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В истории развития местного самоуправления выделяют несколько этапов.
1 этап. Особое место в истории развития местного самоуправления в России занимает XVI в. В XVI в.
происходит замена кормления, т.е. системы местного управления через наместников и волостелей
специальными органами самоуправления: губными и земскими учреждениями. В 30-е гг. XVI в. в уездах
появились губные учреждения, которые действовали первоначально наряду с наместниками .
Выборные губные учреждения образовывались для преследования разбойников и суда над ними. Они
решали также дела о воровстве (татьбе), заведовали тюрьмами и регистрировали приезжих и
проезжающих людей. Выборы губных органов носили всесословный характер.
В 1555 г. указом Ивана IV система кормления упраздняется и вводятся земские учреждения. Земские
учреждения не имели всесословного характера. От участия в земских учреждениях были отстранены
служилые люди. Земские органы действовали, как правило, в границах волостей. Земская власть
осуществлялась земскими старостами, а также земскими дьяками и лучшими людьми (целовальниками,
именуемыми также земскими судьями). Полномочия земских властей распространялись на все ветви
управления: полицейское, финансовое, экономическое. Осуществляли они и судебную власть.
2 этап. В XVII в. местное управление бюрократизируется: устанавливается система приказно-воеводского
управления на местах. Однако обе формы самоуправления (губные учреждения и земские) продолжали
существовать при воеводской системе управления. Воевода, назначаемый центральной властью,
первоначально осуществлял контроль за губными и земскими органами, не вмешиваясь в сферу их
деятельности. Однако в дальнейшем воевода становится начальником по отношению к губным
учреждениям, которые были упразднены лишь при Петре I. По отношению к земским органам воевода
являлся начальником в их полицейской деятельности. Земские органы сохраняли самостоятельность в
финансовой и экономической деятельности.
Начала земской системы местного управления, наряду с бюрократической и сословной, существовали и при
Петре I. Так, в 1699 г. в Москве была образована бурмистерская палата, которая являлась выборным
органом. Бурмистерская палата была одновременно органом местного общинного управления г. Москвы и в
то же время выполняла функции центрального учреждения для управления городами государства. В
городах действовали земские избы под председательством земских бурмистров. Их власть
распространялась на все недворянское, но свободное население. В 20-х годах XVIII века эти учреждения
были заменены магистратами. Это были выборные сословно-общинные учреждения городского
самоуправления. В компетенцию магистратов входили вопросы: сбор податей, полиция, суд, народное
образование. При этом суд был отделен от администрации. Губернаторы и воеводы не вправе были
вмешиваться в производство суда, хотя и могли своим протестом останавливать исполнение решений суда .
При преемниках Петра I упраздняются магистраты и единственными носителями власти на местах
становятся губернаторы и воеводы, хотя в городах и уездах сохраняется несколько выборных должностей,
находящихся в полном подчинении воеводам.
При Екатерине II, в последней четверти XVIII в., были заложены основы самоуправления, во многом
определившие структуру местного управления на весь последующий период, вплоть до введения земских
учреждений в 1864 г.
Основы системы местного управления были установлены в таких актах, как Учреждение о губерниях (1775
г.), жалованная Грамота дворянства (1785 г.), Грамота на права и выгоды городов (1785 г.). Местные
учреждения были тесно взаимосвязаны с сословным строем. Они были основаны на самоуправлении, но не
земском, а исключительно сословном.
3 этап. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы Александра II преследовали цель осуществить
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децентрализацию управления и развить начала местного самоуправления в России.
Положением о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. в губерниях и уездах
создавались земские органы: выборные земские собрания (губернские, уездные) и избираемые ими
соответствующие земские управы. Земское избирательное право было обусловлено имущественным
цензом; выборы строились на сословном начале.
Организация городского самоуправления определялась Городовым положением от 16 июня 1870 г. И была
основана, по сути, на тех же принципах, что и земское самоуправление.
Таким образом, существовали две системы управления на местах: 1) государственное управление; 2)
земское, городское самоуправление.
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