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Аннотация
Современная система законодательства в России и

практика функционирования органов местной власти приводят
к отстранению населения от осуществления местного
самоуправления, снижению его общественно-политической
активности. Большая часть населения России не осознает себя
реальным субъектом муниципальной власти, не видит особой
разницы между органами местного самоуправления и органами
государственной власти. Данная проблема опасна тем, что
местное самоуправление в России, так и не сформировавшись
в качестве реального института народовластия, превращается
в разновидность бюрократической централизованной системы
управления, в которой местным органам гораздо важнее оценка
их деятельности не со стороны населения, а от руководителей
регионального уровня, определяющих их финансовое и
карьерное благополучие.
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Введение

 
Одним из главных посылов, который звучал в Послании

президента Федеральному Собранию в декабре 2013 года, –
это необходимость дальнейшего совершенствования мест-
ного самоуправления Российской Федерации. Важнейшей
задачей, которую поставил Президент России, стала уточне-
ние общих принципов организации местного самоуправле-
ния, развитие сильной, независимой, финансово состоятель-
ной власти на местах. Такая работа по совершенствованию
местного самоуправления была приурочена к 150-летию зна-
менитой Земской реформы в 2014 году. И, в конечном счете,
эта работа должна быть сформулирована в виде Концепции
развития местного самоуправления в России, обязательная
для реализации всеми субъектами Российской Федерации на
местах.

Проблема отсутствия научно обоснованной Концепции
развития местного самоуправления в России является од-
ной из важных на сегодняшний день. Общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления в России превратно ис-
толкованы законодателями в пользу органов местного само-
управления, а не в пользу местных жителей, как гарантов
самостоятельности и независимости местного самоуправле-
ния. Местные жители скорее, выступают как объект управ-
ления, а не его субъект, так как им отводится по сути роль



 
 
 

стороны, которая принимает к сведению решения и действия
своих местных властей. А это, культивирует патернализм и
иждивенчество, которые являются значимой чертой россий-
ской политической культуры. Однако здесь уместно вспом-
нить, что самоуправление представляет собой самостоятель-
ное, под свою ответственность решение местных дел сами-
ми жителями непосредственно и через создаваемые ими ор-
ганы местного самоуправления. Согласно гл. 5 ФЗ о МСУ
непосредственное осуществление населением местного са-
моуправления возможно посредством: местного референ-
дума, муниципальных выборов, схода граждан, публичного
слушания и пр. Это те формы, которые предусмотрены за-
конодательством, но которые не используются населением в
полной мере. Поэтому вместо того, чтобы пытаться решать
местные вопросы за население, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного самоуправления долж-
ны создать полноценную правовую базу для того, чтобы на-
селение реально могло участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления.



 
 
 

 
Глава 1. Местное самоуправление

как одна из основ
Конституционного строя
Российской Федерации

 
 

1. Понятие местного самоуправления
 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" местное са-
моуправление является одной из предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации «формой осуществления на-
родом своей власти».

Любое государство имеет своё территориальное деление,
которое, в конечном счете, сводиться к территории, на ко-
торой осуществляется управление территориальным коллек-
тивом. Именно территориальный коллектив образует в соот-
ветствии с Конституцией РФ органы местного самоуправле-
ния, действующие в рамках муниципального образования.

Местное самоуправление есть власть территориального
коллектива в пределах определенной территории и в преде-
лах определенного круга полномочий. В соответствии с Кон-



 
 
 

ституцией РФ «обеспечивает самостоятельное решение на-
селением вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью». Му-
ниципальная собственность здесь выступает краеугольным
камнем экономической основы местного самоуправления.
Из этого можно заключить, что местное самоуправление воз-
можно только при наличии муниципальной собственности.

Местное самоуправление в России самостоятельно в пре-
делах своих полномочий, а органы местного самоуправления
в систему органов государственной власти не входят.

Территориальный коллектив, представленный жителями
определённой территории (муниципального образования),
являются (или могут являться) главной движущей силой раз-
вития своей территории. Они (т. е. местные жители) обла-
дают решающим голосом по вопросам жизнедеятельности
в границах своей территории и избираемым ими органам
местного самоуправления. Федеральный Закон о местном
самоуправлении закрепляет «равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям». Другое
дело, как этими правами пользуются местные жители или
вообще не пользуются. В этом есть отличие местного само-
управления от местного государственного управления, кото-
рое осуществляется чиновниками, назначенными сверху.



 
 
 

Если некоторые западные страны могут позволить себе
освободить от прямого и непосредственного участия в вы-
борах часть своих граждан, то для современной России по-
литическая пассивность граждан может привести к полному
развалу политической системы. Разумеется, что стопроцент-
ной активности не достигнуть, но создать условия для акти-
визации местного населения крайне необходимо.

Основные признаки местного самоуправления, отличаю-
щие его от государственной власти, наиболее точно были
указаны основоположником российской муниципальной на-
уки профессором Л.А. Велиховым в его классическом труде
«Основы городского хозяйства», изданном в 1928 г. К таким
признакам относятся:

– различие в характере власти. Местное самоуправление
– власть подзаконная, действующая в порядке и пределах,
указанных ей верховной властью;

– разграничение сфер компетенции, т. е. ограниченность
круга дел, предоставленных местному самоуправлению;

– самостоятельные источники средств. Нельзя говорить о
местном самоуправлении как об особом субъекте прав, раз
ему не предоставлены те или иные определенные и отграни-
ченные средства к осуществлению своих зада;

– территориально – ограниченный выборный принцип.
Все эти положения в тех или иных формулировках за-

креплены в Европейской Хартии местного самоуправления
и в Конституции РФ.



 
 
 

В ст. 3  Европейской хартии местного самоуправления
под местным самоуправлением понимается право и возмож-
ность местных властей в пределах закона регулировать и
управлять значительной долей общественных дел под свою
собственную ответственность и в интересах местного насе-
ления. Это право должно осуществляться советами или ас-
самблеями, составленными из членов, свободно выбранных
тайным голосованием на основе прямого равного всеобще-
го избирательного права, и которые могут создавать испол-
нительные органы. Это условие не должно никоим образом
влиять на обращение граждан к ассамблеям, референдумам
или любым другим формам прямого участия граждан, когда
это разрешено законом.

Европейской Хартией местного самоуправления установ-
лено, что «принцип местного самоуправления должен быть
признан в законодательстве страны и, по возможности, в
конституции страны».

Конституцией РФ (ст. 3) определено, что единственным
источником власти в Российской Федерации является ее на-
род, который осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

Однако есть отличие формулировки местного самоуправ-
ления в Европейской Хартии от формулировки российских
законов. В Европейской Хартии за основу берётся деятель-
ность органов местного самоуправления с возможностью об-



 
 
 

ращений граждан к ассамблеям и другим формам прямой
демократии, тогда как российское законодательство за осно-
ву берёт само население и уж затем органы местного само-
управления.

На практике же органы местного самоуправления в евро-
пейских и других демократических странах постоянно при-
влекают своих граждан к участию в обсуждении и решению
местных дел через опросы, референдумы, собрания, другие
формы выявления мнения населения, тогда как в России по-
добные традиции ещё не сформированы.

Также отличительной особенностью в определении мест-
ного самоуправления является то, что в Европейской Хартии
говорится не только о праве, но и о возможности местных
властей решать местные вопросы. Только реальная возмож-
ность, прежде всего, экономическая и финансовая, является
главным больным местом в российском местном самоуправ-
лении. Вступление России в Совет Европы и ратификация в
1998 г. Европейской Хартии требуют учета всех этих поло-
жений.

Достижение целей местного самоуправления предполага-
ет прозрачность деятельности его органов, поддержку со сто-
роны местных жителей, укрепление доверия населения (тер-
риториального коллектива) к органам местного самоуправ-
ления.

Одним из важных звеньев местного самоуправления яв-
ляется муниципальный служащий, лицо органов местного



 
 
 

самоуправления.
Поскольку реализация воли народа через местные пред-

ставительные органы самоуправления является одним из ос-
новополагающих принципов в осуществлении местного са-
моуправления, то роль депутатов как организующих звеньев
всей этой работы через свои избирательные округа непомер-
но возрастает. Именно они, а не случайные неформальные
лидеры своей повседневной деятельностью должны целена-
правленно ориентировать общественное мнение избиратель-
ного округа на повышение признания ценностей граждан-
ских инициатив, активной жизненной позиции человека, об-
щественной самодеятельности, непосредственного участия
населения в решении всех дел местного значения.

Понятие «местное самоуправление» продолжает разви-
ваться и наполняться более точным определением. Дело в
том, что в российском обществе нет однозначного понима-
ния роли местного самоуправления в государственном стро-
ительстве. В связи с этим, понимание термина «местное са-
моуправление» является одной из наиболее серьезных про-
блем. Новая концепция местного самоуправления в России в
будущем даст более точное определение термина и даст раз-
витие института местной власти.



 
 
 

 
1.1. Правовые основы органов

местного самоуправления
 

Правовую основу местного самоуправления составляют
общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва, международные договоры Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, другие федеральные законы, издаваемые в со-
ответствии с ними иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации (указы и распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной власти),
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципаль-
ных образований, решения, принятые на местных референ-
думах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые
акты (ст.4 ФЗ о МСУ).

Согласно Конституции РФ органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной вла-
сти. Они самостоятельны в пределах своих полномочий
(ст.12 Конституции РФ). Структура органов местного са-
моуправления определяется населением самостоятельно (ст.
131 Конституции РФ).

Федеральный Закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ



 
 
 

"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" устанавливает требование, в
соответствии с которым одни органы местного самоуправле-
ния могут быть непосредственно избраны территориальным
коллективом, другие – сформированы этими выборными ор-
ганами. При всех требований Федерального Закона они не
должны назначаться или освобождаться от своих полномо-
чий вышестоящими органами государственной власти. Как
и не должен согласовываться их состав с государственными
властными структурами.

Правовое регулирование вопросов организации местного
самоуправления в России относится к предметам ведения
субъектов Федерации (ст.5 ФЗ о МСУ). В совместном веде-
нии Российской Федерации и, её субъектов находится лишь
установление общих принципов организации системы орга-
нов местного самоуправления (п. «н» ст. 72 Конституции
РФ). В соответствии с этим субъекты Федерации вправе из-
давать законы об общих принципах местного самоуправле-
ния на своей территории и делать это детально.

Важный составляющий компонент правовой основы мест-
ного самоуправления – это уставы муниципальных образо-
ваний. В уставах муниципальных образований на основе фе-
деральных законов, законов субъектов Федерации о мест-
ном самоуправлении определяются организация и формы
осуществления местного самоуправления в данных муници-
пальных образованиях, их территориальная, финансово-эко-



 
 
 

номическая основы, а также содержатся другие положения
об организации местного самоуправления, о компетенции и
порядке деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления.

Правовое регулирование местного самоуправления не
ограничивается принципами. Правовая основа местного са-
моуправления – это совокупность различных нормативных
правовых актов и отдельных правовых норм, регулирующих
вопросы местного самоуправления.

Так в состав правовой основы местного самоуправления
могут входить положения федеральных правовых актов и ак-
тов субъектов РФ, которые в целом относятся к другим обла-
стям регулирования, но включают те или иные нормы, затра-
гивающие вопросы местного самоуправления. Детальное ре-
гулирование отношений, возникающих в процессе становле-
ния и осуществления местного самоуправления, осуществ-
ляется в уставах муниципальных образований и в актах, при-
нимаемых органами местного самоуправления.

В состав правовой основы местного самоуправления в
России входят, прежде всего, некоторые международно-пра-
вовые нормы, содержащиеся в актах международного пра-
ва. Это общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, а также международные договоры, ратифици-
рованные государством. Россия ратифицировала многие та-
кие договоры, присоединившись к ним. Европейская хартия
местного самоуправления 1985 г. ратифицированная РФ в



 
 
 

1998 г. является важнейшим из них, фундаментом для му-
ниципального законодательства. В ней содержится ряд поло-
жений, воспринятых российским законодательством. В том
числе: признание местного самоуправления одной из важ-
нейших основ демократического общества; запрет на огра-
ничение самостоятельности органов местного самоуправле-
ния, не иначе как на основе закона; изменение территори-
альных границ местного самоуправления только на основе
консультации с населением или путем референдума; право
органов местного самоуправления объединяться с другими
органами местного самоуправления и вступать в Междуна-
родную ассоциацию органов местного самоуправления, пра-
во на судебную защиту местного самоуправления; и др.

Таким образом, правовые основы местного самоуправле-
ния имеют следующую структуру:

– международные нормативно-правовые акты;
– нормативно-правовые акты федерального значения;
– нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации;
–  нормативные правовые акты, принимаемые в системе

местного самоуправления.



 
 
 

 
1.2. Выборы органов

местного самоуправления
 

Одним из важнейших условием существования демокра-
тии являются выборы. Выборы представляют собой способ
формирования органов власти и управления ими с помощью
выражения по определенным правилам (в соответствии с из-
бирательной системой) политической воли граждан. Выборы
при равных правах на участие в них политических сил обес-
печивают обновление власти на всех уровнях: федеральном,
региональном, местном. В ходе избирательных компаний, в
процессе проведения выборов, особенно активно осуществ-
ляется политическая социализация населения, усваиваются
политические ценности, приобретаются политические навы-
ки и опыт.

Выборы также являются одним из значительных инстру-
ментов контроля гражданами власти. Можно сравнить выбо-
ры с политическим рынком, где спрос рождает предложение.
Кандидаты предлагают избирателям свои программы и обе-
щания в максимальной степени, отвечающие их ожиданиям
в обмен на властные полномочия. Как и на любом рынке,
здесь возможен обман и спекуляции на доверии избирателей.
Что зачастую и происходит в современной России. А от того
и явка на выборы низкая. Народ устал от обмана. И чем вы-
боры менее значимы для смены политической системы, тем



 
 
 

явка ниже. Так выборы мэра являются более значительны-
ми для населения, чем выборы местных депутатов. А выбо-
ры президента страны значительнее, чем выборы мэра. Та-
кой парадокс. Самая близкая к населению форма власти, как
например местные депутаты, интересуют их меньше, нежели
выборы другого уровня. В подтверждении сказанного приво-
жу ответ на вопрос проводившегося социологического опро-
са граждан: «Как бы Вы оценили свое участие в деятельно-
сти местного самоуправления?». Участвую активно, ответи-
ли 20 % респондентов, иногда участвую – 44,68 %, осталь-
ные либо не участвуют, либо не видят в этом необходимость.
В первую очередь это связано с непониманием гражданами
возможностей местной власти. Естественно, что стопроцент-
ной активности ожидать нельзя, но создавать условия для ак-
тивизации граждан в решении вопросов местного значения
необходимо. Демократия – это не просто участие населения
в выборах органов власти, это также активное участие в де-
ятельности этих органов.

Практически во всех странах процедура выборов ре-
гламентируется избирательным правом. В законодательстве
предусмотрены положения о порядке выдвижения кандида-
тов, требования к кандидатам, процедура голосования и под-
счета голосов, возможности пользоваться услугами СМИ и
источниками финансирования. В России, несмотря на самые
разнообразные способы борьбы с подкупом голосов избира-
телей, подтасовки данных на участке имеют место различ-



 
 
 

ного рода нарушения, и отступления от установленных пра-
вил. Наибольшее количество нарушений происходит во вре-
мя выезда представителей избирательной комиссии для го-
лосования на дому и при досрочном голосовании. Проведе-
ние выборов только в один день, предусмотренный для этого
и в специально предусмотренном месте, значительно сокра-
тит число нарушений, а результаты выборов будут на поря-
док правдивее.

В соответствии с Областным Законом Ростовской обла-
сти от 8 августа 2011 года № 645-ЗС «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований
в Ростовской области» депутатом представительного органа
муниципального образования может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования воз-
раста 18 лет (п.4, ст.4). Кандидат на должность депутата, мо-
жет быть, выдвинут путём самовыдвижения или выдвинут
избирательным объединением (п.2 ст.21). Кандидат, может
быть, выдвинут на выборах по одномандатному (многоман-
датному) избирательному округу и в составе муниципально-
го списка кандидатов (п.5, ст. 21).

В соответствии с установленными законом субъекта Рос-
сийской Федерации видами избирательных систем уставом
муниципального образования определяется та избиратель-
ная система, которая применяется при проведении муни-
ципальных выборов в данном муниципальном образовании
(п.3, ст.23 ФЗ о МСУ).



 
 
 

При проведении выборов в Ростовской области использу-
ются следующие виды избирательных систем:

–  мажоритарная избирательная система относительного
большинства (далее – мажоритарная избирательная систе-
ма), при которой депутаты представительного органа муни-
ципального образования избираются по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам, избранны-
ми считаются кандидаты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов избирателей относительно других кандидатов;

–  смешанная избирательная система, при которой одна
часть депутатов представительного органа муниципального
образования избирается по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки канди-
датов в депутаты, выдвинутые избирательными объединени-
ями (далее – муниципальные списки кандидатов), а другая –
по мажоритарной избирательной системе (п.3, ст.2).

Выборы депутатов представительных органов муници-
пальных районов и городских округов с численностью 20
и более депутатов проводятся по смешанной избиратель-
ной системе по одномандатным избирательным округам и
по единому избирательному округу. Количество депутатов,
избираемых соответственно по одномандатным избиратель-
ным округам и по единому избирательному округу, устанав-
ливается уставом муниципального образования. При этом
число депутатов, избираемых по единому избирательному
округу, должно составлять не менее половины от установ-



 
 
 

ленного числа депутатов представительного органа муници-
пального образования.

Выборы депутатов представительных органов муници-
пальных районов и городских округов с численностью менее
20 депутатов проводятся по мажоритарной системе по одно-
мандатным избирательным округам.

Выборы депутатов представительных органов поселений
проводятся по мажоритарной системе по одномандатным и
(или) многомандатным избирательным округам. При обра-
зовании избирательных округов с разным числом мандатов
каждый избиратель имеет число голосов, равное числу ман-
датов, подлежащих распределению в избирательном округе
с наименьшим числом мандатов, либо один голос.

Срок, на который избираются депутаты представитель-
ного органа муниципального образования одного созыва,
устанавливается уставом муниципального образования (п.4,
ст.2).

Список полномочий представительного органа муници-
пального образования, в соответствии с ФЗ о МСУ, следую-
щий:

– принятие Устава муниципального образования и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

– утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-
нии;

– установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-



 
 
 

дерации о налогах и сборах;
– принятие планов и программ развития муниципального

образования, утверждение отчетов об их исполнении;
– определение порядка управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности;
– определение порядка принятия решений о создании, ре-

организации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

– определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

– определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления;

– контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;

– принятие решения об удалении главы муниципального
образования в отставку.

Иные полномочия представительных органов муници-
пальных образований определяются федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними конституция-
ми (уставами), законами субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований.

В соответствии с Областным Законом Ростовской области



 
 
 

от 28 декабря 2005 года № 429-ЗС «О выборах глав муни-
ципальных образований в Ростовской области» до 17 июля
2014 года Главой муниципального образования мог быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 21 года (п.2, ст.4). Кандидат на долж-
ность Главы муниципального образования, мог быть, выдви-
нут путём самовыдвижения или выдвинут избирательным
объединением (п.1 ст.19). Кандидат, выдвинутый путём са-
мовыдвижения, должен был, собрать подписи в поддержку
своего выдвижения (ст.21). Кандидат, мог быть, выдвинут
избирательным объединением, но не более чем одним (п.1,
ст.22). Политическая партия, зарегистрированная в соответ-
ствии с Федеральным законом, освобождалась от сбора под-
писей. Срок, на который избирался, глава муниципального
образования, устанавливался уставом муниципального обра-
зования (п.3, ст.2).

17 июля 2014 года депутатами Законодательного собра-
ния Ростовской области, в соответствии с федеральным за-
конодательством, принят закон, отменяющий прямые выбо-
ры мэров городов региона.

Данный закон предопределил концепцию развития мест-
ного самоуправления в России, которая предлагается авто-
ром в книге в качестве базы для перехода на новую систему
управления городом.

Согласно новому закону, главу города, который одновре-
менно станет председателем городской Думы, будут выби-



 
 
 

рать из числа действующих депутатов. Глава администра-
ции (сити-менеджер), который станет главой Администра-
ции, будет назначаться депутатами по результатам конкурса.

Глава муниципального образования (мэр города), в соот-
ветствии с ФЗ о МСУ, наделен следующими полномочиями:

–  представляет муниципальное образование в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени муниципального образования;

–  подписывает и обнародует в порядке, установленном
уставом муниципального образования, нормативные пра-
вовые акты, принятые представительным органом муници-
пального образования;

– издает в пределах своих полномочий правовые акты;
– вправе требовать созыва внеочередного заседания пред-

ставительного органа муниципального образования;
– обеспечивает осуществление органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации. В
связи с тем, что глава города является также председателем
городской думы, его полномочия расширены. Так, в соот-
ветствии с Уставом горда Азова Ростовской области, в кото-
ром внедрена новая система управления городом глава горо-



 
 
 

да также исполняет следующие полномочия:
– представляет городскую Думу в отношениях с органами

местного самоуправления, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени городской Думы, выдает доверенности на
представление интересов городской Думы;

– созывает заседания городской Думы, председательству-
ет на ее заседаниях;

– издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности городской Думы, подписывает ре-
шения городской Думы;

– подписывает протокол заседания городской Думы;
– осуществляет организацию деятельности городской Ду-

мы;
– оказывает содействие депутатам городской Думы в осу-

ществлении ими своих полномочий;
– организует в городской Думе прием граждан, рассмот-

рение их обращений и запросов;
– вносит в городскую Думу проекты Регламента городской

Думы, перспективных и текущих планов работы городской
Думы, структуры городской Думы;

– назначает и увольняет работников аппарата городской
Думы, осуществляет руководство деятельностью аппарата
городской Думы;

– утверждает штатное расписание аппарата городской Ду-
мы;



 
 
 

– представляет депутатам проект повестки дня заседания
городской Думы;

– решает иные вопросы в соответствии с федеральным и
областным законодательством, настоящим Уставом и реше-
ниями городской Думы;

– согласовывает назначение заместителей главы Админи-
страции (сити-менеджера) муниципального образования;

– осуществляет иные полномочия, в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством, настоящим Уста-
вом.

Глава местной администрации (сити-менеджер), в соот-
ветствии с ФЗ о МСУ, наделен следующими полномочиями:

– подконтролен и подотчетен представительному органу
муниципального образования;

– представляет представительному органу муниципально-
го образования ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования;

– обеспечивает осуществление местной администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации.



 
 
 

 
Выводы

 
В современном российском обществе нет однозначного

понимания роли местного самоуправления в государствен-
ном строительстве, что обусловлено наличием множества
трактовок «местного самоуправления». В свою очередь –
это приводит к несовершенству законодательства, регулиру-
ющего вопросы местного самоуправления.

Из нормы статьи 12 Конституции Российской Федерации
следует, что в Российской Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправление. Местное самоуправление
в пределах своих полномочий самостоятельно. В соответ-
ствии со статьей 131 Конституции Российской Федерации,
структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно. Однако эта самостоятельность
не абсолютна. В соответствии с федеральными законами, за-
конами и иными нормативными актами субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливаются общие принципы органи-
зации местного самоуправления. Создаваемые органы мест-
ной власти должны соответствовать основам конституцион-
ного строя Российской Федерации и, следовательно, прин-
ципам демократии и децентрализации власти. Законодатель-
ное регулирование общих принципов организации местно-
го самоуправления не может быть произвольным и должно
соотноситься с конституционными основами местного само-



 
 
 

управления в Российской Федерации.
В настоящее время органы местного самоуправления

вновь оказались практически во всем подчиненными орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Финансовая зависимость органов местного самоуправ-
ления изначально была заложена в законодательстве, а вот
стремление органов государственной власти влиять и на ор-
ганизационную структуру местного самоуправления стало
особенно усиливаться в последнее время. В качестве приме-
ра можно привести принятие 17 июля 2014 года Областного
закона отменяющего прямые выборы мэров городов регио-
на.

Итак, первостепенной обязанностью федеральной и реги-
ональной государственной власти является создание необхо-
димых условий для формирования и развития местного са-
моуправления, а не решение местных вопросов за население.
Тем более таких важных, как определение структуры орга-
нов местного самоуправления.



 
 
 

 
Глава 2. Становление и развитие

местного самоуправления в России
 
 

2.1. Становление местного
самоуправления в Царской России

 
История местного самоуправления в России имеет свою

историю, уходящую в глубину веков. Однако наиболее зна-
чимой в истории становления МСУ была реформа 1864 го-
да. После отмены крепостного права император Александр
II подписал указ о введении в действие с 1 января 1864 г. По-
ложения о губернских и уездных земских учреждениях (да-
лее – Положение). Это решение стало логическим продолже-
нием крестьянской реформы. Согласно указу от 19 февраля
1861 г. более 20 млн. крепостных крестьян получили «воль-
ную». Необходимы были новые принципы устройства кре-
стьян, до этого управляемых помещиками. В соответствии с
Положением 1864 г. земства являлись всесословными орга-
нами местного самоуправления. Они включали земское со-
брание (распорядительный орган) и земскую управу (испол-
нительный орган). Земское собрание состояло из земских
гласных, избираемых на три года. Его председателем был
уездный предводитель дворянства. При этом избирательные



 
 
 

собрания могли избирать только тех лиц, которые входили
в состав данного собрания. Из числа избирателей были ис-
ключены лица моложе 25 лет, лица, находящиеся под уго-
ловным следствием или судом, лица, опороченные по суду
или общественному приговору, а также иностранцы, не при-
сягнувшие на подданство России. Земское собрание форми-
ровали три курии – землевладельцев, городских жителей и
крестьян. Губернское земское собрание состояло из гласных,
выбираемых уездными земскими собраниями.
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