


Самоуправление в России 
связано с земской идеей 

– идеей народности, 
власти, исходящей от 

земли, 
от народа.



Органы народного представительства 
существовали ещё в древних государствах .



Народное собрание, 
Совет старейшин,

Римский форум, вече, 
курултай и т. п.



На Руси элементы народного 
представительства зародились еще в 

Х-XI веках.
 Вече как верховный орган 

самоуправления в древнерусских землях 
(Новгородское вече) представляло собой 
собрание народа, принимавшее решения 

по наиболее важным политическим 
вопросам. 



Первой попыткой учредить регулярные 
представительные органы считается 

созыв в 1549 г. Земского собора, 
принявшего в 1550г. новый Судебник.



В 1550-е гг. была 
проведена реформа 

местного 
управления. Она 
ограничивала, а 
затем и отменяла 

институт 
наместников. Так 

утверждались 
институты 

самоуправления, 
низшее звено 
сословного 

представительства 

Ивана IV



В XVI - XVII вв. (в годы правления Ивана 
IV, Федора I, Бориса Годунова, в период 
Смуты, а также при первых Романовых - 

Михаиле и Алексее) в России 
формируются и действуют органы 

сословного представительства - Боярские 
думы, Земские соборы. В условиях 
укреплявшегося самодержавия они 

выполняли функции представительства 
общественных сил и отражали 

специфические местные интересы.



Реформой 
1723-1724 гг. 

в развитии 
городского 

самоуправления 
была сделана 

попытка 
расширить круг 
деятельности 
учреждений 

самоуправления.



Учреждения самоуправления 
отвечали за сбор податей, 

осуществляли полицейский надзор, 
но и были обязаны заниматься 

социальной сферой, в частности 
развитием народного образования.



При Екатерине II 

появляются земские 
суды и земская 

полиция, приказы 
общественного 

призрения, земские 
повинности и 

другое. 



После отмены 
крепостного 

права в 1861 г. 
земская идея 

получила новое 
развитие 



В ходе реформ Александра II в России 
рождается земство - всесословное 

представительство на уровне уездов и 
губерний.



В 1870 г. формируются городские сословные 
представительные учреждения - органы 

городского самоуправления.



Земства 
сами выбирали руководящие органы,
определяли направление своей
деятельности, 
подбирали и обучали кадры.
 решали задачи местного значения: 

народное образование, 
здравоохранение, и т.п.



Земская (1864) и 
городская (1870) реформы

преследовали цель 
децентрализации 

управления и
развития начал 

местного 
самоуправления в 

России.



17 октября 1905 года 
император Николай II 
подписал Манифест, в 

котором даровал 
населению гражданские 

права и свободы, а 
также Думу, 
наделенную 

законодательными 
полномочиями.



27 апреля 1906 г. начинает свою работу 
I Государственная Дума - первый 

российский общенациональный 
парламент



Октябрьская революция 1917 года 
выдвинули новый тип народного представительства – Советы, 

единовластные органы народного представительства.



Об идеях земства вновь вспомнили 
в 90 – е годы. 

Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

вступивший в силу с 1 сентября 1995 г., 
определил общую концепцию реформы 

местного самоуправления. 



Местное самоуправление

■ Выступает связующим 
звеном между населением и 
государственными 
структурами;

■  Является базовым звеном 
реализации федеральных и 
региональных программ на 
локальном уровне;

■  Содействует укреплению 
государства;



■ местные нужды лучше всего знакомы самим 
жителям.

■  развитие самостоятельности, 
предприимчивости.

■ общественная жизнь распределяется по всему 
государству, а не стягивается к центру.

■  местное самоуправление связывает 
администрацию с народом.

■  ближайшее и практическое знакомство с 
общественными делами. 

В чем польза местного
самоуправления для 

общества?


