
лению ему помешает, что все записывать повинен 
в свой журнал. Также накрепко смотреть, чтоб в 
Сенате не на столе только дела вершились, но са-
мым действом по указам исполнялись, в чем он 
должен спрашивать у тех, кто на что указы полу-
чил, исполнено ль по них в такое время, в которое 
начало и совершенство онаго исполнено быть мо-
жет; и буде не исполнено, то ему ведать надлежит, 
для какой причины, невозможность ли какая по-
мешала, или по какой страсти, или за леностью, и 
о том немедленно Сенату предлагать должен, для 
чего повинен иметь книгу, в которой записывать 
на одной половине, в которой день какой указ со-
стоялся, а на другой половине записывать, когда 
что по оному указу исполнено или не исполнено 

20 См.: САПП. 1993. № 39. Ст. 3597.
21 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VI. № 3979.

и для чего, и прочия обстоятельства нужныя вно-
сить”. Приведенное положение позволяет выска-
зать суждение о том, что базовым узаконением о 
должности прокурора все-таки является Именной 
указ от 27 апреля 1722 г., но не Именной указ о
т 12 января 1722 г. Поэтому в Указе Президен-
та РФ от 29 декабря 1995 г. следовало бы указать 
дату не 12 января, а иную – 27 апреля.

Предписание осуществлять “надзор” должно-
стью прокурора обнаружено в Именном указе 
“О предписании коллежским прокурорам иметь 
бдительный надзор за течением дел в конторах 
коллегий”, “данном Генерал-прокурору” 20 мая 
1724 г.22

В последующем принимались узаконения, в 
которых подтверждалось существование имен-
но должности прокурора. Например, в правление 
Государыни Императрицы Анны Иоанновны был 
принят Манифест “О назначении при Сенате Ге-
нерал-прокурора и в помощь ему Обер-прокуро-
ра, об определении в коллегиях и других судеб-
ных местах прокуроров и о наблюдении Сенату, 
чтоб челобитчики правым и нелицемерным су-
дом удовольствованы, а в государственных делах 
разсмотрение и решение чинимы были со вся-
кою ревностью и добрым порядком” от 2 октября 
1730 г.23

В правление Государыни Императрицы Ека-
терины Алексеевны было принято 982 узаконе-
ния, составляющих содержание института вла-
сти прокурора в Российской Империи24. Обратим 
внимание лишь на одно из них, в котором под-
тверждена исключительность должности про-
курора в осуществлении властных полномочий. 
Это – Сенатский указ “О незабирании к допросам 
людей без земского капитан-исправника; о сред-
ствах, предоставленных законом прокурорам и 
стряпчим, иметь надзор за течением дел в судеб-
ных местах; о порядке объявления прокурорами 
своих по делам заключений и о неосвобождении 
содержащихся по уголовным делам колодников 
на поруки до окончательного решения дел их” 
от 5 ноября 1782 г.25, в котором примечательно 
следующее предписание: “во всех делах губерн-
ский прокурор есть око Генерал-прокурора”.

В правление Государя Императора Павла Пет-
ровича было принято 648 узаконений, составляю-

22 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VII. № 4507.
23 См.: ПСЗ РИ-1. Т. VIII. № 5625.
24  См. об этом: Галузо В.Н. Власть прокурора в России (Исто-

рико-правовое исследование). С. 185–193, 301–380.
25 См.: ПСЗ РИ-1. Т. XXI. № 15568.
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щих содержание института власти прокурора в 
Российской Империи26.

В правление Государя Императора Александ-
ра Павловича было принято 1583 узаконения, со-
ставляющих содержание института власти про-
курора в Российской Империи27.

Особенностью советского этапа развития ин-
ститута власти прокурора является трансформа-
ция должности прокурора в присутственное место 
(по терминологии законодательства Российской 
Федерации, государственный орган – прокура-
туру). Этому предшествовал период революци-
онной законности, когда должность прокурора 
была упразднена. Основа подобной трансформа-
ции заложена в известной публикации В.И. Уль-
янова (Ленина) «О “двойном” подчинении и за-
конности»28. В частности, по поводу “вопроса о 
прокуратуре” Ленин дает следующее обязатель-
ное и руководящее разъяснение “Товарищу Ста-
лину для Политбюро”: “В центре же мы должны 
найти около десяти человек, которые будут осу-
ществлять центральную прокурорскую власть в 
лице генерального прокурора, Верховного трибу-
нала и коллегии Наркомюста (я оставляю в сторо-
не вопрос, пользуется ли генеральный прокурор 
единоличной властью или делит власть с Верхов-
ным трибуналом и коллегией Наркомюста, ибо 
этот вопрос совершенно второстепенный и мо-
жет быть решен так или иначе в зависимости от 
того, доверяет ли партия одному лицу громадную 
власть или распределяет эту власть между указан-
ными тремя инстанциями”29. Иначе говоря, ли-
дер Советского государства фактически изложил 
концепцию развития советской прокуратуры как 
государственного органа (по терминологии зако-
нодательства Российской Империи, присутствен-
ного места). На протяжении всего советского эта-
па развития института власти прокурора в теории 
прокурорского права (теории прокурорского над-
зора, как-то ныне безосновательно отстаивается 
некоторыми представителями современной рос-

26  См. об этом: Галузо В.Н. Власть прокурора в России (Исто-
рико-правовое исследование). С. 222–225, 381–431.

27 См.: там же. С. 242–244, 432–555.
28 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 197–201.
29 Там же. С. 200.

сийской науки30) господствовала доктрина прио-
ритета прокуратуры как государственного органа 
по отношению к должности прокурора.

Необходимо признать, что данная доктрина 
фактически закреплена и в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Так, в первом нормативном 
правовом акте о прокуратуре Российской Феде-
рации – Законе РФ “О прокуратуре Российской 
Федерации” от 17 января 1992 г.31 содержалось 
следующее положение: “Прокуратура Россий-
ской Федерации – единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за испол-
нением действующих на ее территории законов” 
(ст. 1). В последующем, после изменения статуса 
Закона РФ “О прокуратуре Российской Федера-
ции”32, приведенное положение сформулировано 
следующим образом: “Прокуратура Российской 
Федерации – единая федеральная централизован-
ная система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации”33.

В заключение остается лишь указать на место 
института власти прокурора в его историческом 
развитии. Как это ни удивительно, но институт 
власти прокурора далеко не утратил своей акту-
альности. Наоборот, значимость его возрастает 
во всех сферах общественной жизни Российской 
Федерации. Ведь нынче, когда государство име-
нуется “страной правового нигилизма”, нет бо-
лее действенного института, чем институт власти 
прокурора, способного противодействовать это-
му негативному явлению и тем самым превратить 
право в эффективный регулятор общественной 
жизни в Российской Федерации, что предпола-
гается и положением ч. 1 ст. 1 Конституции РФ 
1993 г. Иначе говоря, институт власти прокурора 
продолжает развиваться, и еще не наступило вре-
мя для его упразднения.

30  См. об этом, например: Назаров С.Н. Надзорная деятель-
ность: этапы развития, сферы реализации, правовая фор-
ма. Ростов-н/Д., 2005.

31  См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 366.

32 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
33 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 878.


