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Введение

Создание российской прокуратуры связано с государственными реформами Петра Великого.
С момента создания Сената возникла необходимость в создании органа, специально предназначенного для
контроля за соблюдением законности. Первоначально это был институт налоговых специалистов, а затем
прокуроров.
Основание современной российской прокуратуры было заложено Петром I, создавшим прокуратуру в России
12 января 1722 года.
В Верховном указе Петра 1 правительственный Сенат заявил « "в Сенате должны быть Генеральный
прокурор и генеральный прокурор, а также любая коллегия прокурора, которые должны будут
отчитываться перед Генеральным прокурором".
В этой работе будет рассмотрена особенность формирования прокуратуры в петровское время.
Работа состоит из введения, трех абзацев, заключения и списка используемой литературы.

1. Особенности организации петровской прокуратуры

«Первое, что нужно сказать о структуре прокурорского надзора того времени, - это разделение на две
взаимосвязанные части: Сенатскую и синодальную".
другими словами, обер-прокурор Священного Синода ни в коем случае не подчиняется генерал-
губернатору, прокурору Сената. правит, подчиняясь непосредственно верховной власти. Я думаю, что это
организационное подразделение прокуратуры не было прихотью или недостатком законодателя.
Неподчинение главы Синодальной прокуратуры генеральному прокурору, несомненно, отражало равенство
институтов, которые он курировал, - Сената и Синода.
Обе части паркета, в свою очередь, разделялись на два уровня. Первая состояла из высших надзорных
органов – канцелярии генерального прокурора Сената и канцелярии генерального прокурора Синода,
вторая-низших прокуратур центральных департаментов и апелляционных судов. В то же время равенство
Синодальной и Сенатской частей прокуратуры не означало их равенства. "Если к исходу 1722 г. под
руководством Генерального прокурора были прокуроры десяти коллегий, один главный магистрат и шесть
апелляционных судов, тогда Синодальный прокурор – единственный прокурор монастырского ордена»
Невозможно не обратить внимания на формальное и не совсем логичное иерархическое равенство парков
колледжей и апелляционных судов. Дело в том, что апелляционные суды были территориальными органами
коллегии юстиции, полностью подчиненными ей как в судебном, так и в административном отношении.
Таким образом, можно было бы ожидать, что прокуроры вспомогательных судов будут, по аналогии,
подчинены прокурору суда.
Но по какой-то причине Петр I предпочел остановиться на двухэтапной структуре государственного
прокурорского надзора.
Поскольку какие-либо нормативные акты не были специально регламентированы, порядок назначения
прокуроров был обучен практике двумя способами.
Прокуроры назначались как императором, так и высшим органом государственной власти-Сенатом. Указом
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были назначены генеральные прокуроры и обер-прокуроры Сената и прокуроры восьми коллегий.
Прокуроры определялись Сенатом, в основном по предложениям генерального прокурора. Следует
отметить, что в некоторых случаях проводилась процедура личного представления кандидата в прокуроры
сенаторам.
«Во всяком случае, окончательно сформированная в конце 1722 г. Национальная прокуратура была
структурно и численно небольшой».
По всей России тогда было 20 прокуроров в центральных административных органах и апелляционных
судах, три-в Генеральной прокуратуре Сената и Генеральной прокуратуре Синода. Сами Штаты
прокуратуры («прокуроры-канторы", как их тогда называли) также не были раздуты.
При коллегии и придворном прокуроре обычно находились один или два канцелярских работника, и только
в непосредственном подчинении генерального прокурора-семь (канцлеры и шесть переписчиков). "Только
на третьем году существования Генеральной прокуратуры п. Ягужинскому впервые удалось увеличить
штатную численность своей "канцелярии". Указом Сената от 12 марта 1724 года должность секретаря была
учреждена при Генеральной прокуратуре".[1]
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