
доказательства совершенного или готовящегося преступления. Отсюда 
прослеживается тесная связь криминалистики и документа как
материального объекта, содержащего информацию, используемую в целях 
раскрытия и расследования преступлений.

Блинова М.Г. 
ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В РОССИИ

Документы возникли вместе с письменностью, сначала как средство 
закрепления имущественных отношений, затем как средство общения 
и передачи информации. Процесс управления представляет собой процесс 
передачи информации, которая закрепляется на определённых носителях, 
оформленных согласно принятым нормам, законам, правилам,
инструкциям. От того, как оформлен документ, его необходимые
обязательные элементы -  реквизиты, зависит юридическая сила
и значимость представленной в нём информации и обязательность его 
исполнения. Поэтому правильность оформления, создания, 
систематизации и хранения документов является неотъемлемым 
элементом правовой культуры.

С возникновением первых государственных учреждений -  приказов 
в XV в., появляются и первые документы правового характера. Приказы -  
центральные органы государственной власти, ведающие отдельными 
отраслями княжеского управления, а приказные избы -  органы 
государственного управления на местах. Оформление системы приказов 
позволило централизовать управление страной. В деятельности этих 
органов и зародилась работа с документами -  приказное 
делопроизводство.

Высшим Государственным учреждением являлась Боярская Дума. 
Как постоянно действующий орган при Великом Князе Боярская Дума 
участвовала в обсуждении и решении всех вопросов административных, 
хозяйственных, судебных, военных. Решения оформлялись приговорами 
по форме: «Царь указал, и бояре приговорили». Боярская Дума опиралась 
в своей деятельности на приказы. Единоличные поручения князя 
преобразовались со временем в сложные присутственные места, 
получившие названия изб или приказов. Важнейшими приказами 
общегосударственного значения были: Посольский, Поместный,
Разрядный (военные дела, регистрация холопов), Разбойный (уголовные 
дела по всему Государству) было несколько судных приказов. Ко времени 
Петровских преобразований приказов было более 50.

К этому времени система приказов превратилась в центральный 
государственный аппарат, с помощью которого государство осуществляло 
свои функции. Объем работы приказов всё время возрастал, внутри 
приказов идёт дифференциация функций управления, происходит рост 
служилой бюрократии -  дьяков и подьячих. Высшим слоем этих служилых 
приказных людей были судьи и дьяки. Судьи назначались из числа бояр 
и возглавляли приказы, а дьяки были их помощниками. Дьяки составляли



основу всего приказного управления. Наиболее многочисленный слой 
приказных служилых составляли подьячие. В приказах складывалось 
делопроизводство как система документирования деятельности приказов 
и организации работы с документами. В аппарате приказного 
делопроизводства процветают взяточничество, чинопочитание, 
формализм, не развиты такие функции, как регистрация документов, 
хранение и контроль. Но это было складывание первой системы 
делопроизводства и документирования управленческой деятельности. 
В наследство от приказного делопроизводства получено слово «волокита». 
Подклеенные в столбцы документы, длиной 50-60 м., наматывались 
на палочки в свитки. Ленты при чтении волочились, отсюда и появилось 
это понятие -  несвоевременное и не по существу принятое решение.

Взамен устаревшей системе приказов в 1717-1718 гг. было создано 
12 коллегий, каждая из которых ведала определённой сферой управления 
и подчинялась Сенату. Структура коллегий была определена 
в Генеральном Регламенте 1720 года. В этом документе подробно 
раскрываются функции каждого подразделения коллегии, имеется глава 
о структуре и функциях канцелярии, и секретарском чине. Тогда впервые 
была введена должность «секретариуса» -  участника тайных совещаний. 
Кроме него в состав канцелярии входили: регистраторы, архивариусы, 
актуариусы, копиисты, писцы, фискалы. Коллежское делопроизводство 
было прогрессивным по сравнению с приказным, появились 
упорядоченные системы регистрации в специальных журналах, были 
заложены основы организации учёта и хранения документов, появились 
первые архивы. Каждую коллегию возглавлял президент. В её состав 
входили: вице-президент, советники, асессоры, служители канцелярий. 
Важнейшие дела рассматривались в «присутствии».

При каждой коллегии состоял прокурор, наблюдавший за порядком 
и законностью ведения дел. В случае крайней волокиты он должен был 
доносить об этом генерал-прокурору Сената. Все решённые дела сдавались 
в актохранилища, которые впервые по Генеральному регламенту получили 
название -  архив, и должны были стать отдельными от канцелярии 
особыми подразделениями для хранения оконченных дел. Для заведования 
архивами была учреждена особая должность -  архивариус. По регламенту 
учреждалось два архива -  один общий для всех коллегий при Коллегии 
иностранных дел, другой -  финансовый -  под наблюдением Ревизион- 
коллегии. Был определён срок сдачи дел в архив -  через четыре года 
по завершению их производства в канцелярии. Дела сдавались по описи 
и под расписку. По всем делам в архиве велась опись по алфавиту.

Прежние учреждения -  думы и приказы заменены коллегиями, 
канцеляриями, конторами, ратушами. Появились и новые названия 
документов -  векселя, облигации, реляции, мемории, рапорты, журналы, 
протоколы, корреспонденции, инструкции. Существенные изменения 
претерпевает и форма документа. Выделяются в самостоятельные 
элементы определённые части документа с необходимым их оформлением.



Реформы Петра I затронули только центральный уровень государственного 
управления. Завершила эту реформу Екатерина II. Она внесла 
единообразие в устройство губерний, разграничив административные, 
судебные и финансовые места. Она уничтожила большинство коллегий, 
оставив, лишь, три из них: Иностранных дел, Военную и Морскую. Особое 
значение для организации делопроизводства имеет установленная 
«Учреждением для управления губерний» иерархия, определившая 
порядок взаимоотношений между собой высших, центральных и местных 
учреждений. Этот порядок сохранялся в течение всего XIX в. Порядок 
решения дел был преимущественно коллегиальным: предварительно дело 
готовилось для обсуждения, рассматривалось на заседании присутствия, 
затем готовились исполнительные бумаги. В XVIII в. развитие 
делопроизводства характеризовалось усилением законодательной 
регламентации всех сторон деятельности канцелярии и самого 
учреждения, формированием и закреплением общих административных 
начал деятельности учреждений и прежде всего бюрократического начала.

В 1802 году был издан приказ о замене коллегий министерствами. 
Были строго обозначены пределы компетенции руководящих чиновников. 
Царь издавал манифесты, рескрипты, высочайшие указы, высочайшие 
повеления. Сенат и другие органы высшей власти -  указы и предписания, 
министры -  циркуляры и запросы, а в вышестоящие органы -  рапорты, 
доношения, прошения, представления. Коллегиальность сменилась 
на единоначалие.

Дела и документы поступали в соответствии с их значимостью 
в канцелярию министра или в департамент. Канцелярия принимала 
для министра корреспонденцию, департаменты получали предложения 
и предписания от министра и корреспонденцию от учреждений. Порядок 
прохождения документов по инстанциям был строго регламентирован 
законом.

Первыми министерствами были: военно-морских дел, иностранных 
дел, внутренних дел, коммерции, финансов, просвещения, юстиции. 
Каждому министру предписывалось создавать канцелярию и иметь 
товарища -  помощника. Окончательно единоличное министерское начало 
победило с изданием в 1811 году «Общего учреждения министерств». 
Министры назначались самим императором и были ответственны только 
перед ним. Министру подчинялись директора департаментов, начальники 
отделений подчинялись директорам. Вводилось единообразие в систему 
делопроизводства от создания документа и до их архивного хранения. 
Особое внимание было уделено порядку «сношений» -  переписке 
с другими учреждениями.

Несмотря на существенные изменения, которые претерпела система 
министерского делопроизводства, особенно в начальный период своего 
становления, к концу XIX века жизнь требовала более гибких форм 
делопроизводства и его ускорения. Для быстро меняющихся 
общественных отношений система министерского делопроизводства



продолжала оставаться громоздкой и неповоротливой. В последней трети 
XIX в. в делопроизводстве военного ведомства, а затем и в гражданских 
министерствах начинают использоваться пишущие машинки.

Появление телеграфа вызвало к жизни новый вид переписки -  
телеграммы. Изобретение телефона привело к появлению телефонограмм -  
письменной записи, переданного по телефону сообщения. Началась работа 
по упрощению и совершенствованию делопроизводства в военном 
ведомстве. Но дальнейшие события нашей истории привели к полному 
слому государственного аппарата и созданию нового, который строился на 
принципиально новых основах.

При Народном Комиссариате Рабоче-крестьянской инспекции СССР 
был создан ИТУ (Институт техники управления), который занимался 
разработкой проблем делопроизводства. При всём разнообразии видов 
и форм документов, циркулирующих в советских учреждениях, 
продолжали оставаться неупорядоченными по форме и содержанию 
потоки документации. В 20-е годы развивалась и система специальной 
документации. Акцент был сделан на документирование таких функций 
как планирование, учёт, контроль. В 30-е годы формируется и укрепляется 
жёсткая централизованная административно-командная система 
управления, исключающая возможность рассмотрения альтернативных 
подходов к организации государственного делопроизводства. Отсутствие 
единого методического центра по координированию работы учреждений 
в области управления и делопроизводства, разнобой в деятельности 
ведомств и организаций в вопросах документирования поставили 
на повестку дня проблему работы с документационным потоком. 
Затем наступает длительный перерыв до середины 60-х гт.

Именно в этот период была создана система стандартов 
по документоведению, ЕГСД -  Единая Государственная система 
документации -  общесоюзный классификатор. Определённой вехой 
в развитии вопросов работы с документами стала утверждённая 
Постановлением Совета Министров РСФСР «Примерная инструкция 
о делопроизводстве для учреждений и организаций РСФСР», где основной 
акцент сделан на унификации делопроизводственных работ. С 1958 г. 
Главное Архивное Управление стало правомочно контролировать 
постановку документальной части делопроизводства учреждений, 
организаций и предприятий. В 1963 году ГАУ издал «Основные правила 
постановки документальной части делопроизводства и работы архивов 
учреждений, организаций, предприятий СССР. 25 июля 1963 г. 
постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 
архивного дела в СССР». Создана новая редакция Государственной 
системы документационного обеспечения управлении -  ГСДОУ в 1988 г. 
В 70-80-е годы были изданы Госты на управленческие документы. Но ни 
одна унифицированная система документации не была издана массовым 
тиражом в этот период. Получившие широкое распространение 
компьютерные программы подготовки документов имеют, как правило,



в своём составе комплекты шаблонов документов, адаптированные 
на русский язык, и полностью игнорируют отечественные нормативы 
и традиции в области создания и оформления документов.

Документационное обеспечение -  важнейшая сторона деятельности 
учреждения. Основу гражданского законодательства составляет 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Регулируя гражданские 
правоотношения, Гражданский кодекс устанавливает виды 
и разновидности документов, которые фиксируют акты гражданских 
взаимоотношений, появляются новые формы документов. Ст. 51 ГК РФ 
устанавливает виды документов, необходимых при создании, регистрации, 
реорганизации, ликвидации юридического лица; ст. 160 устанавливает 
письменную форму сделки и основные требования.

Документированная информация, представляемая обязательно 
в органы государственной власти, юридическими лицами, а также 
гражданами, формирует информационные ресурсы, являющиеся 
собственностью государства, они находятся в ведении органов 
государственной власти и в соответствии с их компетенцией подлежат 
учёту и защите в составе государственного имущества.

Таким образом, вся история документа связана с правоотношениями. 
Появление новых организационных структур управления всегда связано 
с появлением новых видов и форм документов. Документационное 
обеспечение управления охватывает вопросы документирования, 
организации работы с документами в процессе осуществления управления, 
систематизации их и архивного хранения.

Российское делопроизводство остаётся настолько самобытным, 
что можно говорить о его национальных особенностях.

Пронин А. А.
ДОКУМЕНТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

(К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»)

Вопрос о понятии документа и его месте в системе управления 
затрагивается в каждом учебнике и учебном пособии 
по документоведению и делопроизводству, однако наиболее полно 
раскрыт в курсе «Введение в специальность ’’Документоведение 
и документационное обеспечение управления"», разработанном 
проф. Т.В. Кузнецовой1. Ею и другими авторами отмечается, что документ 
-  явление сложное и древнее. Как только появляются управляющие 
и управляемые структуры, сразу возникает потребность передать 
управленческое решение и отчитаться в его выполнении. Конечно,

1 Кузнецова Т.В. Введение в специальность «Документоведение 
и документационное обеспечение управления» (350800): Учеб. пособие. М., 2004.
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