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The article touches upon the normative and legal provision of documentation ac-
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Развитие государственности харак-

теризуется повышенным вниманием к рег-
ламентации делопроизводственных про-
цессов: формируется законодательная ба-
за, разрабатываются нормативные акты. 
Их создатели стремятся как можно более 
отчетливо отразить принципы работы с 
документами, избрав своей целью выра-
ботку свода единых правил документиро-
вания. В рамках данного процесса особое 
значение имела реформаторская деятель-
ность Петра I, который в качестве осно-
вополагающего определил принцип рег-
ламентации делопроизводства.  

Порядок устройства дел в местных 
государственных учреждениях Россий-
ской империи, а также их взаимоотноше-
ние с высшими и центральными органа-
ми власти, прежде всего с Сенатом, мож-
но проследить по многочисленным зако-
нодательным актам первой четверти XVIII в.    
К категории основных справедливо отне-
сти Указ Петра I «Об учреждении губер-

ний всероссийских» (1708 г.), «Инструкцию 
или Наказ воеводам» (1719 г.), «Генераль-
ный регламент» (1720 г.). В целом норма-
тивные документы, регламентирующие 
развитие делопроизводства, в соответствии 
с его составными частями, условно подраз-
деляются на две группы: акты, устанавли-
вающие нормы и правила составления и 
оформления документов, и акты по органи-
зации работы с документами.  

Установление организации государ-
ства по принципу губернского деления, 
согласно указу 1708 г., предусматривало 
образование провинций, возглавляемых 
воеводами. Деятельность последних, в 
том числе в области делопроизводства, 
регулировалась «Инструкцией воеводам» 
(1719 г.). Помимо вопросов организации, 
наделения должностными полномочиями, 
данный документ определял обязанности 
земских секретарей. Кроме того, в «Нака-
зе воеводам» регламентировался весь по-
рядок документирования и работы с до-
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кументами, поступающих в провинцию и 
исходящих из нее. Нормативный акт оп-
ределял виды документов, сопровож-
дающих осуществление того или иного 
направления деятельности.  

Утверждение нового порядка 
управления городами обусловило необ-
ходимость принятия соответствующего 
документа – «Регламента или Устава 
Главного Магистрата» (1721 г.). В нем 
не только провозглашался новый поря-
док управления городами и устанавли-
валась система взаимоотношений главы 
городского управления с Главным маги-
стратом и коллегией, но и давались ти-
повые схемы таких документов, как «ге-
неральный рапорт», ведомости, которые 
представляли собой программу стати-
стико-экономического описания горо-
дов. Позже правило составления доку-
ментов по «формулярам» – образцам 
было предусмотрено и другими норма-
тивными актами петровского времени. 

Дальнейшие изменения в системе 
делопроизводства были направлены на 
более детальную и строго закрепленную 
регламентацию как принципов делопро-
изводства, их учета и контроля за их ис-
полнением, так и развития видов доку-
ментов, установления формы документа, 
начинающей постепенно приобретать по-
стоянные черты. На решение этих задач, 
помимо прочих, касающихся реформ в 
сфере управления, были направлены по-
ложения принятого в 1720 г. Генерального 
регламента, явившегося основным и наи-
более подробным документом, регламен-
тировавшим делопроизводство XVIII в.    
В нем содержатся сведения о принципах 
работы канцелярии коллегии, приведены 
наименования новых видов документов, 
что приобрело важное значение для орга-
нов власти всех уровней. 

В упорядочении с точки зрения ин-
тересов делопроизводства нуждались оп-
ределенные виды и направления деятель-

ности органов власти. В частности, Указ 
от 5 января 1723 г. «О форме суда» регла-
ментировал порядок проведения и доку-
ментирования судебного процесса, под-
робно разъясняя, какие виды документов, 
в каких случаях и каким образом состав-
лять. Одним из шагов к появлению доку-
ментов-образцов стал приведенный в ука-
зе образец челобитной.  

Таким образом, в первой четверти 
XVIII в. в России был принят ряд доку-
ментов, определивших основы докумен-
тирования и организации делопроизвод-
ства, в том числе на местном уровне.  

Изменения в порядке документиро-
вания после 1725 г. касались создания ти-
повых форм документов, что являлось 
принципиально важным для обеспечения 
качественного взаимодействия централь-
ных и местных органов власти. В частно-
сти, различными нормативными актами 
были утверждены формы следующих до-
кументов: рапортов и доношений (Указ 
Сената 1738 г.); различных ведомостей, 
получающих особое распространение в 
XVIII в. (Резолюция Кабинета Министров 
1738 г., в Указ Сената 1766 г. и др.); жур-
нала, ведущегося в присутственных мес-
тах (Указ Сената 1753 г.). 

В это время особое распростране-
ние получили инструкции. С намерени-
ем привести их к единому образцу Се-
нат издал Указ «О рассылке по Губерни-
ям, Провинциям и городам утвержден-
ных Сенатом инструкций надсмотрщи-
кам и форм приходных, расходных за-
писных книг и счетов» (1737 г.). В нем, 
помимо инструкции надсмотрщикам, 
приводились также формы финансовых 
документов.  

Происходили значительные измене-
ния и в оформлении состава удостовере-
ния документа. Во всех документах во 
второй четверти – конце XVIII в. вводится 
авторская подпись. Аналогично преды-
дущему периоду значительное внимание 
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в законодательных актах высшей и цен-
тральной власти уделялось удостовере-
нию протоколов. В дополнение к петров-
ским указам Сенат издал Указ «О неис-
полнении протоколов, не подписанных 
всеми сенаторами» (1739 г.). Специаль-
ным Указом «Форма о титулах Ее Импе-
раторского Величества в грамотах, докла-
дах, челобитных и договора» (1741 г.) 
регламентировалось оформление рекви-
зита «автор документа», определялось, в 
каких документах какой титул должен 
быть употребим. В данном законода-
тельном акте приводятся также правила 
написания челобитной на имя императ-
рицы. Повсеместно вводится практика 
указания вида документа после рекви-
зита «адресат»: над текстом, так же как 
и в форме рапорта.  

Дальнейшая регламентация в области 
документирования деятельности органов 
местной власти была связана с расширени-
ем их функциональных обязанностей, что 
во второй половине XVIII в. привело к по-
явлению в переписке между Сенатом и ме-
стными учреждениями новых видов отчет-
ных документов (в первую очередь различ-
ных ведомостей, формы которых разраба-
тывались в Сенате и органах высшей вла-
сти). К ведомостям прилагались формы, 
разработанные Сенатом. В соответствии с 
этими разработками учреждения, подчи-
ненные Сенату, посылали сведения о ре-
шенных и нерешенных делах, руководству-
ясь единой формой. Следующим шагом в 
развитии системы отчетной документации 
стал Указ Сената «О ежегодной присылке 
ведомостей в Сенат о посевах и урожае 
хлеба» (1766 г.), в котором были установле-
ны формы отчетов и ведомостей и сроки их 
доставки в Сенат. Введением данных пра-
вил Сенат способствовал утверждению 
практической реализации принципа унифи-
кации документов, что обеспечивало их бо-
лее оперативное продвижение и исполне-
ние в практическом делопроизводстве. 

Несмотря на большие достижения в 
сфере регламентации процессов докумен-
тирования, в середине XVIII в., тем не 
менее очевидной оставалась необходи-
мость упорядочения системы докумен-
тов, которые регионы должны были при-
сылать в центр. Требовалось более ради-
кальное решение проблемы разграниче-
ния функций губернатора с местными ад-
министративными учреждениями. Попытка 
ее решения в дальнейшем получила отра-
жение в первом в истории русского госу-
дарственного права нормативном докумен-
те, специально посвященном местному 
управлению, – «Учреждении для управле-
ния губерний всероссийских» (1775 г.). 
Данный законодательный акт в соответ-
ствии с созданной им иерархией «властей 
и мест» уделил внимание определению 
порядка переписки между ними, устано-
вив для этого соответствующие виды до-
кументов в зависимости от статуса учре-
ждения.  

В связи с тем что основным спосо-
бом реализации взаимодействия Сената 
как с центральными, так и местными ор-
ганами власти являлась переписка, во-
просам ее упорядочения был посвящен 
ряд законодательных актов второй чет-
верти XVIII в. В частности, в целях раз-
решения вопроса установления порядка 
взаимодействия подразделений губернских 
учреждений был введен в действие Указ  
«О составлении общего положения к ско-
рейшему производству дел» (1784 г.).  

С образованием в начале XIX в. ми-
нистерств, заменивших коллегии, возник-
ла необходимость в разграничении пол-
номочий между ними и Сенатом в отно-
шении региональной власти. «Общее уч-
реждение министерств» (1811 г.), опреде-
лив порядок переписки министров, вво-
дит положение о том, что каждое мини-
стерство по вопросам своего профиля 
взаимодействует с губернаторами непо-
средственно с помощью предписаний. Как 
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следствие, процессы регулирования взаи-
моотношений между центральным аппа-
ратом власти и местными администра-
циями, происходящие в данный период, 
привели к дальнейшему развитию прак-
тики оформления документов. В частно-
сти, произошло изменение реквизитов 
бланка формы представления от губерна-
торов.  

С позиций определения вклада в 
развитие делопроизводственной практики 
основное внимание привлекает «Положе-
ние о порядке производства дел в губерн-
ских правлениях» 1837 г., где подробно 
излагались порядок взаимодействия гу-
бернских правлений с государственными, 
губернскими, уездными и городскими 
учреждениями, устанавливались правила 
отчетности и ответственности.  

«Наказ гражданским губернаторам» 
1837 г., помимо регулирования деятель-
ности губернаторов, определения их 
функций и задач, регламентировал пере-
писку губернатора и предоставление им 
сведений. Изменения в аппарате государ-
ственного управления, связанные с заме-
ной коллегий на министерства, привели к 
появлению новых видов документов, 
фиксирующих отношения губернатора с 
органами власти различного уровня. Кро-
ме того, в данном законодательном акте 
сделана попытка унификации документов, 
возникающих в результате выполнения гу-
бернатором своих функций по управлению 
вверенной ему территорией, а также регу-
лирования их образования. Наибольшей 
проработанностью в данном контексте от-
личалась отчетность, представленная годо-
выми и текущими отчетами, различными 
видами рапортов, ведомостей, сведений и 
донесений, составляемых как губернато-
ром, так и губернским правлением.  

Как отмечалось выше, законы 1837 г. 
были направлены на уточнение обязанно-
стей губернаторов, губернских правле-
ний, их взаимоотношений друг с другом и 

иными учреждениями. Однако идея уп-
рощения и сокращения количества доку-
ментов не получила практического во-
площения, что привело к разработке про-
екта нового «Учреждения губернских 
правлений» (1845 г.). Следует отметить, 
что, не имея непосредственного отношения 
к делопроизводству, данный законодатель-
ный акт заметно обогатил его практику. В 
частности, это коснулось реквизита «под-
пись» (относительно должностных лиц оп-
ределенного уровня). Кроме того, в связи с 
переводом чиновников местного уровня в 
состав служащих Министерства внутрен-
них дел были произведены изменения в со-
держание реквизита «наименование орга-
низации». Законом 1845 г. был введен такой 
вид документа, как журнал присутствия 
губернского правления, который заменил 
целый комплекс документов – докладную 
записку, докладной регистр и протокол.  

Во второй половине XIX в. на пра-
вовом уровне была осуществлена даль-
нейшая регламентация отдельных видов 
управленческих документов. В частности, в 
1853 г. Министерством внутренних дел был 
издан новый образец отчета губернатора.  

Переписка оставалась по-преж-
нему основным способом фиксации 
взаимоотношений между органами вла-
сти всех уровней и отраслей деятельно-
сти. Свод законов Российской империи 
1857 г., регламентируя переписку губер-
натора, ссылается на нормы «Наказа» 
1837 г. Установленный порядок доку-
ментирования получил применение в 
течение последующего периода вплоть 
до 1917 г. 

Таким образом, эволюционный про-
цесс развития российской государствен-
ности, частью которой являлся аппарат 
власти регионального уровня, в период с 
XVIII до начала XX в. сопровождался со-
вершенствованием практики документи-
рования в ее различных аспектах. Проис-
ходящие в ней преобразования были обу-
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словлены развитием системы государст-
венных учреждений, формированием но-
вых уровней взаимоотношений между 
ними, изменениями выполняемого функ-
ционала и требовали соответствующего 

законодательного подтверждения. В сово-
купности данные нормативно-правовые 
акты регламентировали введение унифи-
цированных форм, новых видов и рекви-
зитов документов, правил их составления. 
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В статье рассматривается проблема политического маркетинга. Подчеркива-
ется растущая роль партий в сфере политического маркетинга. Модель рыночно-
ориентированной партии предполагает предложение политического продукта, со-
ответствующего предпочтениям электоральной аудитории. В статье также объяс-
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стран посредством анализа их избирательных систем. 
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The article is devoted to the problem of political marketing. The author underlines 

the growing role of parties in the political marketing sphere. The model of a market-
oriented party applies to parties proposing the political product which voters expect. The 
work also aims to explain the difference between parties’ marketing behaviour in various 
countries by analysing their electoral systems. 

Key words: political marketing, political party, electoral system. 
 
Основные этапы развития теории 

политического маркетинга. В настоя-
щее время такое понятие, как политиче-
ский маркетинг, становится все более ис-
пользуемым как в научной, так и в прак-
тической деятельности в России и за ру-
бежом. 

Однако само определение термина 
«политический маркетинг» в научной сфере 
до сих пор все еще не завершено. В большей 
степени это касается сущностных отличий 
маркетинга как экономической категории от 
маркетинга в политической науке.  

Работы, в которых анализировалась 
возможность применения маркетинговой 

теории к некоммерческим сферам деятель-
ности, появились в западной науке в конце 
60-х гг. XX в. Среди авторов можно назвать 
классика теории маркетинга Ф. Котлера. Он 
полагал, что цель политического марке-
тинга заключалась в удовлетворении по-
требностей аудитории общественно-
политических организаций, государст-
венных учреждений, а также религиоз-
ных объединений [5]. 

В 60–70 гг. ХХ в. концепция поли-
тического маркетинга получила свое 
дальнейшее развитие в работах фран-
цузского социолога Пьера Бурдье, кото-
рый ввел в практику политического дис-


