
 Пояснительная записка. 
        

       Без сомнения, прокуратура - один из самых важных ор-

ганов любого государства, занимающих совершенно осо-

бое место в их структуре. Она прошла длительный и непро-

стой исторический путь своего формирования. Три столе-

тия отделяют нас от того времени, когда Петр I учредил в 

государстве Российском абсолютно новый для нашего Оте-

чества орган — прокуратуру. Сегодня на этапе развития 

демократической России как правового государства значе-

ние органов прокуратуры только возрастает. Ведь именно 

прокуратура является важнейшим правовым инструментом 

дальнейшего укрепления российской государственности и 

демократического строя. Именно прокуроры защищают 

права и свободы граждан и интересы государства.  

       Методико-библиографический материал «Надёжная 

опора государства» предназначен педагогам, обучающимся 

специализированных классов с углублённым изучением 

обществознания и права, библиотекарям и всем, кто инте-

ресуется данной темой. Он содержит беседу о становлении 

и деятельности современной прокуратуры России, профес-

сии прокурор. Авторы материала подготовили викторину, 

которая поможет проверить знания по данной теме. Ис-

пользуя пособие, пользователи смогут подготовить мини-

лекторий, квест, интеллектуальную игру и другие меропри-

ятия. 
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Материал для беседы. 
 

История прокуратуры России. 

  

В январе 2022 года прокуратура России отмечает 

юбилейную дату – 300 лет с момента образования. Все 

эти годы органы прокуратуры неизменно оставались 

надёжной опорой государства. Незыблемым является её 

историческое предназначение — верой и правдой слу-

жить России, стоять на страже Закона.  

В правление Петра I самодер-

жавная монархия приобрела ха-

рактер абсолютной. Претерпевали 

коренные изменения все основные 

государственные структуры, начи-

ная от местных и кончая высшими.  

Российская прокуратура про-

шла сложный исторический путь 

своего становления, который условно можно разделить 

на три этапа: дореволюционный (ХVIII в. - октябрь 1917 

г.), советский (октябрь 1917 г. - конец 80-х гг. ХХ в.) и 

современный (90-е гг. ХХ в. - по насто-

ящее время).    

Петр I, принявший в 1721 году 

титул императора, понимал, что нужно 

создать новый институт общества, сто-

ящий как бы над Правительствующим 

сенатом и над всеми другими государ-

ственными учреждениями, который 

бы ревностно следил, как принятые им 

законы выполняются. Таким органом стала прокура-

тура. Указ о ней состоялся 12 января 1722 года. Вслед 



3 

 

за этим были учреждены прокуроры и при надворных 

судах.  

 Первым генерал-прокурором 18 января 1722 года 

стал Павел Иванович Ягужинский. Представляя сена-

торам генерал-прокурора, император Петр I сказал: 

«Вот мое око, коим я буду все видеть. Граф Ягужинский 

с этой задачей справлялся блестяще. Пётр I уважал Ягу-

жинского, ценил его незаурядный ум и работоспособ-

ность. По свидетельствам современников, Ягужинский 

умудрялся сутками напролёт пропадать на службе и де-

лать за один день столько, сколько иные не успевали и 

за неделю. Русский историк В.О. Ключевский писал: 

«Генерал-прокурор, а не Сенат стано-

вился маховым колесом всего 

управления; не входя в его состав, 

не имея сенаторского голоса, был, 

однако, настоящим его президен-

том, смотрел за порядком его за-

седаний, возбуждал в нем законо-

дательные вопросы, судил, когда 

Сенат поступал право или не-

право, посредством своих песоч-

ных часов руководил его рассуж-

дениями и превращал его в поли-

тическое сооружение на песке».  

Заслуги графа в деле стро-

ительства новой государственной 

службы Пётр I отметил чином действительного стат-

ского советника и орденом Святого Андрея Первозван-

ного. При преемниках Петра I прокуратура, как 

надзорный орган, пришла почти в полное забвение.  

В 1730 году императрица Анна Иоанновна пред-

приняла попытку восстановить прокуратуру в прежней 
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силе. Она издала для этого специальный указ. Прокура-

турой стал управлять Анисим Маслов, человек своеоб-

разный. С одной стороны, он старался не конфликто-

вать с Правительствующим сенатом, а с другой — ино-

гда проявлял такую твердость, что приводил сенаторов 

в трепет.  

Елизавета I Указом от 1741 г. восстанавливает деятель-

ность прокуратуры как надзорного государственного ор-

гана. И в этом деле большую помощь 

государыне оказал князь Никита Юрь-

евич Трубецкой, который в 1740 году 

был назначен генерал-прокурором. 

Ему пришлось, по сути, заново вы-

страивать систему прокурорской вла-

сти. При нём прокуратура снова стала 

«оком государевым». 

      В период царствования Екате-

рины II был существенно усилен 

местный прокурорский надзор. 
Князь Александр Вяземский был 

назначен генерал-прокурором в 1764 

году и занимал этот пост 

почти тридцать лет. 

Практически все преобразования Екате-

рины II в области государственного 

управления так или иначе связаны с дея-

тельностью Вяземского на посту гене-

рал-прокурора. Кроме того, Вяземский 

последовательно, с первых шагов на про-

курорском поприще расширял свои пол-

номочия и возможности и к концу карьеры 

стал самым влиятельным человеком в им-

перии. Он практически единолично ру-

ководил всесильной Тайной экспеди-

цией, которая занималась политическим 
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сыском. 

Через его руки прошли все самые известные политические 

дела Екатерининской эпохи: Емельяна Пугачёва, Алек-

сандра Радищева, Николая Новикова и многие другие. За 

свою неутомимую деятельность князь Вяземский удосто-

ился всех высших наград Российской империи: орденов 

Святого Андрея Первозванного, Святого Александра 

Невского, Святой Анны, Святого Владимира I степени, Бе-

лого Орла и других. 

        При Павле I (годы правления 1796 – 1801), который 

стремился все созданное Екатериной II переделать, был 

значительно ослаблен прокурорский надзор, сокращены 

штаты органов прокуратуры. Однако в целом прокуратура 

продолжала осуществлять свою деятельность.   

В это время генерал-прокурором смог побывать известный 

поэт того времени — Иван Дмитриев. 

Его первые поэтические опыты были 

напечатаны в 1777 году. А в 1790-е годы 

Дмитриев — уже известный поэт. Он со-

стоял на военной службе, однако в 1796 

году Иван Дмитриев вышел в отставку в 

чине полковника и намеревался заняться 

литературным трудом. Однако вошед-

ший на престол Павел I повелел Дмит-

риеву вернуться на государственную службу и назначил 

поэта обер-прокурором 3-го департамента Сената. Впро-

чем, служба продолжалась недолго: в 1799 году Иван Ива-

нович опять подал в отставку и, прикупив домик недалеко 

от Красных Ворот в Москве, вновь занялся литературным 

творчеством. 

На государеву службу поэта в 1808 году призвал Алек-

сандр I, предложив ему должность сенатора. А в 1810 году 

Дмитриева назначили министром юстиции и генерал-про-

курором России. На этой должности Иван Дмитриев про-

держался четыре с половиной года, успев нажить себе не-
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мало врагов в высших эшелонах власти. Многие члены ка-

бинета министров откровенно выражали своё неудоволь-

ствие деятельностью Дмитриева на посту генерал-проку-

рора и добились в конце концов его отставки. 30 августа 

1814 года Дмитриев ушёл со всех постов и больше на госу-

дарственную службу не возвращался. 

Известный русский поэт и государственный дея-

тель Гавриил Державин занимал пост генерал-проку-

рора в 1802–1803 годах. 

Причём, назначая Державина 

генерал-прокурором, Александр I 

повелел ему возглавить и только 

что созданное Министерство юсти-

ции. Таким образом, Гавриил Рома-

нович стал первым в истории Рос-

сии министром юстиции. Правда, 

ненадолго. Взявшись рьяно выпол-

нять возложенные на него функции, Державин вызвал 

неудовольствие царя. И уже через год последовала от-

ставка. На прямой вопрос Державина «За что?» Алек-

сандр I якобы ответил: «Ты слишком ревностно слу-

жишь!». Выйдя в отставку, Дер-

жавин занялся литературным 

трудом и больше никогда не 

занимал должностей на госу-

дарственной службе.А в 1829 

году Николай I назначил 

Дмитрия Дашкова генерал-

прокурором России и мини-

стром юстиции. На генерал-

прокурорском посту Дашков 

проявил себя как блестящий ор-
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ганизатор и знаток права. Именно при нём была закон-

чена работа по составлению Полного собрания законов 

Российской империи. Дашков стал инициатором от-

крытия в Петербурге первого в России училища пра-

воведения, которое впоследствии окончили многие 

выдающиеся отечественные юристы. 

Не боялся Дашков и спорить с императором, если того 

требовали интересы государства. И Николай, кстати, 

ценил в Дашкове это качество. Несмотря на возникаю-

щие между царём и генерал-прокурором трения, Нико-

лай I всегда считал Дашкова своим другом. 

В период правления Александра II в 1862 г. Государ-

ственный Совет принимает «Основные положения о 

прокуратуре», в которых четко определялись задачи и 

полномочия прокуроров, назначение прокуратуры – 

наблюдение за точным и единообразным исполне-

нием законов, а также сформулированы принципы ор-

ганизации и деятельности прокуратуры: единство и 

строгая централизация органов прокуратуры; осу-

ществление прокурорами полномочий от имени всех 

органов прокуратуры; осуществление «верховного» 

надзора Генерал-прокурором (он же являлся Мини-

стром юстиции); независимость прокуроров от «мест-

ных влияний», которая обеспечивалась порядком их 

назначения и освобождения от должности: Генерал-

прокурор и губернские прокуроры назначались Импе-

ратором, а нижестоящие прокуроры – Генерал-проку-

рором.  
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 На посту генерал-прокурора с 1862 по 1867 год 

находится Дмитрий Замятнин весь свой незаурядный 

организаторский талант и энергию 

он направлял на глубокое реформи-

рование судопроизводства в Рос-

сии. 

В течение двух лет шла работа над 

составлением Судебных уставов. 

Дмитрий Николаевич лично вникал 

во все тонкости, редактировал ста-

тьи уставов, готовил их для даль-

нейшего представления царю. 

Эта колоссальная работа была закончена в ноябре 1864 

года, когда Александр II утвердил Судебные уставы. 

Введение их в жизнь кардинально изменило всю си-

стему судопроизводства в стране: судебные органы 

полностью отделялись от административных и законо-

дательных, создавались суды присяжных, в самом 

процессе вводились гласность и состязательность. 

С тех пор началась новая эпоха в истории отечествен-

ного судопроизводства, и труды Замятнина в качестве 

одного из его реформаторов невозможно переоценить. 

Кроме того, генерал-прокурор Замятнин контролиро-

вал расследование многих важнейших политических 

дел того времени. Например, по делу Каракозова, стре-

лявшего в царя, Дмитрий Николаевич лично поддер-

живал обвинение в суде.  

 По итогам судебной реформы 1864 г. установ-

лены «Основные начала судебных преобразований», 

которые в части, касающейся судоустройства, опреде-

ляли, что «при судебных местах необходимы особые 

прокуроры, которые по множеству и трудности возла-

гаемых на них занятий, должны иметь товарищей», а 
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также констатировали, что «власть обвинительная от-

деляется от судебной».  
(Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным делам 

в Российской Федерации, при которой вопросы факта, то есть вопросы о том, 

было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное 

преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает 

ли он снисхождения, решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия 

граждан-неюристов, сформированная методом случайной выборки. Решение во-

просов права — юридическая квалификация содеянного, назначение наказания, раз-

решение гражданского иска и так далее остаётся за профессиональным судьёй, 

председательствующим в процессе.) 

Политику Замятнина продолжил Дмитрий Набо-

ков. 30 мая 1878 года его назначили министром юсти-

ции и генерал-прокурором России. 

При нём открылись два новых су-

дебных округа: Киевский и Вилен-

ский. Он лично поддерживал обви-

нение по делу террориста Алек-

сандра Соловьёва, а после убийства 

Александра II активно занимался 

подготовкой процесса по «делу пер-

вомартовцев». В период последовавших после убий-

ства Александра II контрреформ Набоков, оставшись 

на своём посту, сохранил все основные достижения в 

области судопроизводства, поступившись лишь незна-

чительными деталями. 

Весной 1906 года генерал-прокурором 

и министром юстиции России стал 

Иван Щегловитов. В России того 

времени бушевала революция, недавно 

закончилась война с Японией. Требо-

вались чрезвычайные меры, чтобы 

сбить волну социального протеста, 

восстановить порядок и спокойствие. 

Наводить порядок новый генерал-про-
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курор начал в своём собственном ведомстве. В корот-

кие сроки из прокурорских и судебных органов были 

изгнаны все, кто скомпрометировал себя связями с ре-

волюционным и либеральным движением. 

Деятельность Щегловитова на посту генерал-про-

курора вызывала неоднозначную реакцию в обществе: 

от сочувствия до полного неприятия. Это не помешало 

Ивану Григорьевичу оставаться на своём посту девять 

лет, невзирая на частую смену правительства и мини-

стров. И лишь летом 1915 года под давлением левых 

сил Николай II отправил Щегловитова в отставку.  

        В ноябре 1917 года высшим органом власти в стране - 

Советом Народных Комиссаров - был принят Декрет о 

суде № 1, согласно которому упразднялись существовав-

шие до революции суды, институты судебных следовате-

лей, 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 образо-

ваны особые следственные комиссии. После революции 

более четырех лет прокурорского надзора в стране не 

существовало.  
 Сложная обстановка периода НЭПа потребовала учрежде-

ния самостоятельного государственного 

органа по надзору за соблюдением за-

конов. Постановлением ВЦИК                    

28 мая 1922 г. было утверждено пер-

вое «Положение о прокурорском 

надзоре», согласно которому в со-

ставе Народного комиссариата юсти-

ции была учреждена Государственная 

Прокуратура. На Государственную Проку-

ратуру возлагались следующие функции: осуществление 

надзора от имени государства; непосредственное наблюде-



11 

 

ние за деятельностью следственных ор-

ганов, органов государственного поли-

тического управления; поддержание об-

винения в суде; наблюдение за содержа-

нием заключенных под стражей. Пер-

вым Прокурором РСФСР стал яркий 

представитель победившего класса, про-

фессиональный революционер, юрист 

Дмитрий Иванович Курский. В пер-

вые годы каждая советская республика 

имела своего прокурора. 
(Новая экономическая политика (сокр. НЭП или нэп) — экономическая политика, прово-
дившаяся в 1920-е годы в Советской России и СССР. Принята 14 марта 1921 года                       

X съездом РКП(б), сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе 

Гражданской войны и интервенции, которые привели Советскую Россию к экономиче-
скому упадку. Главное содержание нэпа — замена продразвёрстки продналогом в де-

ревне (при продразвёрстке изымали до 70 % зерна, при продналоге — около 30 %), ис-

пользование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капи-
тала в форме концессий, проведение денежной реформы (1922—1924), в результате ко-

торой рубль стал свободно конвертируемой валютой). 

Впоследствии, в 1923 г. была образована Прокуратура 

Верховного суда СССР, которой было предоставлено 

право законодательной инициа-

тивы и совещательного голоса в 

заседаниях высших органов вла-

сти, а также право приостанавли-

вать решения коллегий Верхов-

ного суда СССР.   

24 июля 1929 г. было принято                          

«Положение о Верховном Суде 

СССР и прокуратуре Верховного 

Суда СССР». Утвержденное 

ВЦИК 19 ноября 1926 г. «Положение о судопроизвод-

стве РСФСР» предоставило прокуратуре право произ-

водства предварительного расследования, а также опре-

делило правовой статус следователей прокуратуры, 

подчеркивая их процессуальную самостоятельность и в 

то же время поднадзорность органам прокуратуры при 



12 

 

применении уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства.  Важно отметить, что до 1933 года 

прокуратура структурно входила в состав Верхов-

ного Суда СССР. В то же время на прокуратуру возла-

галась обязанность по осуществлению надзора за со-

блюдением закона в гражданском и уголовном судо-

производстве. В 1933 году было принято Постановле-

ние ЦИК и СНК СССР «Об утверждении положения о 

Прокуратуре Союза ССР».  

Утвержденное 17 декабря 1933 г. «Положение о 

Прокуратуре Союза ССР» определяло правовой статус 

Прокуратуры СССР как самостоятельного государ-

ственного органа. Прокуратура Верховного Суда 

СССР была упразднена. В Положении определены от-

расли прокурорского надзора: общий надзор; надзор за 

правильным и единообразным исполнением законов 

судебными органами; надзор 

за исполнением законов орга-

нами дознания и предвари-

тельного следствия; надзор за 

законностью действий ОГПУ, 

милиции, исправительно-тру-

довых учреждений.  Прокурор 

Союза ССР назначался на 

должность ЦИК СССР и был 

ему подотчетен.  

Первым Прокурором Со-

юза ССР стал Иван Алексеевич Акулов.  

Конституция СССР 1936 г. вводит понятие выс-

шего надзора за исполнением законов, который осу-

ществлял Прокурор Союза ССР. Он назначался на 

должность Верховным Советом СССР; все нижестоя-

щие прокуроры назначались Прокурором Союза ССР.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июня 1941 г. «О военном положении» работа всех 

органов прокуратуры была пере-

строена на военный лад. Прокура-

тура осуществляла надзор за ис-

полнением законов военного вре-

мени, обеспечивала исполнение 

законов о поставке военной про-

дукции, об оказании помощи 

фронту и укреплении тыла. В послевоенное время дея-

тельность органов прокуратуры была направлена на 

укрепление законности в сфере экономики, а именно 

на обеспечение соблюдения экономии ресурсов 

страны.   

 Приказом Генерального прокурора СССР от 28 

июля 1949 года вводится участковая система работы 

следователей прокуратуры, что способствовало бо-

лее быстрому раскрытию преступлений, а также объ-

ективному, полному и всестороннему расследованию. 

После XX съезда КПСС потребовалось принять кон-

кретные меры по реабилитации граждан, неза-

конно и необоснованно репрессирован-

ных в тот период. Органы прокуратуры, 

осуществляя возложенные на них полномо-

чия по опротестовыванию незаконных                                

и необоснованных решений судов и внесудебных орга-

нов, провели огромную работу по реабилитации 

невинно пострадавших.   

 Впоследствии, 24 мая 1955 г., Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР было утверждено «По-

ложение о прокурорском надзоре в СССР», которое 

возложило на Генерального прокурора СССР осу-
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ществление высшего надзора за точным исполне-

нием законов. В Положении были изложены задачи и 

полномочия прокуроров, а также средства реагирова-

ния на установленные нарушения закона примени-

тельно к каждой отрасли надзора.  

В Конституции СССР 1977 г., в отличие от 

прежних конституций, прокуратуре уделяется больше 

внимания и отводится самостоятельная глава. Консти-

туцией на прокуратуру возлагается обязанность 

осуществлять надзор не только за точным, но и 

единообразным исполнением законов. Эту обязан-

ность Конституция 1977 г. возложила как на Генераль-

ного прокурора СССР, так и подчиненных ему проку-

роров.   

 Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. 

был принят Закон «О прокуратуре СССР», в котором 

определялись основные направления деятельности 

прокуратуры. Верховным Советом РСФСР 15 ноября 

1991 г. принимается Постановление «Об образовании 

единой системы органов прокуратуры РСФСР». С рас-

падом СССР Прокуратура СССР перестает существо-

вать как самостоятельный государственный орган и 

утрачивает свое значение.  
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Современная прокуратура России. 

 

На сегодняшний день 

прокуратура окончательно 

сформировалась в самостоя-

тельный государственный 

орган, не входящий ни в 

одну из ветвей власти. Это 

контролирующий надзорный 

орган. 

 

Основные документы, регламентирующие дея-

тельность прокуратуры Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (статья 129.),  

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (Статья 37.),  

 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 

01.07.2021) «О прокуратуре Российской Федера-

ции». 

 

Прокуратура Российской Федерации - единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением законов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
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гражданина, уголовное преследование в соответ-

ствии со своими полномочиями, а также выполня-

ющих иные функции. 

 

Система прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Систему прокуратуры Российской Федерации состав-

ляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, про-

куратуры субъектов Российской Федерации, приравненные 

к ним военные и другие специализированные прокуратуры, 

научные и образовательные организации, редакции печат-

ных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, 

военные и иные специализированные прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации осу-

ществляет полномочия и функции учредителя в отношении 

подведомственных ей организаций. 
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Функции прокуратуры Российской Федерации 

 

 В целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-

ства и государства прокуратура Российской Федерации осу-

ществляет: 

 надзор за исполнением законов федеральными 

органами исполнительной власти: Следственным 

комитетом Российской Федерации, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными орга-

нами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управ-

ления, органами контроля, их должностными ли-

цами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержа-

ния, органами управления и руководителями ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина федеральными органами исполни-

тельной власти;  

 надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приста-

вами; 
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 надзор за исполнением законов администраци-

ями органов и учреждений, исполняющих нака-

зание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под 

стражу; 

 уголовное преследование в соответствии с полно-

мочиями, установленными уголовно-процессуаль-

ным законодательством Федерации; 

 координацию деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью; 

 возбуждение дел об административных правона-

рушениях и проведение административного рассле-

дования в соответствии с полномочиями, установ-

ленными Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и другими феде-

ральными законами. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законо-

дательством Российской Федерации участвуют в рас-

смотрении дел судами, арбитражными судами. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в 

пределах своей компетенции обеспечивает представи-

тельство и защиту интересов Российской Федерации в 

межгосударственных органах, иностранных и междуна-

родных (межгосударственных) судах, иностранных и 

международных третейских судах (арбитражах). 

Прокуратура Российской Федерации принимает уча-

стие в правотворческой деятельности. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

выпускает специальные издания. 
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Прокуратура Российской федерации имеет                                  

исторически сложившуюся геральдику. 

Она учреждена Указом Президента Российской Федерации 

от 4 октября 2008 г. № 1441 «Об учреждении геральдиче-

ского знака – эмблемы и флага прокуратуры Российской 

Федерации» 

Эмблема прокуратуры Российской Федерации. 

Эмблема представляет собой золотой двуглавый орел с 

поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной большой и 

двумя малыми коронами, соединенными лентами. Орел 

держит в лапах прикрывающий его грудь зеленый, окован-

ный серебром треугольный щит с вырезанными верхними 

углами. По оковке щита – серебряные скрепы. В поле щита 

– золотой «столп Закона». Щит наложен на два диаго-

нально перекрещенных серебряных меча остриями вниз. 

Флаг прокуратуры Российской Федерации 
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Флаг прокуратуры Российской Федерации представляет со-

бой синее прямоугольное полотнище с Государственным 

флагом Российской Федерации в крыже. В центре правой 

половины полотнища располагается геральдический знак – 

эмблема прокуратуры Российской Федерации. Отношение 

ширины флага к его длине 1:1,5. Отношение высоты эм-

блемы к ширине флага 1:2. 

                            Профессия – прокурор. 

 

Прокурор (лат. procurare — управлять, ведать чём-либо, за-

ботиться). 

Зародилась профессия Проку-

рор во времена Древнего Рима, 

где впервые в мире появились 

суды с подобием современ-

ного обвинения и защиты. В 

нашей стране, данная разно-

видность деятельности, достаточно долго отсутствовала. 

Впервые подобная должность была введена в 1708 году для 

контролирования выполнения царских указов. В эпоху 

СССР, работа прокурора была значительно упрощена.  

Служба в органах и организациях прокуратуры России яв-

ляется федеральной государственной службой. 

 

Полномочия прокурора. 

 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функ-

ций надзора за исполнением законов вправе: 

 по предъявлении служебного удостоверения беспре-

пятственно входить на территории и в помеще-

ния органов, иметь доступ к их документам и мате-

риалам;  

 проверять исполнение законов в связи с поступив-

шей в органы прокуратуры информацией о фактах 

нарушения закона; 
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 требовать от руководителей и других должност-

ных лиц указанных органов представления необ-

ходимых документов и материалов или их копий, 

статистических и иных сведений в сроки и по-

рядке, которые установлены законом; выделения 

специалистов для выяснения возникших вопросов;  

 проведения проверок, контрольных (надзорных) 

мероприятий по поступившим в органы прокура-

туры материалам и обращениям, ревизий деятельно-

сти подконтрольных или подведомственных им ор-

ганизаций; 

 вызывать должностных лиц и граждан для объяс-

нений по поводу нарушений законов. 

 

Прокурор или его заместитель по основаниям, установлен-

ным законом, возбуждает производство об администра-

тивном правонарушении, требует привлечения лиц, нару-

шивших закон, к иной установленной законом ответствен-

ности, предостерегает о недопустимости нарушения за-

кона. 

 

Прокурор или его заместитель в случае установления 

факта нарушения закона органами и должностными 

лицами: 

 освобождает своим постановлением лиц, незаконно 

подвергнутых административному задержанию на 

основании решений несудебных органов; 

 опротестовывает противоречащие закону правовые 

акты, обращается в суд или арбитражный суд с тре-

бованием о признании таких актов недействитель-

ными; 

 вносит представление об устранении нарушений за-

кона. 
 

Функции, которые выполняет прокурор. 
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1. При осуществлении возложенных на него функций 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина  прокурор: 

 рассматривает и проверяет заявления, жалобы и 

иные сообщения о нарушении прав и свобод чело-

века и гражданина; 

 разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и 

свобод; 

 принимает меры по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод человека и гражданина, 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших 

закон, и возмещению причиненного ущерба; 

 использует полномочия, предусмотренные статьей 

22 закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и 

свобод человека и гражданина имеет характер преступле-

ния, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его со-

вершившие, были подвергнуты уголовному преследованию 

в соответствии с законом. 

 

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и 

гражданина имеет характер административного право-

нарушения, прокурор возбуждает производство об адми-

нистративном правонарушении или незамедлительно пере-

дает сообщение о правонарушении и материалы проверки в 

орган или должностному лицу, которые полномочны рас-

сматривать дела об административных правонарушениях. 

Объектами посягательства при административных право-

нарушениях могут являться собственность, здоровье насе-

ления и общественная нравственность, общественный по-

рядок, экология и т. д. 

 

4. В случае нарушения прав и свобод человека и граж-

данина, защищаемых в порядке гражданского и адми-

нистративного судопроизводства, когда пострадавший по 



23 

 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не мо-

жет лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои 

права и свободы или когда нарушены права и свободы 

значительного числа граждан либо в силу иных обстоя-

тельств нарушение приобрело особое общественное значе-

ние, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или 

арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов        

органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие. 

 

Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, 

предусмотренных процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами. 

     

        Осуществляя уголовное преследование в суде, проку-

рор выступает в качестве государственного обвини-

теля. 

     Прокурор в соответствии с процессуальным законода-

тельством Российской Федерации вправе обратиться в суд 

с заявлением или вступить в дело в любой стадии про-

цесса, если этого требует защита прав граждан и охраняе-

мых законом интересов общества или государства. 

 

Генеральный прокурор Российской Федерации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации прини-

мает участие в заседаниях Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

Генеральный прокурор Российской Федерации вправе об-

ращаться в Конституционный Суд Российской Федерации 

по вопросу нарушения конституционных прав и свобод 

граждан законом, примененным или подлежащим примене-

нию в конкретном деле. 
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Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров. 

 

1. Прокурорами могут быть граждане Российской Федера-

ции, получившие по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам высшее юридическое 

образование по специальности «Юриспруденция», или 

высшее образование по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» квалификации «магистр» при наличии ди-

плома бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-

денция», или высшее образование по специальностям, вхо-

дящим в укрупненную группу специальностей «Юриспру-

денция», с присвоением квалификации «юрист», обладаю-

щие необходимыми профессиональными и моральными ка-

чествами, способные по состоянию здоровья исполнять 

возлагаемые на них служебные обязанности. 

2. Лицо не может быть принято на службу в органы и орга-

низации прокуратуры и находиться на указанной службе, 

если оно: 

 имеет гражданство (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной до-

кумент, подтверждающий право на постоянное про-

живание гражданина Российской Федерации на тер-

ритории иностранного государства; 

 признано решением суда недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

 лишено решением суда права занимать государ-

ственные должности государственной службы в 

течение определенного срока; 

 имело или имеет судимость; 

 имеет заболевание, препятствующее поступлению 

на службу в органы и организации прокуратуры и 

исполнению служебных обязанностей прокурор-

ского работника.  
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 состоит в близком родстве или свойстве (роди-

тели, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

работником органа или организации прокура-

туры, если их служба связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому; 

 отказывается от прохождения процедуры оформ-

ления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну, если исполнение служебных 

обязанностей по должности, на которую претендует 

лицо, связано с использованием таких сведений. 

 

Необходимые качества. 

Профессия Прокурор требует высокого интеллекта, отлич-

ной аналитики и памяти, честности, повышенного чувства 

ответственности, абсолютной эмоциональной устойчиво-

сти. Кроме того, потребуется умение находить общий язык 

с самыми различными категориями населения.  

 

Требуемые навыки. 

Необходимо безукоризненное знание, как Уголовного, 

Гражданского, так и Процессуального кодекса. Для этого 

необходимо беспрерывное изучение изменений Законода-

тельства, и конечно практика.  

 

Классные чины прокурорских работников. 

Классные чины присваиваются прокурорским работникам 

согласно занимаемым должностям (воинским должностям). 

Классные чины подразделяются на первоначальные и оче-

редные. 

Первоначальным классным чином является любой клас-

сный чин, присвоенный прокурорскому работнику впер-

вые. К присвоению первоначального классного чина пред-

ставляются прокурорские работники органов и организа-

ций прокуратуры, имеющие соответствующее образование, 
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стаж службы в занимаемой должности не менее шести ме-

сяцев и прошедшие аттестацию. 

Прокурорским работникам, впервые назначенным на долж-

ность, присваивается первоначальный классный чин юри-

ста 3 класса.  

 

Очередной классный чин присваивается прокурорскому 

работнику с соблюдением последовательности присвоения 

классных чинов при соответствии указанного чина занима-

емой должности. 

Срок пребывания в классном чине составляет: 

юрист 3 класса - два года; 

юрист 2 класса - два года; 

юрист 1 класса - три года; 

младший советник юстиции - три года; 

советник юстиции - четыре года. 

 

 
 

Младший начальствующий со-
став 

Старший начальству-
ющий состав 

По-
гоны 

к 
по-
все-

днев-
ной 

форм
е 

одеж
ды 

       

Клас-
сный 
чин 

Млад-
ший 

юрист 

Юрист 
3 

класса 

Юрист 
2 

класса 

Юрист 
1 

класса 

Млад-
ший 

совет-
ник 

Совет-
ник 

юсти-
ции 

Стар-
ший 

совет-
ник 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_011.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_021.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_031.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_041.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_051.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_061.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_071.png?uselang=ru
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юсти-
ции 

юсти-
ции 

 

 
Высший начальствующий состав 

Погоны к 
повседнев-

ной 
форме 
одежды 

    

Классный 
чин 

Государ-
ственный 
советник 
юстиции 
3 класса  

Государ-
ственный 
советник 
юстиции 
2 класса  

Государ-
ственный 
советник 
юстиции 
1 класса  

Действи-
тельный 
государ-
ственный 
советник 
юстиции  

 

Особенности представления к присвоению очередного 

классного чина.  

В порядке поощрения за добросовестное исполнение слу-

жебных обязанностей, продолжительную и безупречную 

службу очередной классный чин может быть присвоен про-

курорскому работнику: 

 досрочно - по истечении не менее половины уста-

новленного срока пребывания в предыдущем класс-

ном чине и не менее одного года службы в занимае-

мой должности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_081.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_091.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_101.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia-prokuratura-1996_111.png?uselang=ru
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 на ступень выше очередного классного чина - по ис-

течении установленного срока пребывания в преды-

дущем классном чине. 

За особые личные заслуги и высокие показатели в служеб-

ной деятельности очередной классный чин досрочно может 

быть присвоен прокурорскому работнику без соблюдения 

указанных сроков. 

При выдвижении на вышестоящую должность в порядке 

поощрения классный чин может быть присвоен прокурор-

скому работнику без соблюдения последовательности, но 

не выше классного чина, предусмотренного по занимаемой 

должности.   

Прокурорские работники, проходящие службу в органах 

военной прокуратуры, имеют статус военнослужащих. Та-

ким работникам в соответствии с Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе» присваива-

ются воинские звания. 

 

Перечень должностей, замещаемых прокурорскими              

работниками органов и организаций прокуратуры                  

Российской Федерации и соответствующих                         

им классных чинов. 

 

Старший                   

советник             

юстиции 

В аппарате Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации: 

 
старший помощник и помощник Генерального проку-

рора Российской Федерации по особым поручениям  

 
старший помощник и помощник Генерального проку-

рора Российской Федерации 

 
советник Генерального прокурора Российской Федера-

ции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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помощник заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации по особым поручениям 

 заместитель начальника главного управления 

 
начальник управления (в том числе в составе главного 

управления)  

 
заместитель начальника управления (в том числе в со-

ставе главного управления)  

 начальник отдела на правах управления 

 заместитель начальника отдела на правах управления 

 
начальник отдела (в составе главного управления, 

управления) 

 
заместитель начальника отдела (в составе главного 

управления, управления) 

 
старший прокурор главного управления, управления, 

отдела 

 прокурор главного управления, управления, отдела 

 
В научных и образовательных организациях проку-

ратуры Российской Федерации: 

 директор института, директор института (филиала) 

 
заместитель директора института, заместитель дирек-

тора института (филиала) 

 ученый секретарь 

 помощник ректора 

 декан факультета 
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 заведующий кафедрой 

 заведующий научно-исследовательским отделом 

 заведующий лабораторией 

 профессор 

 главный научный сотрудник 

 ведущий научный сотрудник 

 
В прокуратуре субъекта Российской Федерации, при-

равненной к ней специализированной прокуратуре: 

 

первый заместитель прокурора субъекта Российской 

Федерации, приравненного к нему специализирован-

ного прокурора 

 

заместитель прокурора субъекта Российской Федера-

ции, приравненного к нему специализированного про-

курора 

 

старший помощник прокурора субъекта Российской Фе-

дерации, приравненного к нему специализированного 

прокурора 

 

старший помощник по особым поручениям прокурора 

субъекта Российской Федерации, приравненного к нему 

специализированного прокурора 

 

начальник управления, заместитель начальника управ-

ления прокуратуры субъекта Российской Федерации, 

приравненной к ней специализированной прокуратуры 
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начальник отдела (на правах управления, в составе 

управления) прокуратуры субъекта Российской Федера-

ции, приравненной к ней специализированной прокура-

туры 

 

прокурор города, района, приравненный к нему специа-

лизированный прокурор при штатной численности про-

курорских работников 5 и более единиц 

Советник     

юстиции 

В прокуратуре субъекта Российской Федерации, при-

равненной к ней специализированной прокуратуре: 

 
помощник прокурора субъекта Российской Федерации, 

приравненного к нему специализированного прокурора 

 

помощник по особым поручениям прокурора субъекта 

Российской Федерации, приравненного к нему специа-

лизированного прокурора 

 

заместитель начальника отдела (на правах управления, в 

составе управления) прокуратуры субъекта Российской 

Федерации, приравненной к ней специализированной 

прокуратуры 

 

старший прокурор, прокурор (управления, отдела) про-

куратуры субъекта Российской Федерации, приравнен-

ной к ней специализированной прокуратуры 

 

прокурор города, района, приравненный к нему специа-

лизированный прокурор при штатной численности про-

курорских работников 4 и менее единиц 

 

первый заместитель и заместитель прокурора города, 

района, приравненного к нему специализированного 

прокурора при штатной численности прокурорских ра-

ботников 5 и более единиц 
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начальник отдела прокуратуры города, района, прирав-

ненной к ней специализированной прокуратуры при 

штатной численности прокурорских работников 5 и бо-

лее единиц 

 
В научных и образовательных организациях проку-

ратуры Российской Федерации: 

 старший научный сотрудник 

 доцент 

 старший преподаватель 

 заместитель заведующего лабораторией 

Младший со-

ветник юсти-

ции 

В прокуратуре субъекта Российской Федерации, при-

равненной к ней специализированной прокуратуре: 

 

заместитель прокурора города, района, приравненного к 

нему специализированного прокурора при штатной чис-

ленности прокурорских работников 4 и менее единиц 

 
старший помощник прокурора города, района, прирав-

ненного к нему специализированного прокурора 

 
старший прокурор отдела прокуратуры города, района, 

приравненной к ней специализированной прокуратуры 

 
В научных и образовательных организациях прокура-

туры Российской Федерации: 

 научный сотрудник 

 преподаватель 

Юрист 1 

класса 

В прокуратуре субъекта Российской Федерации, при-

равненной к ней специализированной прокуратуре: 
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помощник прокурора города, района, приравненного к 

нему специализированного прокурора 

 
прокурор отдела прокуратуры города, района, прирав-

ненной к ней прокуратуры 

 
В научных и образовательных организациях проку-

ратуры Российской Федерации: 

 младший научный сотрудник 

 ассистент 

  

Служебное оружие. 

Прокуроры имеют право на постоянное ношение и хране-

ние боевого ручного стрелкового оружия (пистолеты, ре-

вольверы) и специальных средств, а также на применение 

их в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

  

Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора, 

принимает Присягу прокурора, следующего                          

содержания: 

«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь: 

 свято соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, законы и международные обязательства 

Российской Федерации, не допуская малейшего от 

них отступления; 

 непримиримо бороться с любыми нарушениями за-

кона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой 

эффективности прокурорского надзора; 

 активно защищать интересы личности, общества 

и государства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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 чутко и внимательно относиться к предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан, соблюдать объек-

тивность и справедливость при решении судеб лю-

дей; 

 строго хранить государственную и иную охраняе-

мую законом тайну; 

 постоянно совершенствовать свое мастерство, до-

рожить своей профессиональной честью, быть об-

разцом неподкупности, моральной чистоты, скром-

ности, свято беречь и приумножать лучшие тради-

ции прокуратуры. 

 Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с 

дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры». 

 

Награды прокуратуры Российской Федерации. 

 

Рисунок награды и её                    

описание 

Название награды и требова-

ния к награждаемым. 

Награды прокуратуры Российской Федерации. 
 

Знак представляет собой фигурный крест диа-
метром 39 мм с рельефными штралами, на кото-

рый наложен круглый медальон с эмблемой про-

куратуры Российской Федерации, обрамленный 
лавровым венком.  

На оборотной стороне расположены рельеф-

ные надписи: «ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – по кругу, «ЗА 

ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ» – в центре, под ней – 

указание степени знака отличия.  
Знак при помощи ушка и кольца соединяется 

с четырехугольной колодкой с булавкой для 

крепления, обтянутой муаровой лентой синего 
цвета с тонкими полосками белого и красного 

цвета по краям и одной, двумя или тремя жел-

тыми посередине, в соответствии со степенью. 
Ширина ленты – 24 мм, ширина полос – 1 мм.  

Знак отличия 

«За верность закону», 

трёх степеней — I, II, III сте-

пени. 

Высшей степенью знака отли-

чия является I степень.  

Знаком отличия награждаются 

прокурорские работники, воен-

нослужащие и гражданские слу-

жащие, пенсионеры и ветераны,                  

имеющие соответствующий 

стаж службы (работы) в системе 

прокуратуры Российской Феде-

рации.   
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Знак I степени выполнен из металла золоти-

стого цвета, крест и медальон покрыты синей 

эмалью, щит эмблемы прокуратуры Российской 

Федерации покрыт зеленой эмалью.  

Знак II степени выполнен из металла серебри-
стого цвета, крест покрыт синей эмалью.  

Знак III степени выполнен из металла бронзо-

вого цвета, крест покрыт синей эмалью.  

 
Нагрудный знак "За заслуги" имеет 

форму треугольного щита серебристого 

цвета с вырезанными верхними углами. 

Щит наложен на два диагонально перекре-

щенных меча остриями вниз. По окан-

товке щита в верхней части расположены 

скрепы. Нижняя часть щита обрамлена 

венком из дубовых листьев, на котором 

располагается надпись                        "ЗА 

ЗАСЛУГИ", выполненная накладными 

буквами золотистого цвета. В поле щита 

на фоне эмали красного цвета располо-

жена эмблема прокуратуры Российской 

Федерации, выполненная с сочетанием зо-

лотистого и серебристого цветов металла 

с эмалью зеленого цвета. На оборотной 

стороне нагрудного знака указывается его 

порядковый номер. Общий размер нагруд-

ного знака 45 x 30 мм. Крепление нагруд-

ного знака - две усиленные цанги с фикса-

тором. 

Нагрудный знак                                                                                

   «За заслуги» 
Знак отличия имеет три сте-

пени. Высшей степенью знака 

отличия является I степень. 

Награждение производится по-

следовательно, от низшей сте-

пени к высшей. 

Знаком отличия награждаются 

прокурорские работники, воен-

нослужащие и гражданские слу-

жащие, пенсионеры и ветераны, 

имеющие соответствующий 

стаж службы (работы) в системе 

прокуратуры Российской Феде-

рации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      

 

     Медаль выполнена из металла золоти-

стого цвета и имеет форму круга диамет-

ром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих 

сторон. На лицевой стороне расположено 

Медаль                                                 

«За взаимодействие» 
  

Награда предназначается для 

лиц, которые не числятся в 

штате прокуратуры Российской 

Федерации, однако оказали зна-

чительную помощь в укрепле-

нии законности и модернизации 

системы прокуратуры Россий-

ской Федерации. Кроме этого, 
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рельефное изображение эмблемы проку-

ратуры Российской Федерации в обрамле-

нии лаврового венка. На оборотной сто-

роне размещены рельефные надписи: 

"ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" - по кругу, "ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" - в центре. Медаль 

при помощи ушка и кольца соединяется с 

пятиугольной колодкой с булавкой для 

крепления, обтянутой муаровой лентой 

синего цвета с узкими полосками белого 

цвета по краям и широкой зеленой и уз-

кими желтыми посередине. Ширина 

ленты - 24 мм, ширина узких полосок - 1 

мм, ширина широкой полоски - 4 мм. 

 

кавалеры поощряются за по-

мощь прокуратуре в выполне-

нии поставленных перед ней за-

дач. 

    

   Медаль выполнена из металла золотистого 

цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с 
выпуклым бортиком с обеих сторон. На лице-

вой стороне медали расположено рельефное 

изображение малой эмблемы прокуратуры Рос-
сийской Федерации серебристого цвета с ча-

стичным золочением и эмалью зеленого цвета, 
наложенное на рельефное сияние из узких лу-

чей. На оборотной стороне в центре в две 

строки в обрамлении венка из лавровых ли-
стьев расположена рельефная надпись 

"ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРЫ". Медаль при по-

мощи ушка и кольца соединяется с пятиуголь-
ной колодкой с булавкой для крепления, обтя-

нутой муаровой лентой синего цвета с узкими 

полосками зеленого и белого цвета по краям и 
широкой полоской желтого цвета посередине. 

Ширина ленты - 24 мм, ширина узких полосок - 

1 мм, ширина широкой полоски - 3 мм. 
 

Медаль                                   

«Ветеран прокуратуры»  
 

Медалью награждаются проку-

рорские работники, военнослу-

жащие, гражданские служащие, 

иные работники, пенсионеры и 

ветераны, безупречно прослу-

жившие (проработавшие) в си-

стеме прокуратуры 20 и более 

календарных лет и имеющие за-

слуги в деле укрепления закон-

ности и правопорядка, активно 

участвующие в деятельности 

ветеранских организаций, в ра-

боте по сохранению традиций 

прокуратуры Российской Феде-

рации, обучению и воспитанию 

молодого поколения прокурор-

ских работников, а также при 

условии наличия у представлен-

ного к награждению иной 

награды прокуратуры Россий-

ской Федерации. 
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     Медаль выполнена из томпака, гальванизи-

рованного золотом (I степени), и нейзильбера, 
гальванизированного серебром (II степени), и 

имеет форму круга диаметром 32 мм с выпук-

лым рантом с обеих сторон и рельефными изоб-
ражениями на обеих сторонах. На лицевой сто-

роне медали в центре изображен крест с расши-

ряющимися концами со сторонами белого 
цвета, имеющими широкий кант зеленого 

цвета. Поверх центра креста расположена малая 

эмблема прокуратуры Российской Федерации, 
поле щита которой выполнено в зеленом цвете. 

На оборотной стороне медали размещены рель-

ефные надписи: "ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - по кругу, "ЗА 

ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ" - в центре две 

строки. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединя-

ется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел-

ковой муаровой лентой синего цвета с продоль-
ными полосками белого цвета.  

Медаль                                                

«За воинскую доблесть» 
 

Медаль имеет две степени, выс-

шей является I степень. 

Медалью награждаются военно-

служащие за отличные показа-

тели в служебной деятельности, 

отвагу, самоотверженность, 

доблесть и другие заслуги, про-

явленные при исполнении воин-

ского долга в условиях опасной 

для жизни и здоровья обста-

новки, в других чрезвычайных 

обстоятельствах, потребовав-

ших принятия мужественных 

решений. 

   

     
    Медаль выполнена из томпака, гальванизиро-

ванного золотом, и имеет форму круга диамет-

ром 32 мм с выпуклым рантом с обеих сторон и 
рельефными изображениями на обеих сторо-

нах. На лицевой стороне медали расположено 

изображение малой эмблемы прокуратуры Рос-

Медаль                                            

«За укрепление боевого          

содружества» 

 

   Медалью награждаются во-

еннослужащие органов воен-

ной прокуратуры, других фе-

деральных органов исполни-

тельной власти, федеральных 

государственных органов, в 

которых законом предусмот-

рена военная служба (далее - 

иные органы), а также другие 
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сийской Федерации, размещенной таким обра-

зом, что рукояти и концы мечей заходят поверх 

обрамляющего эмблему лаврового венка, 

внутри щита которой вместо «столпа Закона» 

находится в четыре строки надпись: «ЗА 
УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА». 

На оборотной стороне в центре расположена 

эмблема прокуратуры Российской Федерации, 
выше которой по окружности медали - надпись 

«ПРОКУРАТУРА», ниже - «РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
Медаль при помощи ушка и кольца соединя-

ется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел-

ковой муаровой лентой, состоящей из чередую-
щихся полос синего, голубого, зеленого, крас-

ного, зеленого, голубого и синего цветов.  

граждане Российской Феде-

рации и иностранные граж-

дане за заслуги в укреплении 

боевого содружества и воен-

ного сотрудничества с дру-

жественными государствами, 

содействие в решении задач, 

возложенных на органы во-

енной прокуратуры. 

     

      Медаль выполнена из томпака, гальванизи-

рованного золотом (I степени), нейзильбера, 
гальванизированного серебром (II степени), и 

томпака, гальванизированного бронзой (III сте-

пени), и имеет форму круга диаметром 32 мм с 
выпуклым рантом с обеих сторон и рельеф-

ными изображениями на обеих сторонах. На 

лицевой стороне медали расположены: изобра-
жение малой эмблемы прокуратуры Российской 

Федерации, внутри щита которой вместо 

«столпа Закона» имеются римские цифры, со-
ответствующие степени медали (I - на медали I 

степени, II - II степени, III - III степени) - в цен-

тре, по окружности медали по сторонам и 
вверху - надпись "ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ", внизу и по сторонам - венок из лав-

ровых ветвей. На оборотной стороне медали в 
центре размещено изображение эмблемы про-

куратуры Российской Федерации, поле щита 

которой выполнено в зеленом цвете, окружен-
ной по сторонам и вверху надписью 

"ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Медаль                                                  

«За отличие в военной 

службе» 

 

  Медаль имеет три степени,            

высшей является I степень. 

Медалью награждаются поло-

жительно характеризующиеся, 

не имеющие дисциплинарных 

взысканий военнослужащие за 

разумную инициативу, усердие 

и отличные показатели в слу-

жебной деятельности. 
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    Нагрудный знак имеет форму овала размером 
46 x 32 мм, составленного из рельефного сереб-

ряного венка, листья которого воспроизводят 

элементы традиционного шитья для чиновни-
ков прокуратуры Российской империи. На ве-

нок наложена рельефная эмблема прокуратуры 

Российской Федерации с сочетанием золоти-
стого и серебристого цветов металла с эмалью 

зеленого цвета. В нижней части знака распола-

гается надпись "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ПРОКУРАТУРЫ", выполненная накладными 

золотистыми буквами в две строки. На оборот-

ной стороне знака указывается его порядковый 
номер. Нагрудный знак выполнен из серебра 

925 пробы с элементами золочения и чернения. 

Нагрудный знак                                    

«Почетный работник                        

прокуратуры                                                 

Российской Федерации» 
 

 Он является высшей наградой 

прокуратуры Российской Феде-

рации. Одновременно с нагруд-

ным знаком вручается грамота 

Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о награжде-

нии этим знаком. Нагрудным 

знаком «Почетный работник 

прокуратуры Российской Феде-

рации» и грамотой Генерального 

прокурора Российской Федера-

ции награждаются прокурорские 

работники, военнослужащие, 

гражданские служащие, иные 

работники, пенсионеры и вете-

раны, имеющие стаж службы 

(работы) в системе прокуратуры 

Российской Федерации не менее 

15 календарных лет, за продол-

жительную и безупречную 

службу в органах и организа-

циях прокуратуры, примерное 

исполнение служебных обязан-

ностей, выполнение заданий 

особой важности и сложности. 

  За особые заслуги в деле 

укрепления законности и право-

порядка Генеральный прокурор 

Российской Федерации вправе 

награждать нагрудным знаком 

без учета стажа службы в си-

стеме прокуратуры Российской 

Федерации. 
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   Нагрудный знак имеет форму овала раз-

мером 40 х 34 мм, составленного из рель-

ефного серебристого дубового венка.  На 

венок наложена рельефная малая эмблема 

прокуратуры Российской Федерации се-

ребристого цвета с частичным золоче-

нием, элементами чернения и эмалью зе-

леного цвета. В нижней части венка раз-

мещена лента с нанесением эмали синего 

цвета и надписью золотистыми буквами 

«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ».  

На оборотной стороне знака указывается 

его порядковый номер. Нагрудный знак 

выполнен из металла серебристого цвета.  

Нагрудный знак  

«За безупречную 

службу в прокуратуре 

Российской Федерации» 

 

  Нагрудным знаком награжда-

ются прокурорские работники, 

военнослужащие, гражданские 

служащие, иные работники, пен-

сионеры и ветераны, прослужив-

шие (проработавшие) в системе 

прокуратуры Российской Феде-

рации не менее 15 лет и отличив-

шиеся образцовым исполнением 

служебных обязанностей, за 

продолжительную и безупреч-

ную службу (работу) в органах и 

организациях прокуратуры, при-

мерное исполнение служебных 

обязанностей, выполнение зада-

ний особой важности и сложно-

сти. За особые заслуги в деле 

укрепления законности и право-

порядка Генеральный прокурор 

Российской Федерации вправе 

награждать нагрудным знаком 

без учета стажа службы (работы) 

в системе прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

 
 

 

Медаль Руденко 

 

Памятная ведомственная 

награда генеральной прокура-

туры Российской Федерации, 

учреждённая в 2015 году в 

честь Романа Руденко, обвини-

теля от СССР на Нюрнбергском 

процессе. 
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Медаль из латуни в форме круга 

диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 

обеих сторон. На аверсе — барельефное 

погрудное изображение Руденко во время 

выступления на Нюрнбергском процессе 

(на основе фотографии) в обрамлении 

золотистой лавровой ветви с правой 

стороны медали. Вверху по окружности в 

одну строку — выпуклая надпись 

«РУДЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ», 

внизу так же — «70 ЛЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ВОЕННОМУ 

ТРИБУНАЛУ В НЮРНБЕРГЕ». На 

реверсе — рельефное изображение 

эмблемы прокуратуры РФ. В нижней 

части по полуокружности надпись — 

«ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Медаль при помощи 

ушка и кольца золотистого цвета 

соединена с пятиугольной колодкой, 

обтянутой муаровой лентой шириной 24 

мм синего цвета с двумя узкими 

полосками шириной 2 мм зелёного цвета 

по краям и одной чёрной шириной 2 мм 

посередине, а также двумя красными 

полосками шириной 2 мм слева и справа 

от чёрной полоски.  

Награждаются по приказу ген-

прокурора РФ «прокурорские 

работники, относящиеся к руко-

водящему составу органов и ор-

ганизаций прокуратуры, прослу-

жившие в системе прокуратуры 

Российской Федерации и СССР 

не менее 20 лет, за продолжи-

тельную и безупречную службу 

в органах и организациях проку-

ратуры, примерное исполнение 

служебных обязанностей, внес-

шие значительный практиче-

ский вклад в развитие системы 

прокуратуры, являющиеся об-

разцом профессионализма, по-

рядочности и гражданской зре-

лости», а помимо этого «другие 

прокурорские работники и пен-

сионеры органов и организаций 

прокуратуры Российской Феде-

рации (соответствующие выше-

указанным критериям), как пра-

вило, за значительный конкрет-

ный вклад и достигнутые успехи 

при поддержании государствен-

ного обвинения в суде, выполне-

ние заданий особой важности и 

сложности при осуществлении 

иной деятельности, связанной с 

защитой прав и свобод граждан, 

интересов государства и обще-

ства, а в виде исключения - иные 

граждане, внесшие значитель-

ный вклад в укрепление закон-

ности и развитие системы про-

куратуры Российской Федера-

ции». 
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Медаль выполнена из латуни марки                 

Л 90, имеет форму круга диаметром 32 мм 

с выпуклым бортиком с обеих сторон. На 

лицевой стороне - барельефный портрет 

Ягужинского П.И. с разворотом вправо в 

три четверти, обрамленный снизу развева-

ющейся лентой с вдавленными цифрами 

"1683 - 1736". По верхней и нижней дугам 

окружности размещены выпуклые 

надписи в одну строку: по верхней дуге - 

"ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЯГУЖИНСКИЙ", 

по нижней дуге - "ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ-

ПРОКУРОР". Надписи разделены рельеф-

ными выпуклыми точками. На оборотной 

стороне медали по центру расположено 

рельефное изображение геральдического 

знака - эмблемы прокуратуры Российской 

Федерации. По верхней дуге окружности 

размещена надпись в одну строку: 

"ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", нижняя дуга окружности 

Медаль Ягужинкого. 

Медалью награждаются про-

курорские работники органов и 

организаций прокуратуры Рос-

сийской Федерации, военнослу-

жащие органов военной проку-

ратуры, федеральные государ-

ственные гражданские служа-

щие, пенсионеры и ветераны ор-

ганов и организаций (учрежде-

ний) прокуратуры Российской 

Федерации, прослужившие в си-

стеме прокуратуры Российской 

Федерации и СССР, как пра-

вило, не менее 10 календарных 

лет, за значительные заслуги, 

связанные с исполнением слу-

жебных обязанностей по обес-

печению верховенства закона, 

единства и укрепления законно-

сти, защите прав и свобод граж-

дан, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и госу-

дарства, за достигнутые успехи 

в осуществлении надзорной де-

ятельности, нормативно-право-

вого регулирования и научного 

обеспечения деятельности рос-

сийской прокуратуры, подго-

товки квалифицированных кад-

ров для органов и организаций 
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обрамлена лавровой ветвью. Медаль при 

помощи ушка и кольца золотистого цвета 

соединяется с пятиугольной колодкой, об-

тянутой муаровой лентой шириной 24 мм 

синего цвета с двумя узкими полосками 

шириной 2 мм зеленого цвета по краям. 

По центру ленты размещены полосы голу-

бого цвета (слева) и красного цвета 

(справа) шириной 3 мм, отделенные от си-

него фона и друг от друга белыми полос-

ками шириной 1 мм. 

прокуратуры, за примерное ис-

полнение своих обязанностей, 

выполнение заданий особой 

важности и сложности.  По ре-

шению Генерального прокурора 

Российской Федерации медалью 

могут награждаться граждане 

Российской Федерации, не явля-

ющиеся работниками органов и 

организаций прокуратуры, и 

иностранные граждане, оказав-

шие существенную помощь в 

укреплении законности, разви-

тии системы прокуратуры Рос-

сийской Федерации и выполне-

нии возложенных на нее задач. 

 

 

   Юбилейная медаль "300 лет прокура-

туре России" изготавливается из латуни и 

имеет форму круга диаметром 32 мм. Края 

медали окаймлены выпуклым бортиком с 

обеих сторон. 

На лицевой стороне медали на фоне 

"столпа Закона" - рельефное профильное 

(влево) погрудное изображение Петра I. В 

верхней части медали, по окружности, - 

надпись рельефными буквами: "300 ЛЕТ 

ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ". На оборотной 

стороне медали - силуэт геральдического 

знака - эмблемы прокуратуры Российской 

Федерации. На фоне силуэта - рельефные 

Медаль «300 лет прокура-

туре России» 

 

1. Юбилейной медалью "300 лет 

прокуратуре России" награжда-

ются: 

а) прокурорские работники, фе-

деральные государственные 

гражданские служащие и иные 

работники органов и организа-

ций прокуратуры Российской 

Федерации, добросовестно ис-

полняющие служебные обязан-

ности и по состоянию на 31 де-

кабря 2022 г. имеющие стаж 

службы (работы) в системе про-

куратуры Российской Федера-

ции не менее 15 лет в календар-

ном исчислении; 
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цифры "1722" и "2022", разделенные рель-

ефной декоративной точкой. 

Медаль при помощи ушка и кольца соеди-

няется с пятиугольной колодкой, обтяну-

той шелковой, муаровой лентой синего 

цвета с двумя продольными полосками зе-

леного цвета по краям и двумя продоль-

ными полосками желтого цвета рядом с 

ними. Ширина ленты - 24 мм. Ширина зе-

леной полоски - 3 мм, желтой - 2 мм. 
 

б) пенсионеры и ветераны орга-

нов и организаций (учрежде-

ний) прокуратуры Российской 

Федерации, безупречно прослу-

жившие (проработавшие) в си-

стеме прокуратуры Российской 

Федерации и (или) в прокура-

туре СССР не менее 20 лет в ка-

лендарном исчислении; 

в) граждане Российской Феде-

рации и иностранные граждане, 

внесшие существенный вклад в 

развитие системы прокуратуры 

Российской Федерации, укреп-

ление законности и правопо-

рядка, оказавшие содействие 

органам и организациям проку-

ратуры Российской Федерации 

в выполнении задач, возложен-

ных на них. 

2. Прокурорские работники, фе-

деральные государственные 

гражданские служащие и иные 

работники органов и организа-

ций прокуратуры Российской 

Федерации за особые заслуги в 

укреплении законности и право-

порядка могут быть награждены 

юбилейной медалью "300 лет 

прокуратуре России" без учета 

стажа службы (работы) в си-

стеме прокуратуры Российской 

Федерации. 
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Знак нагрудный                                          

«300 лет Прокуратуре России» 

 

 

Почетная грамота Генерального прокурора Российской 

Федерации является наградой прокуратуры Российской 

Федерации. 

Почетной грамотой награждаются прокурорские ра-

ботники, военнослужащие, гражданские служащие, иные 

работники, пенсионеры и ветераны за продолжительную и 

безупречную службу (работу) в органах и организациях про-

куратуры, примерное исполнение своих служебных обязан-

ностей, заслуги в обеспечении верховенства закона, един-

ства и укрепления законности, развитии системы прокура-

туры Российской Федерации, защите прав и свобод человека 

и гражданина, а также охраняемых законом интересов об-

щества и государства, имеющие стаж службы (работы) в си-

стеме прокуратуры Российской Федерации не менее пяти 

календарных лет. Почетной грамотой могут награждаться 

иные лица, не являющиеся работниками органов и органи-

заций прокуратуры, оказавшие существенную помощь в 

укреплении законности и развитии системы прокуратуры 

Российской Федерации. Награжденным лицам выдается 

знак к Почетной грамоте установленного образца. 
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Викторина. 
 

1. Кто подписал Указ о создании прокуратуры                             

12 января 1722 года? 

a) Павел I 

b) Екатерина II 

c) Пётр I 

 

2. Первым генерал-прокуратором Сената Пётр I 

назначил графа 

a) Б. Шереметева; 

b) М. Апракина; 

c) П. Ягужинского. 

 

3. С 1802 года институт прокуратуры стал состав-

ной частью вновь образованного 

a) Министерства иностранных дел; 

b) Министерства внутренних дел; 

c) Министерства юстиции. 

 

4. Кто из перечисленных ниже генерал-прокуроров 

был ещё и поэтом? 

a) Иван Дмитриев 

b) Гавриил Державин 

c) Александр Вяземский. 

 

5. Что общего между автором этих строк и первым 

в истории России министром юстиции? 

 «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

 Металлов тверже он и выше пирамид; 

 Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

 И времени полет его не сокрушит…» 

 (Автор этих строк поэт Гавриил Романович Державин, 

он же является первым министром юстиции России). 
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6. Кто стал инициаторам открытия в Петербурге 

первого в России училища правоведения? 

 (Императорское училище правоведения, было создано 5    

декабря 1835 году по инициативе Дмитрия Дашкова, ге-

нерал-прокурор и министр юстиции России). 

 

7. Кто впервые в России ввёл суд присяжных засе-

дателей? В каком документе это было зафикси-

ровано? 

 (В 1864 году, когда Александр II утвердил Судебные 

уставы, над которыми работали специалисты во главе с 

генерал-прокурором Дмитрием Замятиным и появи-

лись суды присяжных заседателей). 

 

8. В каком году был принят Декрет о суде № 1, со-

гласно которому упразднялись существовавшие 

до революции суды, институты судебных следо-

вателей, прокурорского надзора, а также присяж-

ной и частной адвокатуры, их функции взяли на 

себя вновь созданные народные суды, а также ре-

волюционные трибуналы которому? 

a) 1917  

b) 1924 

c) 1945 

 

9. В связи с чем постановлением ВЦИК                              

28 мая 1922 г. было утверждено первое «Положе-

ние о прокурорском надзоре», согласно которому 

в составе Народного комиссариата юстиции 

была учреждена Государственная Прокуратура?  

 (Сложная обстановка периода НЭПа потребовала учре-

ждения самостоятельного государственного органа по 

надзору за соблюдением законов). 

 

10. До какого года прокуратура структурно входила 

в состав Верховного Суда СССР? 
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a) До1921года 

b) До 1933 года 

c) До 1991 года. 

 

11. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июня 1941 г. «О военном положении» работа 

всех органов прокуратуры была перестроена. 

Как именно? 

(В соответствии с указом прокуратура осуществляла 

надзор за исполнением законов военного времени, 

обеспечивала исполнение законов о поставке военной 

продукции, об оказании помощи фронту и укреплении 

тыла). 

 

12. После какого съезда КПСС органы прокуратуры 

провели огромную работу по реабилитации 

невинно пострадавших граждан?  

a) После VIII съезда КПСС 

b) После XII съезда КПСС 

c) После XX съезда КПСС. 

 

13. В какую ветвь власти входит современная про-

куратура?   

a) в законодательную ветвь власти; 

b) в исполнительную ветвь власти; 

c) в судебную ветвь власти; 

d) прокуратура не относится ни к одной из трёх вет-

вей власти.  

 

14. Какие основные документы определяют деятель-

ность Прокуратуры Российской Федерации на 

современном этапе? 

 (Конституция Российской Федерации, Федеральный за-

кон «О прокуратуре Российской Федерации»). 
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15. Какие задачи для органов прокуратуры явля-

ются приоритетными? 

(Приоритетными задачами органов прокуратуры явля-

ются защита прав и законных интересов граждан, 

обеспечение единства правового пространства страны, 

борьба с преступностью и коррупцией).  

    

16. В каком государстве зародилась профессия про-

курор?  

(Зародилась профессия Прокурор во времена Древнего 

Рима, где впервые в мире появились суды с подобием 

современного обвинения и защиты).    

     

17. Может ли гражданин России занимать долж-

ность прокурора в РФ, если он имеет граждан-

ство (подданство) иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтвер-

ждающий право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства? 

       (Не имеет) 

 

18. Имеет ли право прокурор беспрепятственно вхо-

дить на территории и в помещения организаций 

и работать с их документами и материалами? 

      (Имеет) 

  

19. Осуществляя уголовное преследование в суде, 

прокурор выступает в качестве: 

a) защитника; 

b) государственного обвинителя. 
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