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О. С. Ахетова
Прокуратура и

прокурорский надзор
 

1. Основные понятия и значение
прокурорского надзора

 
Прокурорский надзор  – деятельность государственных

федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от име-
ни РФ и состоящая в проверке точности соблюдения Кон-
ституции РФ и исполнения законов, действующих на терри-
тории РФ.

Прокурорский надзор понимается как:
1) специфический вид государственной деятельности;
2) самостоятельная отрасль права;
3) учебная дисциплина.
Во-первых, прокурорский надзор осуществляется специ-

ализированной системой органов, которая носит централи-
зованный характер. Во-вторых, прокурорский надзор за со-
блюдением Конституции РФ и исполнением законов, дей-
ствующих на территории РФ, как это установлено ст. 1 За-
кона «О прокуратуре РФ», осуществляется от имени РФ. В-



 
 
 

третьих, содержание прокурорского надзора, выражающего-
ся в надзоре за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем законов, действующих на территории РФ, говорит о том,
что этот вид государственной деятельности является особым
и самостоятельным, поскольку не связан ни с одной ветвью
(законодательной, исполнительной, судебной) власти.

Прокурорский надзор как учебная дисциплина  –
часть образовательных программ высших и средних юриди-
ческих учебных заведений.

По содержанию и структуре состоит из двух частей: Об-
щей и Особенной.

Объект прокурорского надзора  – предприятия, учре-
ждения, организации и другие юридические лица, в кото-
рых проводятся прокурорские проверки исполнения зако-
нов. Субъект прокурорского надзора  – участники проку-
рорской надзорной деятельности. Прокурор– это физиче-
ское лицо, состоящее на постоянной или временной службе
в органах прокуратуры, принятое на работу в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О прокуратуре РФ», и
исполняющее должностные обязанности, предусмотренные
тем же законом и приказом высшего прокурора.

В узком смысле понимаются руководители прокуратур:
Генеральный прокурор РФ, прокурор субъекта РФ, проку-
рор города, прокурор района, прокурор специализирован-
ной прокуратуры. Прокурорские работники это прокуроры,
следователи, а также другие работники органов и учрежде-



 
 
 

ний прокуратуры, имеющие классные чины (воинские зва-
ния).

Прокуратура РФ – единая федеральная централизован-
ная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории РФ (ст. 1 ФЗ «О прокуратуре
РФ»).

Акт прокурорского реагирования  – это решение про-
курора, закрепленное в специальном документе, с помощью
которого он реагирует на выявленные вследствие примене-
ния правовых средств надзора правонарушения.



 
 
 

 
2. Предмет, цели, задачи

прокурорского надзора в РФ
 

Под предметом прокурорского надзора следует пони-
мать сферу общественных отношений, на регулирование
которой направлена деятельность прокурора. Деятельность
прокурора направлена на регулирование общественных от-
ношений, связанных с соблюдением Конституции РФ и ис-
полнением законов юридическими и физическими (долж-
ностными) лицами.

Цель прокурорского надзора  – результат, на достиже-
ние которого направлена вся деятельность прокуратуры в це-
лом, и ее важнейшая функция – надзор.

Целями прокуратуры являются:
1) обеспечение верховенства закона;
2) обеспечение единства и укрепления законности;
3) обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина;
4)  обеспечение защиты охраняемых законом интересов

общества и государства.
На достижения этих целей направлена вся деятельность

прокуратуры: прокурорский надзор (пять основных на-
правлений или отраслей); уголовное преследование; коорди-
нация деятельности правоохранительных органов по борьбе



 
 
 

с преступностью.
Основным средством достижения целей, определенных

Законом «О прокуратуре», является прокурорский над-
зор, так как именно в прокурорском надзоре состоит основ-
ная функция прокуратуры.

Задачи прокурорского надзора  – это категория по
сравнению с целями более частная, более конкретная, огра-
ниченная. Задачи надзора более многочисленны по сравне-
нию с целями. Они существенно различаются между собой
по содержанию, по средствам их решения, по кругу субъек-
тов – органов прокуратуры, ставящих и решающих эти зада-
чи.

Общие задачи заключаются в укреплении законности
государственного строя, личных и имущественных прав и
охраняемых законом интересов граждан РФ, которые опре-
деляются Конституцией РФ, ФЗ «О прокуратуре», а также
рядом других нормативных актов (Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом
РФ).

Специальные задачи  – задачи стоящие только перед
данным направлением прокурорского надзора (например,
выявление нарушений и нарушителей законов).

Решение общих и специальных задач прокурорского над-
зора осуществляется путем применения прокурором право-
вых средств надзора.

Частные (или конкретные задачи) различаются в за-



 
 
 

висимости от направления (отрасли) прокурорского надзо-
ра, от вида применяемого правового средства, от конкрет-
ных условий, в которых осуществляется надзорная деятель-
ность прокурора (получение полной информации о конкрет-
ном нарушении закона, своевременность истребования пра-
вовых актов для проверки их соответствия закону, обеспе-
чение своевременности опротестования незаконных приго-
воров и решений суда и т. п.). Они не являются постоянны-
ми, могут возникать и отсутствовать при разных условиях.



 
 
 

 
3. Принципы организации

прокурорского надзора
 

Принципы – это законодательные основополагающие на-
чала, идеи и требования, лежащие в основе формирования,
организации и функционирования органов прокуратуры.

Принципы организации и деятельности прокурату-
ры определяют наиболее существенные черты и признаки
деятельности органов прокуратуры.

Поскольку прокурорский надзор – это одно из проявле-
ний прокурорской деятельности, то и принципы организа-
ции и деятельности прокуратуры выступают одновременно и
в качестве принципов прокурорского надзора.

Принцип единства означает, что все территориальные
и специализированные прокуратуры, действующие на терри-
тории РФ, составляют единую систему. Создание и деятель-
ность на ее территории органов прокуратуры, не входящих
в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются. В со-
ответствии с данным принципом прокуроры всех уровней
обладают едиными полномочиями и средствами их реали-
зации в виде таких актов прокурорского реагирования, как
протесты, представления, постановления, предостережения
о недопустимости нарушений законов, обращения с заявле-
ниями в суды и др.



 
 
 

Принцип централизации. Централизация системы ор-
ганов прокуратуры проявляется в том, что нижестоящие
прокуроры подчиняются вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ. Генеральный прокурор издает обязательные
для исполнения всеми работниками органов и учреждений
прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения
и инструкции.

Принцип законности – важнейшее общеправовое нача-
ло деятельности всех правоприменительных и правоохрани-
тельных органов. Данный принцип проявляется в том, что
правовое положение прокурора, его полномочия, правовые
средства их реализации при осуществлении прокурорского
надзора регламентируются соответствующими нормативны-
ми актами.

Принцип независимости прокурорских работников.
В законодательстве оговорена недопустимость вмешатель-
ства в деятельность прокуратуры, воздействия в любой фор-
ме на прокурора и следователя с целью повлиять на при-
нимаемые ими решения или воспрепятствовать их деятель-
ности. Требования прокурора, вытекающие из его полномо-
чий, предусмотренных законом, подлежат безусловному ис-
полнению в установленный срок.

Принцип политической независимости. Прокуроры и
следователи не могут быть членами выборных и иных орга-
нов, образуемых органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Прокурорские работники не вправе



 
 
 

совмещать свою основную деятельность с иной оплачива-
емой или безвозмездной деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и творческой деятельности.

Принцип гласности означает открытость деятельности
органов прокуратуры, доступность для граждан, средств
массовой информации. Для представления населению наи-
более полной информации о правозащитной деятельности
прокуратуры должны систематически направляться в газеты
и журналы для публикации доклады, информационные за-
писки, документы прокурорского реагирования (Сидорова
Н. В., Хозова Л. П. Правоохранительные органы РФ).



 
 
 

 
4. Основные функции и

направления деятельности
прокуратуры РФ

 
Функции и направления деятельности прокуратуры

РФ – это правовые категории, которые раскрывают и объяс-
няют содержание, структуру и пределы деятельности проку-
ратуры. Надзор за исполнением законов – главная функция
прокуратуры.

Прокуратуры осуществляют надзор за исполнением Кон-
ституции РФ, уставов субъектов РФ, а также за исполнением
законов субъектов РФ, принятых ими согласно своей ком-
петенции, не противоречащих Конституции РФ и ФЗ. Об-
щим для всех надзорных функций является то, что органы
прокуратуры осуществляют надзор за исполнением действу-
ющих на ее территории законов; уголовное преследование за
совершение преступлений.

Прокурор вправе принять к своему производству, пору-
чить подчиненному ему прокурору или следователю рассле-
дование любого преступления. Основанием для этого мо-
гут быть состояние законности при расследовании преступ-
лений, уровень квалификации соответствующих работников
правоохранительных органов и иные обстоятельства; пред-
варительное расследование преступлений.



 
 
 

Прокуроры не ограничены специальной подслед-
ственностью. Приняв к своему производству расследова-
ние уголовного дела, прокурор обладает всеми полномочия-
ми следователя и сохраняет свои прокурорские полномочия
по организации расследования; участии в правотворческой
деятельности.

Генеральный прокурор РФ участвует в правотвор-
ческой деятельности. Он вправе обратиться с предложе-
ниями об изменении, дополнении, отмене или принятии за-
конов к любому органу или должностному лицу, правомоч-
ному вносить такие акты. Иные прокуроры вправе обращать-
ся с указанными предложениями к органам или должност-
ным лицам соответствующего или нижестоящего уровня.

Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностьюпреследу-ет цель
наиболее успешно осуществлять меры по выявлению, рас-
крытию, расследованию преступлений, принимать или реко-
мендовать компетентным органам меры по устранению об-
стоятельств, способствовавших их совершению.

Основные направления деятельности прокуратуры
обусловлены различными факторами политического, соци-
ально-экономического и иного характера.

Постоянные направления деятельности  – это сферы
правовых отношений, состояние законности в которых опре-
деляющим образом влияет на положение дел в целом. К их
числу относится соблюдение законов при издании правовых



 
 
 

актов федеральными, региональными органами власти, на
которые распространяется компетенция прокуратуры, орга-
нами местного самоуправления.

Динамичные – конкретизирующие эти приоритеты с
учетом состояния правовой ситуации в районе, городе, ре-
гионе, в стране в целом.



 
 
 

 
5. Основные исторические этапы

развития российской прокуратуры
 

1772 – 1864 гг. – дореформенная (петровская) прокура-
тура.

1864 – 191 7 гг. – пореформенная прокуратура.
1922 – 1991 гг. – советская прокуратура.
С 1991 г. – новая российская прокуратура.
Указом от 12 января 1772  г.: «Быть при Сенате гене-

рал-прокурору» была учреждена должность генерал-про-
курора для надзора за деятельностью и решениями Сената,
а в дальнейшем и система надзора за другими центральными
и местными учреждениями. Таким образом, созданная про-
куратура была смешанного типа, осуществлявшая тоталь-
ный надзор за исполнением законов органами власти, учре-
ждениями и подданными, а также уголовное преследование
в суде.

Судебная реформа 1864 г., проведенная Александром
II, привела к выполнению одной основной функции – обес-
печению уголовного преследования на следствии и в суде.
К полномочиям прокуроров было отнесено наблюдение за
работой судебных еле-дователей, присутствие при производ-
стве отдельных следственных действий, право давать необ-
ходимые указания об их проведении, контроль за обоснован-



 
 
 

ностью ареста обвиняемых и некоторые другие функции –
обеспечения уголовного преследования на следствии и в су-
де («обличения обвиняемого перед судом»).

Советская прокуратура была создана 28 мая 1922 г.
В соответствии с Положением о прокурорском надзоре в
РСФСР на прокуратуру возлагалось осуществление надзора
от имени государства за законностью действий всех органов
власти, хозяйственныхучреждений, общественных и част-
ных организаций и частных лиц путем возбуждения уголов-
ного преследования против виновных и опротестования на-
рушающих закон постановлений; непосредственное наблю-
дение за деятельностью органов дознания за раскрытием
преступлений, а также наблюдение за деятельностью орга-
нов ГПУ; поддержание обвинения в суде; наблюдение за пра-
вильностью содержания заключенных под стражей.

Закон РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре РФ» внес
новые походы в прокурорскую практику. Прокурорский над-
зор за судом был заменен участием в рассмотрении суда-
ми уголовных и гражданских дел, изменился характер об-
щенадзорной деятельности: исключался надзор за граждана-
ми, сами проверки могли иметь место только в случаях по-
ступления информации о нарушении закона и ряд других
нововведений. Правовой статус дореформенной прокурату-
ры в конечном итоге устанавливал ее прямое подчинение
главе государства – императору. Пореформенная прокурату-
ра входила в систему исполнительных органов государства



 
 
 

и возглавлялась руководителем одного из центральных ор-
ганов исполнительной власти – министром юстиции. Совет-
ская прокуратура формально была подчинена высшему за-
конодательному органу – Верховному Совету страны и его
Президиуму, ими контролировалась и выполняла их реше-
ния.

В российских условиях прокуратура, не входя ни в од-
ну из систем власти, выполняет функцию одного из элемен-
тов системы сдержек и противовесов и путем применения
мер к устранению нарушений закона обеспечивает деятель-
ность каждой ветви власти в рамках своего конституционно-
го поля.



 
 
 

 
6. Нравственные

начала в деятельности
прокуроров и следователей

 
В ФЗ «О прокуратуре РФ» содержатся требования как

профессионального, так и нравственно-этического характе-
ра в отношении лиц, назначаемых на должность прокурора.

В соответствии с указанным законом прокурорами мо-
гут быть назначены граждане РФ, имеющие высшее юриди-
ческое образование и обладающие необходимыми профес-
сиональными и моральными качествами, способные по со-
стоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанно-
сти.

Предусмотрен также и возрастной ценз для прокуроров,
назначаемых на руководящие должности. На должности рай-
онного, городского прокуроров и приравненных к ним про-
куроров назначаются лица не моложе 25 лет. На должности
прокурора субъекта РФ и приравненных к ним прокуроров
назначаются лица, имеющие стаж прокурорской и следствен-
ной работы в органах прокуратуры не менее 5 лет. Высо-
кая профессиональная подготовка работников органов про-
куратуры должна сочетаться с честностью, неподкупностью
и справедливостью.

Вступая в должность прокурора, выпускник высшего



 
 
 

юридического учебного заведения принимает присягу в тор-
жественной обстановке, в условиях гласности. Присяга с
подписью хранится в его личном деле. Принятая присяга
обязывает будущих следователей и прокуроров к образцово-
му исполнению своего служебного долга. Генеральный про-
курор РФ требует, чтобы все участки прокурорского надзо-
ра были укомплектованы принципиальными, неподкупны-
ми, компетентными и добросовестными работниками.

Неправильное исполнение и злоупотребление своим слу-
жебным положением влекут за собой тяжкие последствия.

Прокурор за время службы не должен проявлять такие
качества, как черствость, формализм, невнимание к людям,
неоправданная суровость.

В любом случае и при любых обстоятельствах необходим
строгий контроль со стороны руководства за деятельностью
подчиненных.

Выполняя свои профессиональные обязанности, каждый
работник прокуратуры призван действовать не только в рам-
ках закона, но и общечеловеческого гуманизма, проявлять
доброжелательность, чуткость и внимание к людям. Работ-
ники органов прокуратуры должны обладать такими каче-
ствами, как принципиальность и непримиримость в борьбе
с нарушениями законности и правопорядка.
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