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Авторы в своей работе впервые рассматривают 
практически-правовой аспект становления местного 
самоуправления в Кыргызской Республике. Мировой 
опыт функционирования органов местного само
управления обобщен и изложен в удачном сочета
нии с анализом наличия в национально-историче
ских традициях кыргызского народа приверженно
сти к самоуправлению еще до прихода на кыргыз
скую землю советского режима. Сделана серьезная 
попытка к выявлению юридической природы и пред
назначения органов местного самоуправления.

Анализируется функциональное соотношение 
полномочий государственной власти и местного са
моуправления исходя из их правовой основы, при 
;>том особое внимание уделяется роли местного са
моуправления в урегулировании и решении вопро
сов местного значения, формам организации мест
ного самоуправления и полномочиям, предоставлен
ным им Конституцией Кыргызской Республики и 
законами, а также существующим проблемам, тре
бующим правового урегулирования, в связи с диа
лектическим развитием и совершенствованием мест
ного самоуправления соответственно уровню осу
ществляемых в стране реформ.

Приобретение Кыргызской Республикой статуса 
суверенного государства повлекло перестройку всей 
системы государственной власти на саморегулирова
ние и самоопределение с децентрализацией и декон
центрацией государственной власти, с ориентиров
кой на устойчивое человеческое развитие в стране. 
Учитывая это, авторы стараются обратить внимание 
па приобретаемую местным самоуправлением при
влекательность и его перспективу.
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Не менее ценным, чем сама работа, является при
ложенный к ней информационный материал. Рабо
та с приложенной к ней информацией представляет 
интерес как с практической, так и с теоретической 
точки зрения и может быть использована как посо
бие для слушателей вузов, специальных курсов и 
семинаров работников, занятых как в органах госу
дарственной власти, так и в сфере местного самоуп
равления.

Баекова Ч.Т., 
председатель 

Конституционного суда 
Кыргызской Республики



П редисловие редакт ора

Предлагаемая читателям монография молодых ав
торов Карашева А. и Тарбинского О. “Местное само
управление в Кыргызстане в переходный период” 
заполняет тот пробел и потребность в литературе по 
местному самоуправлению, которые имеются в на
стоящее время в Кыргызстане. Местное самоуправ
ление в Кыргызстане на данный момент находится 
на этапе становления, развития и роста. Актуаль
ность его развития лучше всего отразить словами 
Президента Кыргызской Республики Акаева А. А ., 
сказанными на II республиканском совещании глав 
органов местного самоуправления: “...введение в 
практику нашей жизни принципов самоуправле
ния — не стремление подражать западным странам, 
не модничанье, а восстановление принципов наро
довластия наших предков. Наша цель -  возродить 
традиции, обогатить их достижениями мировой прак
тики и возвратить народу. Этого от нас требуют раз
вивающаяся демократия, условия рыночной эконо
мики, и, не в последнюю очередь, наш национальный 
менталитет”.

Первый раздел книги показывает глубокие исто
рические корни местного самоуправления, начиная 
с древних времен и существования коллективных 
форм самоорганизации людей уже на заре цивили
зации. Обобщен исторический опыт Европы и Аме
рики в области местного самоуправления. Желатель
но было бы в следующем издании книги рассмот
реть опыт развития местного самоуправления наро
дов Юго-Восточной Азии, в особенности таких стран, 
как Япония и Китай. Их успех в экономическом 
развитии обусловлен во многом умением, самоорга
низации и самоуправления людей и реализации мо
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ральных принципов, базирующихся на буддистской 
философии. Изучение опыта местного самоуправле
ния этих стран помогло бы во многом найти пути 
решения проблем по экономическому подъему на
шей страны.

Второй раздел книги посвящен развитию мест
ного самоуправления в Кыргызской Республике. Он 
охватывает рассмотрение таких важных для разви
тия местного самоуправления вопросов как: право
вую, экономическую, и финансовую его основы; фор
мы его организации; разграничение функций госу
дарственной власти и местного самоуправления. Все
сторонность охвата предмета исследования дает для 
читателя целостность восприятия и понимания сути 
местного самоуправления.

Очень важным и практически ценным является 
хронологическое рассмотрение и анализ развития 
форм местного самоуправления с момента обретения 
независимости Кыргызской Республикой. Усилено 
внимание на необходимость взаимосвязанной рабо
ты органов государственной власти и местного само
управления и нахождения оптимального разграни
чения функций государственной власти между ними. 
Дано осмысление достигнутых результатов, уровня 
развития местного самоуправления и намечены пути 
его дальнейшего развития.

Есть уверенность, что данная книга даст более 
глубокое понимание смысла местного самоуправле
ния, силы самоорганизации и саморегулирования на 
местах и главное, послужит катализатором разви
тия инициатив местных органов и дальнейшего раз
вития местного самоуправления в Кыргызской Рес
публике. Как правильно указывают авторы в зак
лючении книги: “...следует активизировать процесс 
развития местного самоуправления “снизу” — вы
работать у населения психологию, соответствующую 
принципам территориальной автономии, искоренить 
настроение социального иждивенчества, сформиро
вать у человека чувство хозяина своей территории, 
приобщить его к проблемам местного сообщества. 
Без этого создать действенное местное народовлас
тие невозможно”.
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Данная монография была рассмотрена на заседа
нии кафедры “Государственное управление” и одоб
рена решением Ученого совета Академии управле
ния при Президенте Кыргызской Республики для 
публикации в открытой печати. Книга может быть 
рекомендована работникам органов местного само
управления и служащим райгосадминистраций, слу
шателям программы “Магистр государственного уп
равления” и студентам по специальности “Госу
дарственное и муниципальное управление”.

Я с удовольствием рекомендую ее читателям.

КУТАНОВ А. А., 
президент-ректор 

Академии управления при Президенте КР, 
профессор, член-корреспондент 
Национальной Академии наук



О т  а в т о р о в

К числу наиболее прогрессивных форм организа 
ции общественной жизни, без сомнения, относит 
ся местное самоуправление. В период обозримой ис
тории оно осуществляет свое победоносное шествие 
по планете, играя важную роль в делах территори
альных сообществ. Самоуправление несет в себе 
мощный импульс, идущий непосредственно от все 
го социального спектра местного населения. Оно кон
центрирует и выражает волю сообществ весомо и 
зримо, благодаря максимальной приближенности му
ниципальных органов власти к населению.

Неантагонистическое по своей сущности, мест
ное самоуправление несет в себе глубоко объедини 
ющее человеческое начало: оно создается самими 
людьми, ими же осуществляется и им же призвано 
служить.

В Кыргызстане местное самоуправление нашло 
благодатную почву, и за короткое время после объяв
ления республикой независимости сумело занять 
важное место в системе общественно-государствен
ного устройства. Одним из ключевых вопросов ад
министративной реформы является укрепление 
местного самоуправления.

Небольшой опыт суверенитета Кыргызстана по
казывает, что местное самоуправление способно 
оказать государству ощутимую поддержку во всех 
его начинаниях, что оно является одной из основ
ных движущих сил реформы, что в лице местного 
самоуправления на арену общественно-политиче
ской жизни республики вышла мощная созидатель
ная сила, пользующаяся поддержкой и доверием на
селения.
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Р а з д е л  I

Основы
и краткая история 

местного самоуправления



КРАТКИЙ ЭКСКУРС В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Со времен глубокой древности до нас доносятся 
отголоски событий, свидетельствующие об общест
венной природе человека, о существовании коллек
тивистских форм самоорганизации людей еще на заре 
цивилизации и о том, что общественное бытие — 
неизменный спутник человека.

Давно доказано, что возникновение человеческой 
самоорганизации продиктовано не только биологи
ческими особенностями человеческого индивидуума. 
Для того, чтобы выжить в жестоких условиях кон
курентной борьбы биологических видов, обеспечить 
себе кров и пропитание, люди были вынуждены жить 
сообща. Только так можно было создать надежную 
защиту в варварском первобытном мире, обезопа
сить свою жизнь от диких зверей и вражеских на
шествий чужеплеменных воителей. Суровая, непри
ветливая природа также стала одним из побудитель
ных стимулов для возникновения общин.

Естественно, в повседневной жизни каждая общи
на нуждалась в определенных правилах поведения и 
координации действий своих членов. Эти правила 
нигде не записывались, ибо письменности в те дале
кие времена не было. Тем не менее, несмотря на мен
тальность формы их существования, эти назидатель
ные установления глубоко проникали в сознание че
ловека. Переходя из поколения в поколение, они 
выстраивали прочный бастион поведенческих тради
ций, определяющих и закрепляющих нормы коллек
тивного общежития, регламентирующих внутренний 
распорядок общественного бытия, принцип руковод
ства родом или племенем. Они устанавливали поря
док избрания вождей, определяли их полномочия. 
Активно вмешивались во все сферы жизни, начиная
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от правил раздела добычи охотников, обрядов и ри
туалов и заканчивая интимными отношениями.

Неписаные установления общины являлись стой
кими обычаями, за соблюдением которых зорко сле
дил совет старейшин. Именно эти обычаи, зародив
шиеся в лоне первобытнообщинного строя, стали 
предпосылками современного права. Отличительной 
особенностью этих правил являлось то, что роды и 
племена не только жили по ним, но и сами их уста
навливали. Многие вопросы решались на общем со
брании племени.

Такая самоорганизация базировалась на дефици
те ресурсов и диктовала распределяющий или при
сваивающий характер хозяйствования. Добыча охот
ников делилась на всех членов племени без исклю
чения, а не только на тех, кто ее принес. В родах и 
племенах не было частной собственности. Все блага 
принадлежали общине в целом. Это была своего рода 
коммунальная собственность.

Словом, уклад жизни в первобытных общинах нес 
в себе яркие черты самоуправления, использовал его 
главнейшие атрибуты и принципы и носил ярко выра
женный социально ориентированный характер. Не
даром многие обществоведы называют первобытно
общинный строй золотым веком цивилизации, несмот
ря на примитивность его культурного уровня.

Таким образом, самоуправление с полным пра
вом можно отнести к одной из древнейших форм 
общественной организации людей, появившейся за
долго до возникновения первых известных нам го
сударственных образований.

Организация в общинах находилась на довольно 
низком институциональном уровне: это наглядно 
подтверждают сохранившиеся до нашего времени 
племена в Африке, Южной Америке и на других 
континентах земного шара. Тем не менее, общины 
обеспечили человеческому роду выживание в дого- 
сударственный исторический период.

Три великих общественных разделения труда, 
возникновение классов вызвали необходимость в 
коренном переустройстве общественного бытия. Воз
никли государства, зародилась централизованная
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система общественно-политического управления. Ре
гулирование отношений в обществе с яркой классо
вой поляризацией интересов осуществляли иные 
органы власти. Тем не менее, самоуправление не 
ушло в небытие, уступив свое место другим формам 
управления. Подтверждением этому служат много
численные примеры древности. Ярким образчиком 
самоуправления является знаменитая афинская по
лисная демократия, которую по праву можно назвать 
alma mater самоуправления. Именно она заложила 
основные современные принципы народовластия, 
используемые как в системе государственного уст
ройства, так и в местном самоуправлении.

Если вдаваться в подробности общественно-госу
дарственного устройства Аттики, то с современной 
точки зрения афинская демократия вряд ли отвеча
ет цивилизованным нормам народовластия. Из 250— 
300 тыс. афинских жителей лишь 30 — 40 тыс. че
ловек обладали правом на политическое участие в 
делах местного значения. В их число не входили даже 
женщины-афинянки, имевшие гражданство. Граж
данство ограничивалось возрастным цензом и при
обреталось с 18 лет (а политическое право наступало 
с 20 лет, после прохождения юношами воинской 
службы). Гражданами становились только лица, рож
денные от граждан. Остальные жители, в число ко
торых входили метеки и рабы, и которые составля
ли большинство населения полиса, права на афин
ское гражданство не имели. Демократия в Афинах 
носила рабовладельческий характер. Еще одним 
ограничителем демократии был Ареопаг — орган со
словного аристократического представительства, вы
боры в который не производились вообще, а его со
став пополнялся за счет кооптации.

В то же время, классическая эллинская демо
кратия несла в себе рельефно выраженные черты на
родовластия. Она включала в себя многие институ
ты современной демократии: Народное собрание — 
высший представительный орган афинских граждан, 
имевших право участия в политической жизни, суд 
присяжных — гелиэя. Исключительным достиже- 
нием демократии Древней Греции являлось право
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на законодательную инициативу каждого граждани
на, хотя это право ограничивалось рядом условий и 
могло быть реализовано через сложную систему 
процедур, одной из которых было обязательное пред
варительное рассмотрение выдвигаемого законопро
екта Советом пятисот. Затем он рассматривался На
родным собранием и утверждался гелиэей, где ав
тор законопроекта должен был доказать несостоя
тельность прежнего закона.

Тем не менее, древняя земля Эллады подарила 
миру чудо общественно-государственного устройства, 
органично соединившего принципиально несоедини
мое — систему бюрократии с началами социальной 
справедливости.

Выдающийся афинский стратег Перикл так от
зывался о демократии: “Наш государственный строй 
не подражает чужим учреждениям: мы сами скорее 
служим образцом для подражания некоторым, чем 
подражаем другим. Называется наш строй демокра
тическим, потому что он зиждется не на меньшин
стве, а на большинстве граждан”.

Самоуправление получило развитие и в Древнем 
Риме, где италийские города именовались муници
пиями (от лат. municipium — самоуправляемый го
род). С III века до нашей эры практика самоуправле
ния распространилась и на провинциальные города 
Рима. Самоуправление в этих городах было также 
одной из кастовых привилегий, которой пользовались 
лишь свободные граждане, образовывавшие курии.

У менее развитых цивилизаций к началу новой 
эры еще сохранилось первобытнообщинное само
управление. Так было у германцев. Основной фор
мой их объединения являлось племя, главнейшие 
вопросы которого решались на народном собрании. 
Собрания целиком состояли из мужчин-воинов. По
мимо решения прочих вопросов, на народных собра
ниях избирались вожди и старейшины. Вожди осу
ществляли свои полномочия в военное время, ста
рейшины — в мирное. В компетенцию старейшин 
входили решение вопросов общинного землепользо
вания и хозяйственных тяжб, судебные разбиратель
ства. Со временем система общинного самоуправле
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ния у германских племен подверглась серьезным из
менениям. Власть все более сосредоточивалась в ру
ках нарождающейся знати. Выборная власть посте
пенно превращалась в наследственную.

В Галлии патриархальное самоуправление суще
ствовало вплоть до ее завоевания франками. В V веке 
нашей эры у галлов высшая власть осуществлялась 
военными предводителями, а общественные и судеб
ные дела решались на народных собраниях. К учас
тию в этих собраниях допускались исключительно 
мужчины-воины. Длительное время местные народ
ные собрания еще вершили судебные дела в образо
ванном на месте Галлии Франкском королевстве.

В VI веке земледельческая община у франков по
теряла свою неограниченную собственность на зем
лю и превратилась в соседскую общину, в состав 
которой входили самостоятельные домохозяйства, 
совместно пользовавшиеся неподеленной пахотной 
землей. Распад родовой общины завершился ее рас
творением в соседской общине. К концу VIII века, 
во времена Карла Великого, несмотря на стремитель
ное развитие феодализма, в селах еще существовало 
общинное самоуправление. Во Франкском государ
стве оно прекратило свое существование лишь в на
чале IX века, когда крестьяне.-общинники стали 
феодально зависимыми.

Сильные позиции занимало местное самоуправле
ние и в государстве англосаксов в VI — VII веках, где 
общинными угодьями распоряжалась сельская общи
на, а судебные дела между жителями сел такой общи
ны разбирались на совместных сотенных собраниях.

В Индии, несмотря на кастовую структуру обще
ства, самоуправление у крестьянских общин длитель
ное время сохранялось даже в период феодального 
средневековья. Власть в таких общинах осуществля
ли общинный совет и деревенский староста. Силами 
общин организовывались и осуществлялись иррига
ционные работы, взаимопомощь и оборона деревень.

Самоуправление было и у славян. Так, в V—VII 
веках большинство вопросов местного значения ре
шалось на народных сходах — вече. Такая' система 
еще долго сохранялась в Новгороде, причем уже при
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власти князей. Особое место в развитии самоуправ
ления в России занимает XVI век. Система местного 
управления (кормления) была заменена местным 
самоуправлением (губные и земские учреждения). 
В конце XVII века в русских городах действовали 
земские избы, возглавляемые бурмистрами. В нача
ле следующего века институт бурмистров был заме
нен магистратами. Во второй половине XIX века 
реформой Александра II была осуществлена децент
рализация власти путем укрепления местного само
управления — земского и городского. В губерниях 
и уездах представительными органами самоуправ
ления являлись земские собрания, исполнительны
ми — земские управы. В городах были образованы 
городские думы и городские управы. Земские и го
родские органы самоуправления в России действо
вали под государственным контролем в лице гене
рал-губернаторов и губернаторов, назначавшихся ми
нистром внутренних дел.

В Византийской империи вплоть до IX века на
шей эры процветало общинное самоуправление. Ос
новной единицей сельского самоуправления явля
лась соседская община. Ее появление связано с за
рождением частной собственности на землю, кото
рая уже принадлежала не одной родовой семье, а 
нескольким хозяйствам. Общинной собственностью 
при таком правовом положении являлась не вся зем
ля, как это было при родовой общине, а только не- 
поделенные земельные угодья, в основном, пастби
ща. В IX—XI веках с усилением феодальных отно
шений самоуправление в византийской деревне ис
чезло. В этот же период истории практически со
шло на нет городское самоуправление (курии), преж
де имевшее большую власть.

Развитие феодализма повсеместно уничтожило 
деревенское самоуправление в большинстве стран 
Европы. В деревне почти не осталось свободных кре
стьян. Бытовавшая в те времена поговорка гласила: 
“Нет человека без хозяина”, а ранее самоуправляе
мые общины превратились в барские.

Но даже в таких условиях самоуправление “вы
жило”. Оно перекочевало из сельской местности в
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города. Первоначально города средневековья принад
лежали сеньорам, а городские жители находились в 
поземельной, личной или судебной зависимости от 
них. Но горожане вели упорную борьбу за свою не
зависимость, требовали ограничения пошлин, при
обретения рыночного права. Словом, добивались 
превращения сеньориального города в вольный.

Склонные к внешним эффектам жители средне
вековых городов вовсю демонстрировали вырванные 
силой или купленные свободы. Самоуправляемые 
города изобиловали яркими отметинами достигну
той автономии. Подъезжающим к городским стенам 
издалека бросалась в глаза башня с колоколом для 
созыва народного собрания. А непременным атрибу
том площади были позорный столб и виселица — 
символы городского правосудия. Здесь же произво
дилось и сожжение ведьм — женщин, признанных 
виновными в колдовстве.

Говоря о вольных городах средневековья, нельзя 
не отметить активность купеческих и ремесленных 
союзов. Без этого палитра самоуправления была бы 
неполной. Ведь средневековые муниципалитеты бы-

g
i основном, органами, выполнявшими волю го- 
кой аристократии, а зачастую из аристократов 
стоявшими. Главу городского муниципалитета 
а или бургомистра), как правило, избирали из 
штых горожан, иногда даже пожизненно. Урав- 
шивались сословные интересы гильдиями куп
цов и цехами (мастерствами) ремесленников, имев
шими свои уставы и активно боровшимися за свои 
права. Эти союзы представляли собой большую силу, 
с которой нельзя было не считаться. Таковы были 

реалии и ипостаси средневекового вольного города.
Самоуправление в городах Европы устанавливалось 

неодновременно, поскольку в разных странах были 
для него свои исторические предпосылки.

Города Франции успехов в муниципализации 
добились в XI—XII веках. До этих времен сеньоры 
выполняли для города важную роль — организовы
вали оборону от внешних врагов. Однако с прекра
щением вражеских набегов надобность в этой функ
ции отпала. Тем не менее, сеньоры по-прежнему
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облагали горожан непомерными податями. Все это 
вызывало справедливое негодование городского на
селения. Первые попытки освободиться от ка
бальной зависимости от сеньоров носили характер 
денежных сделок. Но откупиться горожанам не уда
лось. Тогда они стали образовывать тайные сою
зы — коммуны (от латинского communis — общий). 
По стране прокатилась волна так называемых ком
мунальных революций. В результате горожанами 
были одержаны решительные победы, выразившие
ся в хартиях вольностей, вырванных силой у сеньо
ров и скрепленных подписью короля. Во многих 
французских городах удавалось попросту изгнать се
ньоров. Власть в освобожденных городах перешла к 
выборному совету и возглавлявшему его мэру. Ком
мунами стали почти все города Франции, за исклю
чением Парижа и Орлеана, где была сильна королев
ская власть. С XIV века высшие должностные лица 
городского самоуправления — мэры — представляли 
интересы своих избирателей в одной из палат Гене
ральных штатов французского королевства.

Еще раньше добились независимости многие го
рода Италии. Это произошло уже в IX—XI веках. 
Первой права на самостоятельное управление доби
лась Венеция. Это случилось еще в VIII веке, столе
тием раньше, нежели в других итальянских горо
дах. Освобождению способствовало “заигрывание” с 
итальянскими городами германских императоров, 
стремившихся распространить сферу своего влияния 
по всему Апеннинскому полуострову. Городам дава
лись вольности, их жители освобождались от воин
ских постоев. Не отставали в либерализме и рим
ские папы, также даровавшие городам право на са
моуправление. В результате к XII веку в Италии 
расцвело городское самоуправление.

В Великобритании самоуправление издавна счи
тается предметом национальной гордости. Крупные 
английские города с помощью выкупа добились зна
чительных прав уже в XII—XIII веках. В этот пери
од почти половина городов получила определенную 
автономию, осуществлявшуюся городским советом, 
мэром и городским судом. Этому во многом способ
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ствовала завоевательная политика Ричарда I План- 
тагенета, прозванного за воинственный пыл Льви
ным Сердцем, который нуждался для организации 
многочисленных походов в финансовых средствах. 
Мало озабоченный внутренним положением в стра
не, увлеченный воинскими подвигами, король до
бывал деньги, продавая хартии вольностей городам. 
В XVII веке с развитием мануфактур английское го
родское самоуправление значительно укрепилось, 
благодаря чему послужило моделью для ретрансля
ции в другие страны мира.

Больших вольностей и привилегий добились го
рода различных областей Испании.

Ярким примером самоуправления средневековья 
могут служить прибалтийские города Таллин (Ре
вель) и Рига. Таллин был поделен на две части — 
Вышгород, власть в котором принадлежала немец
ким баронам, и Нижгород, осуществлявшим управ
ление на правах местной автономии.

Дух свободы притягивал в города большие массы 
народа. Беглые крестьяне, принадлежавшие на пра
вах собственности феодалам, находили убежище в 
городах. Недаром бытовала поговорка, что даже воз
дух в городе делает человека свободным. Беглый 
крепостной, проживший в городе один год и один 
день, становился свободным гражданином. Так гла
сил закон.

Городское самоуправление, источавшее дух сво
боды, сыграло важную роль и в восстановлении 
сельской общинной автономии. Полевая барщина по
степенно уступала место натуральному оброку, при
ходило освобождение крестьян от крепостной зави
симости. Все это со временем привело к превраще
нию зависимой общины в сельскую коммуну, в кото
рой, по примеру городов, был свой совет, издавались 
имеющие силу закона постановления-статусы. Впро
чем, нельзя сказать, что это был быстрый процесс. 
Он начался в XIII веке во Франции и в разных стра
нах проходил не одновременно.

Несколько меньшие успехи в период коммуналь- 
ных революций одержало городское самоуправление 
и Германии. Полного самоуправления добились толь
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ко имперские города, остальные еще длительное вре
мя находились в вассальной зависимости от сеньо
ров (“земские города”).

Парадоксально, но именно городское самоуправ
ление сыграло решающую роль в развитии абсолю
тизма. Усиление королевской власти требовало проч
ной опоры на местах. Активное сопротивление это
му оказывали сеньоры. Поддержку в борьбе с фео
далами короли находили в городском населении, 
стремившемся к свободе. Поэтому монархическая 
верхушка охотно шла на предоставление горожанам 
хартий вольностей. Так компромиссный союз “ко
роль - вольный город” стал мостом к созданию мо
нархических держав. Свидетельством этого служит 
укрепление абсолютизма в странах, имевших раз
витую систему самоуправления — Франции, Вели
кобритании. И, наоборот, Германия, первоначально 
отставшая в муниципализации, окончательно раз
валилась на ряд удельных княжеств. Немецкие 
княжества вновь составили единое централизован
ное государство лишь в XIX веке. Этот пример 
можно приводить в качестве аргумента противни
кам местного самоуправления, утверждающим, что 
оно подрывает целостность государства.

Таким образом, история красноречиво свидетель
ствует о победоносном шествии местного самоуправ
ления в самые различные эпохи — от первобытнооб
щинного мира до наших дней. Ни рабовладельче
ские устои, ни темное средневековье не смогли сло
мить извечную тягу человечества к свободному уча
стию в решении дел внутреннего обустройства и са
мостоятельному установлению правил коллективного 
общежития.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Самоуправление — не застывшее понятие. В про
цессе развития общественно-государственных отно
шений оно претерпевает изменения. И эти измене
ния порой значительны. Причем самоуправление 
эволюционировало как в городе, так и в селе, хотя
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анализ показывает, что конкретными поводами для 
возникновения самоуправления в городской и сель
ской местности являются разные факторы.

Но даже если мы будем говорить только о деревне, 
то и тут акцент интересов местного самоуправления в 
различные периоды истории смещался. Это связано с 
тем, что сельская община несколько раз меняла свою 
организационно-правовую окраску и прошла различ
ные стадии развития: родовая община, соседская об
щина, барская община, община-коммуна.

Особенностью родовой общины является ее креп
кая “привязка” к земле. Поэтому основные общин
ные правила касались земельных отношений. В пе
риод существования соседской общины, когда сель
скохозяйственные угодья принадлежали нескольким 
семьям или частным землевладельцам, область зе
мельных отношений сузилась и касалась только не- 
поделейных общинных угодий. Но даже тут некото
рые ученые склонны различать виды соседской об
щины. Так, К.Маркс выделял три типа соседской 
общины: азиатскую общину, в которой земля яв
лялась общинной собственностью, античную общи
ну — с частной собственностью на землю и герман
скую общину-марку, сочетающую частную и коллек
тивную собственность на землю. >В барской общине 
правила землепользования уже устанавливал фео
дал, поэтому права сельской автономии при кре
постном праве были сильно урезаны. В общине-ком
муне, устроенной по принципу муниципалитета, 
интересы самоуправления перекочевали в сферу со
циальной инфраструктуры.

Таким образом, поводом для самоуправления в сель
ской местности в разные исторические периоды вре
мени являлись, во-первых, земля, находящаяся в ком
мунальной собственности, во-вторых, местные хозяй
ственные вопросы (ремонт внутренних дорог, содер
жание мелиоративных и дренажных систем и т.д.), 
и, в-третьих, правила коллективного общежития.

В отличие от деревни, в которой самоуправление 
с возникновением феодализма постепенно, угасло и 
лишь позднее возродилось в новой форме, античное 
муниципальное самоуправление в городах сразу же
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было ликвидировано местными князьями. Однако 
по прошествии нескольких столетий, в классичес
кий период феодализма, оно возродилось вновь, на
брав еще большую силу. Главным импульсом в его 
развитии стала борьба горожан против фискальной 
кабалы местных вассалов. Муниципальное самоуп
равление этого периода, первоначально мыслилось 
как форма коллективной самозащиты горожан от 
самоуправства графов и баронов. Учитывая полити
ческий баланс сил в доабсолютистский период, го
родское самоуправление нашло мощную поддерж
ку в лице короля. Со временем коллективная само
оборона горожан перешла из основных функций са
моуправления в неосновные, а развитие институтов 
государственной власти практически искоренило ее. 
На первое место в городском самоуправлении вы
шли вопросы общественно-хозяйственной жизни (го
родские дороги, канализация, водоснабжение и во
доочистка, озеленение, транспорт, образование и 
медицина, противопожарная безопасность, правопо
рядок и др.).

Так можно ли обобщенно говорить о местном са
моуправлении вне зависимости от временных рамок? 
Ведь область интересов местного самоуправления 
довольно обширна. Ясно одно: поводом для его су
ществования в разные периоды истории являются 
определенные местные ресурсы: земля, объекты 
коммунального хозяйства, местная политическая 
власть, общественные отношения.

В таком случае, что же следует понимать под 
местным самоуправлением?

Само понятие “самоуправление” происходит от 
английского слова “Self-Government”. Однако в са
мой Англии оно не используется и подменяется по
нятием “местное правительство” (Local Government;. 
Во Франции этого термина также нет и примени
тельно к местной общинной автономии употребля
ется слово “децентрализация”. Различно трактует
ся это понятие и в других государствах мира.

Наука муниципального права возникла сравни
тельно недавно и до сих пор не имеет единообразно
го толкования. Родилось научное обоснование само
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управления в трех государствах — Франции, Бель
гии и Германии. Первой известной теоретической 
разработкой по местному самоуправлению стало 
выступление деятеля Великой французской револю
ции Турэ на заседании Национального собрания 
Франции в 1790 году, где он обосновал необходи
мость принятия законопроекта по местному самоуп
равлению. В законопроекте вычленялись два аспек
та местного самоуправления. Первый — это вопро
сы, право на решение которых принадлежит мест
ным общинам. Второй аспект — решение местными 
общинами вопросов по поручению государства. Прак
тически именно эти два аспекта самоуправления, в 
той или иной интерпретации, получили свое разви
тие в различных теоретических разработках.

Расшатанная бесшабашным правлением Людови
ка XV, выразившего свое кредо словами: “На мой 
век хватит!” и “После меня хоть потоп!”, и вялым 
управлением малоспособного короля Людовика XVI, 
Франция в конце XVIII — начале XIX веков окра
сила политический небосклон алыми полотнищами 
революции и вышла на мировую арену глашатаем 
свободы, братства и равенства. Поэтому самоуправ
ление как одно из проявлений этих идей получило 
свое воплощение во французских конституциях 
XVIII—XIX веков.

Следует отметить и вклад в развитие теории мест
ного самоуправления видного французского истори
ка, социолога и политического деятеля, лидера 
консервативной партии порядка Алексиса Токвиля, 
занимавшего в 1849 году пост министра иностран
ных дел. В своем сочинении “О демократии в Аме
рике” (1835 год) он писал: “Общинные институты 
играют для установления независимости ту же роль, 
что и начальные школы для науки; они открывают 
народу путь к свободе и учат его пользоваться этой 
свободой, наслаждаться ее мирным характером. Без 
общинных институтов нация может сформировать 
свободное правительство, однако истинного духа сво
бод она так и не приобретет. Скоропреходящие стра
сти, минутные интересы, случайные обстоятельства 
могут создать лишь видимость независимости, од
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нако деспотизм, загнанный внутрь общественного 
организма, рано или поздно вновь появится на по
верхности”.

Большой популярностью среди сторонников мест
ного самоуправления пользовалась и бельгийская 
конституция 1831 года, в которой наряду с тремя 
ветвями власти (законодательной, исполнительной 
и судебной) признавалась и четвертая — местное са
моуправление.

С франко-бельгийской подачи теория самоуправ
ления породила множество интерпретаций во всем 
мире. Эти теории различаются в системе оценки 
природы муниципальных образований. Все их, не
смотря на разнообразие форм и политических окра
сок, можно объединить в две основные: государствен
ную и общественную.

Сердцевиной общественной теории местного са
моуправления стала теория свободной общины. Пре
дельно либеральная и демократическая, она задала 
стержень не только для общественной теории, но 
оказала существенное влияние и на государствен
ную. Теория свободной общины обосновывала право 
каждой общины на свободное заведование своими 
делами без разрешения кого бы то ни было. Это пра
во, полагали апологеты самоуправления, принадле
жит общине по самой ее природе, как каждому че
ловеку принадлежит с момента его рождения право 
быть свободные. Поэтому в другой интерпретации 
это учение получило название теории естественно 
управляемой общины.

Как и всякая новая теория, она носила револю
ционный характер, прямо противопоставляя общи
ну государству, а в качестве главного козыря ис
пользуя тот факт, что общины возникли задолго до 
зарождения государственности. И потому их права 
на свободу первичны, а муниципальные образова
ния должны быть полностью независимы от госу
дарства.

Теория свободной общины вобрала в себя средне
вековые веяния вольности и радикальность идей 
Великой французской революции. Вкратце можно 
так охарактеризовать теорию свободной общины:
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— дела общины должны вершиться ею самой с 
помощью создаваемых и формируемых органов 
управления;

— государство не вправе вмешиваться в дела об
щины, а его участие в территориальных делах дол
жно ограничиваться надзором за тем, чтобы община 
занималась только своими делами и не выходила за 
определенные правовые рамки;

— для осуществления государственной власти на 
местах государство может делегировать общине ис
полнение своих функций.

Теория естественных прав общины отличалась 
броской привлекательностью, но в силу своего явно 
по-юношески максималистского идеализированного 
характера так и не была реализована.

Со временем она уступила место более прагматич
ной общественно-хозяйственной теории само
управления. Эта теория также была по своей приро
де антагонистической и прямо противопоставляла 
общину и государство, но существенно ограничивала 
поле деятельности общинной автономии. Главный 
упор в теории делался на право общины самостоя
тельно решать преимущественно хозяйственные во
просы местного значения. Теория базировалась на 
коренном разделении интересов .государства и общи
ны. Государству отводилась роль исполнителя функ
ций политического управления, общине — хозяй
ственного. Общественно-хозяйственный контекст дик
товал необходимость усиления экономической и фи
нансовой основы местного самоуправления, вовлекал 
в управленческий процесс хозяйствующие субъекты, 
сильно коммерциализируя общинную власть. Об
щественно-хозяйственная теория рассматривала му
ниципалитеты, прежде всего, как крепкие хозяйства.

Один из теоретиков местного самоуправления ан
глийский ученый И. Редлих в понятие местного само
управления вкладывал следующий смысл: “Местное 
самоуправление — это осуществление местными жи
телями или их избранными представителями тех 
обязанностей и полномочий, которые им предостав
лены законодательной властью или которые принад
лежат им по общему праву”.
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В России в прошлом веке на волнах славяно
фильства и народовольчества общественная теория 
местного самоуправления получила большой поли
тический резонанс. Видными теоретиками этого на
правления были такие ученые, как В. Н. Лешков, 
А. И. Васильчиков.

Принципиально иначе рассматривает местное 
самоуправление так называемая государственная 
теория. Ее основоположниками являются немецкие 
ученые-правоведы Рудольф Гнайст и Лоренц Штайн.

Гнайст, являющийся, кстати, автором англий
ского термина “самоуправление” (Self-government), 
который он вывел исходя из опыта английской тер
риториальной автономии, в частности, полагал, что 
самоуправление следует ограничить представитель
ством в органах местной власти выборных должност
ных лиц из числа авторитетных и уважаемых граж
дан, выступающих в качестве политиков. Эта так 
называемая политическая теория, консервативная 
но сути, не получила широкого распространения.

Штайн, в отличие от своего соотечественника, 
признавал, что субъектом права на местное самоуп
равление является не государство, а община. Однако 
ее самоуправление представляет собой осуществление 
полномочий от имени государства. В процессе осуще
ствления властных полномочий на местах органы 
местного самоуправления, как полагал немецкий пра
вовед, вступают с государством в определенные юри
дические отношения и действуют от его имени, ис
полняя административные функции. Поэтому теория 
Штайна получила название юридической.

Собственно, в оценке юридической теории нет 
единой точки зрения. Так, профессор В.И.Фадеев в 
книге “Муниципальное право Российской Федера
ции” причисляет ее к разновидности государствен
ной теории, в то время как Е.С.Шугрина в своей 
книге “Муниципальное право” выделяет ее в само
стоятельную теорию.

Ярый сторонник государственной теории само
управления русский ученый-государствовед XIX века 
Н. И. Лазаревский полагал, что местное самоуправ
ление представляет собой “децентрализованное го
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сударственное управление, где самостоятельность 
местных органов обеспечена системой такого рода 
юридических гарантий, которые, создавая действи
тельность децентрализации, вместе с тем обеспечи
вают и текущую связь органов местного государствен
ного управления с данной местностью и ее населе
нием”.

Другой представитель русской юридической шко
лы Л. Велихов трактовал местное самоуправление 
как “государственное управление каким-либо кру
гом дел на местах, образуемое посредством избра
ния уполномоченных на то лиц от господствующего 
класса местного населения”.

Еще один апологет государственной теории не
мецкий юрист Георг Еллинек считал, что местное 
самоуправление следует понимать не иначе, как “го
сударственное управление посредством лиц, не яв
ляющихся профессиональными государственными 
должностными лицами, управление, которое в 
противоположность государственно-бюрократическо
му есть управление через посредство самих заинте
ресованных лиц”.

Как видно, все эти теоретические разработки раз
личаются, главным образом, в оценке природы про
исхождения муниципальных рбразований. До сих 
пор в теории и практике самоуправления нет едино
образия во взгляде на самоуправленческий генезис.

Не дает ответа на этот вопрос и Европейская хар
тия о местном самоуправлении, принятая Советом 
Европы в 1985 году и подписанная двадцатью тремя 
европейскими странами.

Хартия дает местному самоуправлению такое 
определение: “Под местным самоуправлением пони
мается право и действительная способность органов 
местного самоуправления регламентировать значи
тельную часть государственных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою ответственность 
и в интересах местного населения”.

Возникает, однако, вопрос: как следует тракто
вать понятие “государственные дела” (в другом пе
реводе — “публичные дела”), и как их отличить от 
собственных дел общины? Практика самоуправле
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ния показывает, что этот вопрос является одним из 
самых сложных. Теория самоуправления не выра
ботала сколько-нибудь эффективных способов, по
зволяющих точно отделить местные государственные 
дела от дел местного самоуправления. Это одна из 
многочисленных причин, почему каждая страна в 
развитии местного самоуправления идет своим пу
тем, методом проб и ошибок.

Таким образом, Хартия не смогла прояснить суть 
вопроса, предоставив право различным странам самим 
решать вопрос, отделено ли местное самоуправление 
от государства или нет. Так, две соседние страны Цен
тральноазиатского региона — Казахстан и Кыргыз
стан, — будучи приверженцами Хартии, тем не менее 
по-разному трактуют даваемую ею формулировку мест
ного самоуправления. Конституция Республики Ка
захстан не отделяет местное самоуправление от госу
дарственной власти, причисляя местные представи
тельные органы власти — маслихаты — к органам 
государственной власти, в то время как Конституция 
Кыргызской Республики четко разграничивает функ
ции государства и местного самоуправления.

Наряду с общественной и государственной есть ряд 
других теорий местного самоуправления, таких как 
теория социального обслуживания и концепция соци- 
ал-реформаторства. Но все эти теории также различа
ются по взглядам на природу происхождения местно
го самоуправления и в той или иной степени тяготеют 
к общественной или государственной теориям.

Говоря о природе самоуправления, нельзя не упо
мянуть о книге А.Черкасова “Сравнительное мест
ное управление: теория и практика”, в которой ав
тор утверждает, что рассуждения о том, будто мест
ное самоуправление существует, — не более чем 
романтическая иллюзия, что имея в виду систему 
управления территориями, мы можем лишь гово
рить о местном управлении, поскольку государствен
ная власть и местное самоуправление неотделимы, 
особенно в период всеобщей инфраструктурной ин
теграции. Однако такой подход вряд ли правомерен, 
ведь государственная власть и местное самоуправле
ние имеют разные источники власти. Если источни
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ком государственной власти является весь народ, то 
источником местного самоуправления являются 
местные сообщества.

Таким образом, следует признать, что за двух
сотлетний период после выступления Турэ в оценке 
природы муниципальных корпораций особых дости
жений не было. И спор о природе местного само
управления походит на так до сих пор и не разре
шенный основной вопрос философии.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

СТРАНАХ МИРА

Известный американский правовед Чарльз Райн 
начинает свой фундаментальный труд “Законодатель
ство по действиям местного правительства” следую
щими словами английского королевского историо
графа Томаса Мадокса: “Тому, кто желает создать 
надлежащим образом корпорации городов и общин, 
следует изучить огромное многообразие их форм, 
и он должен запастись величайшим временем для 
подготовки... Этот предмет чрезвычайно обширен и 
сложен”.

Однако, несмотря на всю пестроту окрасок мест
ного самоуправления, анализируя роль и место 
территориального самоуправления в системе обще
ственно-государственного устройства, большинство 
теоретиков склонно выделять три основные модели 
местного самоуправления: англосаксонскую, фран
цузскую и германскую.

Англосаксонская модель родилась в Великобри
тании и получила широкое распространение в та
ких странах мира, как Соединенные Штаты Амери
ки, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие. 
Это модель так называемого сильного самоуправле
ния, при которой нет ни специальных государствен
ных чиновников (омбудсменов) в его органах, ни 
органов общего государственного надзора на мест
ном уровне, осуществляющих правительственную 
опеку местного самоуправления.
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Каким же образом государство влияет на деятель
ность органов местного самоуправления? Каждое 
министерство Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии осуществляет ведомствен
ный надзор за тем, каким образом органы местного 
самоуправления исполняют специфические функции 
по линии данного министерства. Так, министерство 
образования следит за соблюдением в школах обще
образовательных стандартов, министерство здраво
охранения — стандартов на медицинское обслужива
ние в муниципальных больницах и т.д.

Главный принцип британского местного само
управления: в своей деятельности муниципальные 
органы должны руководствоваться отведенными рам
ками закона. Иными словами, сильного контроля 
со стороны государства нет, но органы самоуправ
ления могут делать только то, что им прямо разре
шает закон.

Другая система местного самоуправления роди
лась во Франции в конце XVIII — начале XIX ве
ков. Она разделяет государство и местное самоуправ
ление, но устанавливает над последним жесткий го
сударственный контроль.

Парадоксально, но родившиеся на волнах Вели
кой французской революции свободолюбивые лозун
ги “Свобода! Равенство! Братство!” на деле породили 
один из самых кровавых революционных терроров. 
Из недр этой политической мясорубки вышла одна 
из самых центристских и консервативных моделей 
местного самоуправления, основанная на идее еди
ной и неделимой французской нации. Ее суть за
ключается в сильном местном государственном кон
троле за деятельностью выборных органов власти. 
Во Франции даже нет понятия “местное самоуправ
ление”. Вместо него используются дефиниции “де
централизация” и “муниципальная власть”. Сразу 
же после революции региональная организационная 
пестрота была заменена унифицированной полити
ко-административной системой, в которой одним из 
основных территориальных образований стали де
партаменты. Во главе департаментов стоял префект, 
назначавшийся министром внутренних дел.30



Лишь в 1982 году система жесткого государствен
ного контроля была смягчена. На смену префектам 
пришли комиссары республики, обладавшие уже 
меньшей контрольной властью. Да и права самих 
коммун — первичных административно-террито
риальных образований Франции — были значительно 
расширены.

Таким образом, сегодня имеется тенденция к “раз
мытости” различий в национальных моделях мест
ного самоуправления.

Часто среди национальных моделей местного 
самоуправления выделяют германскую модель. Она, 
по сути, является симбиозом англосаксонской и 
французской моделей, представляя местные органы 
власти двойным агентом — государства и местного 
населения.

С учетом федеративного устройства страны само
управление в Германии осуществляется в разных фор
мах. Так, различают четыре схемы местного само
управления: магистратная, бургомистерская, бурго
мистр — городской директор, совет — обер-бурго- 
мистр.

Магистратная схема предполагает коллегиаль
ность в принятии решений. Магистрат, состоящий 
из бургомистра и его заместителей, избирается из 
числа членов совета.

При бургомистерской форме управления бурго
мистр является не только председателем совета, но 
и главой городской управы.

Схема “бургомистр — городской директор” осно
вана на принципе разделения представительной и 
исполнительной властей. В отличие от бургомистер
ской формы управления исполнительная власть воз
лагается не на бургомистра, а на городского дирек
тора — главу городской управы.

И, наконец, схема “совет — обер-бургомистр”, ис
пользуемая только в Федеральной земле Бавария, 
предполагает прямые выборы муниципального гла
вы — обер-бургомистра.

Если мы будем рассматривать местное самоуправ
ление на уровне городов, то в целом, изучая формы 
их внутренней самоорганизации, можно выделить
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три основные схемы городского самоуправления: “со
вет— мэр”, “комиссия”, “управляющий”.

Основные схемы
организации городского самоуправления

О сновны е 
м о д и ф и к а 
ц и и  схем

В ы сш и й
п р е д с та в и 

т ел ьн ы й
орган

Г л ав а
п р е д с та в и т е л ь н о 

го  о р ган а

Г л ав а
и с п о л н и 
тел ьн о й
в л асти

П р и м еч ан и е

С хем а  “ совет  — м эр ”

СИЛЬНЫЙ 
со вет  — 
слабы й  

м эр

совет м эр , и зб и р а е 
м ы й  и з  ч и сл а  
ч л ен о в  совета

м эр м эр не м ож ет 
налагать  вето 
н а  р е ш е н и я  
с о в е т а  и н а 
значать д олж 
ностны х л и ц

слабы й  
со вет  — 
си л ьн ы й  

м эр

совет м эр , и зб и р а ем ы й  
всен ародн о

м эр м эр  м ож ет на
л агать  вето на 
реш ения сове
та и  назначать 
долж н остн ы х  
л и ц

С хем а  “ к о м и сси я ”

КОМИССИЯ к о м и с си я г л а в ы  н е т ,  в о 
просы  р е ш а ю тс я  
к о л л е г и а л ь н о

г л а в ы  н е т , 
ч л е н ы  к о 
м исси и  воз- 
г л  а в л я  ю т  
исполнитель
н ы е  с т р у к 
туры

С хем а  “ у п р а в л я ю щ и й ”

совет  — 
у п р а в л я ю 

щ и й

совет м эр у п р а в л я ю 
щ и й ,н а з н а 

ч аем ы й  
советом

к о м и с с и я  — 
у п р а в л я ю 

щ и й

к о м и с си я г л а в ы  н ет , 
в оп росы  р е ш а ю т 
ся  к о л л е г и а л ь н о

у п р а в л я ю 
щ и й ,  н а 
зн ач ае м ы й  
к о м и с си е й

Некоторые государствоведы различают пять ос
новных видов городского самоуправления. Однако 
если рассмотреть эти формы более внимательно, то 
все они представляют собой модификации трех вы
шеперечисленных основных типов.

В последнее время в мире практикуется межму
ниципальная кооперация, иногда называющаяся 
метропольной формой. Цель таких корпораций —
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консолидация политических и корпоративных функ
ций первичных органов местного самоуправления, 
более полноценное решение многих хозяйственных 
вопросов, требующих совместных действий в различ
ных областях жизнедеятельности: экологии, строи
тельстве дорог и мостов, организации межмуници
пальных банков и т.д.

Несмотря на то, что в плане взаимоотношений 
между органами государственной власти и местного 
самоуправления происходит все большее “смягчение” 
давления “сверху”, в способе организации самих 
муниципальных образований, а равно и их взаимо
отношений друг с другом происходит все большее 
усложнение форм.

В мировой теории и практике появляются такие 
понятия, как квази, муниципальные корпорации, 
двухъярусная система власти. Все это свидетель
ствует о непрекращающемся развитии форм местно
го самоуправления, поиске оптимальных вариан
тов устройства местной власти. Так, в период с 
1965 по 1977 год существенное изменение претерпе
ли муниципальные корпорации в Федеративной Рес
публике Германии; в 1976 — 1984 годах была про
ведена реформа местного самоуправления в Порту
галии; в 1948 году — в Италии, когда в стране были 
образованы области; в 1978 году — в Испании; в 
1984—1986 годах — в Греции; в 1984—1985 го
дах — в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии; в 1970—1980 годах — в Ко
ролевстве Бельгии; серьезная реформа местного 
самоуправления была проведена в 1982 году во 
Франции.

Все это порождает еще большее количество мо
дификаций местного , самоуправления. Недаром 
Чарльз Райн применительно к американской систе
ме самоуправления говорит, что границы и статус 
муниципальных корпораций достигли такого умуд
ренного уровня, что он с трудом поддается пони
манию.
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Р а з д е л  II

Местное самоуправление 
в Кыргызстане

3*



В в е д е н и е

Пожалуй, трудно найти в Кыргызстане челове
ка, который бы с детства не был знаком с такими 
понятиями, как ашар, курултай, совет аксакалов. 
Кыргызам все эти формы известны с глубокой древ
ности, так как они представляют собой способы 
самоорганизации кыргызской общины для решения 
важнейших вопросов коллективного бытия.

Эпос “Манас” донес до нас свидетельства о древ
них формах общинного самоуправления, характер
ных для родоплеменного строя, основой которого 
была большая патриархальная семья. Такая семья 
жила по неписаным правилам общежития, руковод
ствовалась в-своей деятельности глубоко коллектив
ными началами. Управление в ней осуществляли 
родовые старейшины. В их функции входило реше
ние самых узловых для племени вопросов — пере- 
кочевок, избрания военных вождей, общинное пра
восудие, переговоры с другими племенами. Совет ак
сакалов, действовавший на принципах коллектив
ного начала, пользовался неизменным почетом и 
уважением во всем роде, а его решения исполня
лись беспрекословно.

Отношения между племенами также строились 
на демократических принципах, путем равного пред
ставительства. В “Манасе” дается развернутое опи
сание того, как избирался общий предводитель для 
воинских походов. Нередко в решении таких вопро
сов принимали участие не только аксакалы, имени
тые батыры, но и весь народ. Да и сам Манас был 
избран предводителем на совете аксакалов.

Развитие феодальных отношений, введение част
ной собственности на земельные угодья, распад боль- 

щпой патриархальной семьи на семейно-родственные
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группы не уничтожили этих форм коллективного 
общежития.

До наших дней сохранилась одна из самых бла
городных форм коллективной взаимопомощи — 
ашар, когда члены общины приходят друг другу на 
помощь. Таким путем испокон веков решались мно
гие проблемы, которые не под силу решить одному 
человеку. В число их входили устройство похорон, 
возведение глинобитных стен и кровли домов и мно
гое другое. Нередко таким способом выполнялись 
трудоемкие длительные работы — изготовление вой
лока и войлочных ковров.

До сих пор одним из самых позорных слов среди 
кыргызов считается слово “сирота”. Святой долг 
родственников взять потерявшего родителей ребен
ка к себе в дом и обеспечить его воспитание наравне 
со своими собственными детьми. Это также одно из 
проявлений общинных правил.

Присоединение в конце XIX века к России во
влекло кыргызский народ в другие формы обществен
но-государственного уклада. Но проявления нацио
нальной демократии не были утрачены и не потеря
ли своего значения и по сей день. Пройдя сквозь все 
времена, они послужили прочной основой для само
управления.

Недаром в своем выступлении на совещании глав 
местного самоуправления Кыргызской Республики 
23 ноября 1994 года глава государства А. Акаев ска
зал: “По моему глубокому убеждению, националь
ное возрождение кыргызов, которое названо в Кон
ституции в качестве одной из важнейших целей, 
стоящих перед народом Кыргызстана, включает в 
себя в качестве неотъемлемой и первостепенной за
дачи бережное отношение к опыту наших предков в 
области самоорганизации общественной жизни”.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В КИРГИЗСКОЙ ССР

После присоединения в конце XIX века к России, 
активно осуществлявшей земскую реформу, кыргыз
скому народу, казалось бы, была уготована судьба 
приобщиться к европейской системе местного на
родовластия.

Однако октябрьская революция 1917 года устано
вила на территории бывшей Российской империи 
иные принципы организации представительной вла
сти. Земские и городские органы самоуправления 
какое-то время еще существовали, соседствуя с на
бирающими мощь советами народных депутатов. 
В декабре 1917 года в России был даже образован 
наркомат местного самоуправления. Однако уже в 
марте следующего года он был упразднен.

Власть пролетарской диктатуры вела активную 
работу по свертыванию старой системы самоуправ
ления. Уже в феврале 1918 года решением наркома
та внутренних дел России земские и городские орга
ны самоуправления были ликвидированы, как орга
ны, якобы ведущие подрывную деятельность про
тив советской власти. На этом реальное самоуправ
ление в стране кончилось.

Наступила эра так называемого демократическо
го централизма, одним из принципов которого было 
строгое подчинение низших звеньев управления 
высшим. В 1918 году уже была создана единая систе
ма советов депутатов. Она представляла собой иер
архическую пирамиду власти, включающую в себя 
областные, губернские (окружные), уездные (район
ные) и волостные съезды советов, а также избирае
мые ими исполнительные комитеты, городские и 
сельские советы. Система советов представляла со
бой централизованную государственную власть.
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В 1924 году с образованием Кара-Киргизской ав
тономной области эта система уже была окрепшей, 
и новое административно-территориальное образо
вание приняло ее автоматически.

Несмотря на эволюцию государственного статуса 
Киргизии (с 1925 — Киргизская автономная область, 
с 1926 года — Киргизская автономная социалисти
ческая республика, а с 1936 года — Киргизская Со
ветская Социалистическая Республика), система 
ее представительных органов не претерпела суще
ственных изменений. Городские и сельские советы 
избирались населением непосредственно, затем они 
образовывали из числа своих представителей съез
ды советов других, более высоких территориальных 
уровней, которые избирали свои исполнительные 
комитеты.

Лишь Конституция СССР 1936 года частично из
менила эту систему. Съезды советов были упраздне
ны. С 1937 года в Киргизской ССР, равно как и в 
других союзных республиках, местные советы ста
ли формироваться путем прямых выборов.

Однако ни верховные, ни местные советы реаль
ными хозяевами в стране не являлись. Предста
вительные органы государственной власти СССР 
составляли часть единой партийно-государственной 
системы. Без ведома Коммунистической партии Со
ветского Союза советы не принимали ни одного 
сколько-нибудь значительного решения, включая пя
тилетние планы социально-экономического развития 
страны, являвшиеся основой хозяйственного плани
рования.

Коммунистическая партия давала строгие ори
ентиры, реализуемые в решениях советов всех тер
риториальных уровней — от верховных до местных. 
Надзору способствовали не только территориальные 
органы компартии, но и ее основа — первичные 
партийные организации, которыми советское обще
ство было буквально пронизано.

Таким образом, Верховный Совет СССР и вер
ховные советы союзных республик, в том числе и 
Киргизии, не являлись фактическими хозяевами в 
стране.
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Еще меньше имели власти местные советы, опе
каемые как верховными советами, так и территори
альными партийными органами власти. Верховные 
советы республик “спускали” свои решения мест
ным советам, требуя от них буквального исполне
ния и устанавливая над ними контроль. Более того, 
местные советы, не являясь постоянно действующи
ми органами, фактически управлялись своими ис
полнительными комитетами. Формально исполкомы 
образовывались для реализации решений советов, 
однако на деле именно они играли ключевую роль в 
исполнении решений представительной власти.

Наиболее важные вопросы общественно-хозяй
ственной жизни территории выносились на сессии 
советов. На время сессий избирались председатель 
и секретарь, которые обеспечивали ведение сессии. 
Но как подготовка проектов, так и их реализация 
возлагалась на исполкомы. То есть сессия являлась 
формальным актом.

Учитывая строение общественно-государственной 
машины СССР, местные советы в своей деятельно
сти, прежде всего, руководствовались общегосудар
ственными интересами. Существующая система на
казов избирателей, которые давались кандидатам в 
депутаты в период выборной кампании, вносила не
которые коррективы в планы экономического и со
циального развития и местные бюджеты. Существен
ного влияния на общественно-хозяйственную жизнь 
эти наказы, однако, не оказывали.

Следовательно, реального местного самоуправле
ния в Киргизской ССР, равно как и в других рес
публиках бывшего Советского Союза, не было.

Эта система представительных органов государ
ственной власти как нельзя лучше вписывалась в 
единый механизм централизованного управления 
страной. В результате она оказалась долгожителем 
и просуществовала более полувека.

Процессы нарождающейся демократии, начав
шиеся в СССР во второй половине восьмидесятых 
годов, потребовали изменения в организации дея
тельности формально главных органов власти в стра
не — Верховного и местных советов. Так, для уси
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ления роли местных советов в общественно-хозяй
ственной жизни территорий были образованы пре
зидиумы местных советов и введены должности их 
председателей.

Однако такое решение заложило глубокие внут
ренние противоречия в отношениях между президи
умами и исполкомами, породило череду бесконеч
ных конфликтов.

Становилась очевидной необходимость в корен
ном изменении всей системы представительной вла
сти. Но это требовало “открепления” советов от опе
ки коммунистической партии. Ситуация сложилась 
так, что для этого имелись необходимые условия. 
Власть КПСС все более слабела, верховные советы 
СССР и союзных республик все более набирали вес. 
Крепчала и политическая власть местных советов.

Революционным шагом в ликвидации эры крепост
ной зависимости местных советов стало принятие 
Верховным Советом СССР Закона “Об общих нача
лах местного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР”. Это поворотное в истории местного само
управления событие состоялось 9 апреля 1990 года.

В чем состояло его значение для усиления терри
ториальной автономии?

Закон установил основное правило в организа
ции местного самоуправления, предоставив местным 
советам право на решение вопросов местного значе
ния во всей их полноте. Закон также наделил их 
для этого необходимыми полномочиями. Кроме того, 
Закон впервые в стране ввел понятие коммунальной 
собственности, создав тем самым не только органи
зационно-правовые, но и материально-технические 
предпосылки для обеспечения своей деятельности.

Следуя существующей практике, тогда еще не 
суверенный Кыргызстан решением своего Верховного 
Совета принял Закон “О местном самоуправлении в 
Республике Кыргызстан”, в котором использовал все 
основные положения союзного Закона.

Однако продекларированные принципы, многие 
из которых в Законе имели паллиативную окраску, 
еще нужно было реализовывать. Этому не способ
ствовал начавшийся распад межрегиональных хо
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зяйственных связей, повлекший за собой резкое ухуд
шение экономической ситуации в стране.

Молниеносно реформировать систему советов и 
поднять эти органы на уровень стандартов мировых 
демократических институтов власти не удалось.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

31 августа 1991 года стало историческим днем в 
жизни кыргызского народа. На современной поли
тической карте мира появилось новое государство, 
пополнившее когорту стран, выбравших демократи
ческий путь развития. Казалось, возрождение госу
дарственности породит радикальную политическую 
эйфорию, быструю суверенизацию всех областей 
жизнедеятельности общества, в том числе и право
вую суверенизацию. Тем не менее, Кыргызстан стал 
правопреемником всех принятых до провозглашения 
независимости правовых актов. В числе этих актов 
был и Закон “О местном самоуправлении в Респуб
лике Кыргызстан”, предусматривающий полную 
передачу власти на местах представительным орга
нам самоуправления — советам.

Однако вскоре стало ясно, что этот Закон необхо
димо было подвергнуть серьезной доработке, чтобы 
привести его в соответствие с реалиями быстротеку
щих социально-политических и экономических про
цессов, вызванных отказом от старой централизо
ванной системы управления. Поэтому главный 
правовой акт по местному самоуправлению в новой 
релакпии от 4 марта 1.992.хода уже назывался Зако
ном “О местном самоуправлении и местной госу
дарственной администрации в Республике Кыр
гызстан”.

Этим актом вся исполнительная власть переда
валась от местных советов новым образованным го
сударственным органам -  местным государственным 
администрациям. Такой шаг со стороны мог пока
заться радикальным, так как введение института
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местных государственных администраций существен
но ограничивало полномочия местных советов.

Но ограничение сферы местного самоуправления 
было необходимым. Главная причина этого заключа
лась в том, что, действуя на принципах коллегиаль
ности, местные советы не могли сконцентрировать
ся на принятии эффективных решений в условиях 
социально-экономической реформы, разработать и 
реализовать программы переориентации территори
ального управления на новые принципы хозяйство
вания, выработать надежную систему социальной 
защиты населения. Кроме того, многолетняя прак
тика опеки коммунистической партии над совета
ми лишила эти органы инициативности, не давала 
возможности приобрести опыт самостоятельной де
ятельности. В результате, получив власть, они не 
смогли ее достойно реализовать. Поэтому понадоби
лось создание органа, который был бы в состоянии 
взять на себя всю полноту ответственности за реше
ние вопросов местного значения на принципе едино
началия.

Таким образом, с 1992 года в Кыргызской Респуб
лике на местном уровне стали действовать сразу два 
органа — местные кенеши и местные государствен
ные администрации. В результате была создана сис
тема местных представительных и исполнительных 
органов.

Новой вехой в истории местного самоуправления 
стало принятие 5 мая 1993 года Конституции Кыр
гызской Республики, в которой местному самоуправ
лению была отведена отдельная глава. Основной за
кон страны подчеркивал исключительное право мест
ных кенешей утверждать и контролировать програм
мы социально-экономического развития территории 
и социальной защиты населения, утверждать мест
ный бюджет и отчет о его выполнении, выражать 
большинством в две трети от общего числа депута
тов недоверие главе местной государственной адми
нистрации соответствующей территориальной 
единицы. В Конституции закреплялось и право мест
ных кенехпей в пределах своих полномочий прини
мать обязательные для исполнения на данной тер
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ритории акты. Было также установлено, что глава
ми местного самоуправления являются председате
ли сельских, поселковых и городских кенешей.

Теперь государство гарантировало местному са
моуправлению уже конституционную защиту и мож
но было продолжать развивать реформу местного 
народовластия.

Какая же сложилась к этому времени ситуация 
в системе местного управления?

В наследство от советской империи Кыргызстану 
досталась громоздкая система местных представи
тельных органов, включающих в себя более, чем 20 
тысяч депутатов местных кенешей. Если проанали
зировать, то в целом по республике на каждые две 
сотни граждан приходилось по одному народному 
избраннику. Естественно, такое положение не спо
собствовало эффективной депутатской деятельности, 
повышению уровня их ответственности, часто под
стегивало конфликт депутатов с местной государ
ственной властью, а в итоге не вело к оптимальному 
управлению территориями, улучшению социально- 
экономического положения в стране и повышению 
благосостояния ее жителей.

Другой вопрос касался двойственности системы 
власти. Местные кенеши, не обладая подведомствен
ными структурами, фактически не имели на терри
тории сильной власти. Их полномочия заканчива
лись принятием постановлений. Местные же госу
дарственные администрации, напротив, эту силу в 
себе сосредоточивали. В результате государственные 
администрации неформально “подминали” под себя 
кенеши, становясь фактическим хозяином террито
рии. Тем парадоксальней была ситуация, при кото
рой, обладая реальной властью управлять террито
рией, местная государственная администрация не 
имела реального права и механизма обеспечить уста
новление на вверенной ей территории государствен
ного контроля за выполнением органами местного 
самоуправления законов, актов Президента и Пра
вительства Кыргызской Республики.

Не был решен и один из узловых вопросов само
управления: кто должен стать владельцем комму
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нальной собственности, управлять ею и отвечать за 
ее состояние. В период тотального разгосударствле
ния собственности этот вопрос был крайне ак
туален.

Но самым сложным вопросом в местном само
управлении республики была ситуация с организа
цией власти в сельской местности. К 1994 году фак
тически все колхозы и совхозы, за счет которых со
держалась социальная инфраструктура села, распа
лись. Сельские и поселковые кенеши, которые и 
раньше не имели особой власти, теперь окончатель
но расписались в своем бессилии. Созданные же в 
1994 году сельские комитеты занимались исключи
тельно выделением земельных долей крестьянам. 
В результате такого безвластия сельские школы, 
больницы, клубы, библиотеки и другие объекты со
циальной инфраструктуры приходили в негодность, 
их инвентарь подвергался хищению. Это же, в свою 
очередь, способствовало снижению урбанизации и 
возвращению сельчан в родные пенаты.

Словом, реформа местного самоуправления нуж
далась в большей системности.

Все эти, а также ряд других причин обусло
вили то, что в 1994 году по инициативе главы 
государства была образована комиссия по реформе 
местного самоуправления. Перед комиссией стояла 
сложная и масштабная задача разработать оптималь
ную систему организации органов местного само
управления, выработать механизм реализации ре
формы.

Учитывая, что этот вопрос затрагивает интересы 
всех граждан республики, было организовано его 
широкое обсуждение. Практически обсуждение мо
делей местного самоуправления шло по всей систе
ме местных органов власти. С мест шли самые раз
нообразные замечания и предложения.

Итогом работы комиссии стало Положение об ос
новах организации местного самоуправления в Кыр
гызской Республике, которое было утверждено Ука
зом Президента республики от 22 сентября 1994 года 
№ 246. Этот правовой акт сыграл важную роль в 
придании реформе народовластия на местах боль46



шей системности и осмысленности, определил субъект 
права на местное самоуправление. Так, именно в нем 
впервые в республике дано определение местного со
общества, которое является единственным источни
ком местного самоуправления, осуществляемого че
рез систему местных кенешей и других органов, фор
мируемых самим населением территории.

В Положении были сформулированы основные 
принципы местного самоуправления. Ими стали са
мообеспечение, самофинансирование, саморегулиро
вание.

Принципиально иную трактовку получило и по
нятие коммунальной собственности. Так, если в За
коне “О местном самоуправлении и местной госу
дарственной администрации в Республике Кыргыз
стан” коммунальная собственность понималась как 
часть государственной, составляющей основу мест
ного хозяйства, а управление ею возлагалось на мест
ные кенеши и местные государственные админи
страции, то в Положении коммунальная собствен
ность уже трактовалась как имущество, находящее
ся на праве собственности у местного сообщества и 
объединения местных сообществ в соответствии с за
конодательством .

Согласно Положению, в коммунальной собствен
ности могло находиться все имущество, необходи
мое для обеспечения жизнедеятельности местных 
сообществ, а право распоряжения и управления им 
возлагалось на органы местного самоуправления,

Еще одним новшеством в системе самоуправле
ния стало толкование районов и областей как терри
ториальных объединений местных сообществ.

Таким образом, Положение стало первым в рес
публике концептуальным документом по местному 
самоуправлению.

Однако Положение не задало механизма реали
зации реформы, для чего требовалась разработка 
целой системы правовых актов на самом высоком 
государственном уровне, в том числе и внесение из
менений в Конституцию. Кроме того, Положение 
вступало в существенные противоречия и с' действу
ющим Законом “О местном самоуправлении и мест
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ной государственной администрации в Республике 
Кыргызстан”. Поэтому реформа местного самоуправ
ления не обещала легкого пути и молниеносных ре
зультатов.

Учитывая трудоемкость и очевидность продолжи
тельности ее реализации, комиссия решила прово
дить реформу в два основных этапа.

Первый этап должен был заключаться в реформе 
местного самоуправления на уровне сел, поселков и 
городов.

Второй, заключительный, — в реформе на уров
не районов и областей.

Но для начала нужно было упорядочить систему 
работы местных кенешей. Первым шагом реформы 
стало численное изменение их структуры. На осно
вании положений “О выборах депутатов местных 
кенешей первичного уровня Кыргызской Республи
ки” и “О выборах в районные и областные кенеши 
Кыргызской Республики”, утвержденных указами 
главы государства, количество народных избранни
ков в органах местного самоуправления всех терри
ториальных уровней в целом по стране было со
кращено втрое. Это позволило существенно повысить 
ответственность каждого депутата за принимаемые 
решения, поднять эффективность деятельности мест
ных кенешей, заложить фундамент под дальнейшее 
проведение реформы.

Следующим этапом реформы стало учреждение 
местного самоуправления в двух крупнейших горо
дах страны — Бишкеке и Оше. Выбор на эти города 
пал не случайно. Оба города не только являются 
крупнейшими населенными пунктами республики, 
но и городами-символами. Бишкек — столица рес
публики, ее политический, экономический и куль
турный центр, творческая лаборатория всех начи
наний. Ош — одно из древнейших поселений не толь
ко Центральной Азии, но и мира, история его на
считывает 3000 лет. С учетом этих и ряда других 
факторов и было принято решение в числе первых 
на самоуправление перевести именно эти города с 
тем, чтобы в последующем можно было перенести 
полученный опыт на всю республику.
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Таким образом, 5 февраля 1995 года впервые в 
республике, а также в Средней Азии состоялись пря
мые выборы мэров этих городов.

Значение этого эксперимента трактуется неодно
значно. Так, в Оше в результате выборов город так и 
не обрел всенародно избранного мэра города. И Ука
зом Президента Кыргызской Республики местное 
самоуправление в Оше в качестве исполнительно
распорядительного органа было упразднено.

Более удачным оказался эксперимент в столице 
республики. За короткий срок новообразованный 
орган смог взять на себя всю полноту власти в горо
де и ответственность за нее. Впервые в республике 
появилась муниципальная собственность. Больше 
самостоятельности получил Бишкекский городской 
кенеш в определении направлений использования 
бюджетных средств. Да и сами горожане почувство
вали себя в ином качестве.

Тем не менее, организацию местного самоуправ
ления в городе трудно было назвать совершенной. 
Так, исполнительная власть, ранее сосредоточенная 
в руках государства, автоматически перешла к мэру 
и мэрии. Сконцентрированная “наверху”, она не 
дошла до органов территориального общественного 
самоуправления.

Выступая на I сходе жителей города Бишкека 
5 июля 1995 года, Президент Кыргызской Респуб
лики Аскар Акаев поставил горожанам такую зада
чу: “Городская жизнь не может и не должна сосре
доточиться в управлениях и отделах мэрии, как во 
времена государственного управления. Ведь мы по
шли на самоуправление именно потому, что оно, в 
отличие от госструктуры, сильно самоорганизацией 
и саморегулированием на местах, инициативой 
территориальных органов общественного самоуправ
ления и самих жителей. Исходя из этого постулата, 
руководству города необходимо всячески стимули
ровать развитие местного самоуправления, включая 
в него всех жителей и их семьи, создавая объедине
ния граждан типа общины. Именно на уровне общи
ны член городского сообщества должен быть за
щищен физически, экономически, экологически и
4 —  2401 49



т. д., гарантирован от всевозможных бытовых не
урядиц”.

Учитывая то, что такая система в городе только 
начала формироваться, перевод на местное само
управление других городов на некоторое время был 
отложен.

Затянулся перевод на местное самоуправление и 
сельских населенных пунктов. Главной причиной 
этого являлось отсутствие конституционного закреп
ления понятия коммунальной собственности. Поло
жение об основах организации местного самоуправ
ления, давшее новое толкование коммунальной соб
ственности, вступило в неразрешимое противоречие 
с неутратившим силу Законом “О местном самоуправ
лении и местной государственной администрации в 
Республике Кыргызстан”. Главный вопрос об эконо
мической основе местного самоуправления остался 
нерешенным.

Другой причиной “пробуксовки” реформы явля
лось то, что комиссия по реформе местного самоуп
равления не была постоянно действующим органом. 
Заложив концептуальные основы местного самоуп
равления, она не смогла задать действенный меха
низм их реализации в жизнь. Для этого была необ
ходима каждодневная кропотливая работа. Словом, 
требовалось образование специальной структуры на 
высшем государственном уровне, занимающейся 
вопросами местного самоуправления.

Лишь 10 февраля 1996 года в Конституцию рес
публики на всенародном референдуме были внесены 
поправки, одна из которых предоставляла органам 
местного самоуправления право владеть, пользовать
ся и распоряжаться коммунальной собственностью. 
В Конституцию была также введена статья, которая 
гласила, что органы местного самоуправления мо
гут наделяться отдельными государственными пол
номочиями. Конституция даже установила, что для 
их осуществления органам местного самоуправления 
должны передаваться необходимые финансовые и 
иные средства.

Кроме того, в марте того же года в структуре 
Администрации Президента Кыргызской Республи
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ки появился отдел, ведающий вопросами местного 
самоуправления.

Таким образом, начало 1996 года ознаменовалось 
не только конституционным усилением системы 
местного самоуправления, но и учреждением специ
ального органа, призванного проводить реформу на 
профессиональном уровне.

В итоге уже 20 марта 1996 года Президент рес
публики подписал Указ “О мерах по повышению роли 
и ответственности глав местных государственных 
администраций и местного самоуправления”. Ана
лизируя значение этого акта, можно выделить два 
главных момента: с одной стороны, усиливалась го
сударственная власть, а с другой — не менее важ
ные права предоставлялись органам местного само
управления. То есть обеспечивался принцип балан
са интересов государства и местного самоуправле
ния. В чем это было выражено?

Указ, наконец, создал механизм реализации права 
главы областной государственной администрации на 
обеспечение соблюдения законов, продекларирован
ного в статье 12 Закона о местном самоуправлении 
и местной государственной администрации. В пунк
те 1 Указа главам областных государственных ад
министраций был придан статус губернаторов, а в 
пункте 3 губернаторам областей и мэру Бишкека 
предоставлено право “устанавливать на вверенной 
территории государственный контроль за выполне
нием органами исполнительной власти и местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от формы собственности 
законов, актов Президента и Правительства Кыргыз
ской Республики, а в случаях их нарушения приос
танавливать исполнение таких решений с одновре
менным извещением об этом органов прокуратуры, 
соответствующих вышестоящих органов до приня
тия ими необходимых мер, устраняющих допущен
ные нарушения”.

Указ существенно расширил и полномочия пред
седателей местных кенешей, наделив их правом раз
работки и осуществления целевой программы вне
дрения принципов местного самоуправления на тер
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ритории, формирования коммунальной собственно
сти местных сообществ, развития экономической и 
финансовой основы местного самоуправления, соци
альной инфраструктуры населенных пунктов, про
ведения совместно с местными органами государ
ственной власти паспортизации объектов социаль
ной инфраструктуры населенных пунктов, земель, 
пастбищ и других угодий, привлекать методом анга
ра население территории, а также ресурсы предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от фор
мы собственности для проведения восстановитель
ных работ в лесном, водном и дорожном хозяйствах 
местного значения и объектах социальной инфра
структуры населенных пунктов, организации сов
местно с правоохранительными органами на местах 
судов аксакалов, дежурства отрядов и групп по охра
не общественного порядка, сформированных сами
ми жителями на сходах и собраниях, и др.

И, самое главное, Указ решил вопрос организа
ции власти в сельских населённых пунктах, позво
лив покончить с многовластием на селе. В соответ
ствии с Указом функцию организатора жизнедея
тельности местных сообществ села взяли на себя ка
чественно новые исполнительно-распорядительные 
органы при сельских и поселковых кенешах — сель
ские управы (айыл окмоту). Таким образом, по всей 
республике было образовано 455 сельских муници
палитетов (айыл окмоту).

Было установлено, что по вопросам организации 
местного самоуправления глава айыл окмоту подот
четен председателю районного (городского) кенеша, 
а по делегированным государственным полномочи
ям — главе районной (городской) государственной 
администрации.

В лице айыл окмоту на селе появился подлин
ный организатор общественно-хозяйственной жиз
ни, каждодневно занимающийся решением насущ
ных проблем сельчан. Благодаря айыл окмоту, был 
запущен мощный двигатель дальнейшего продвиже
ния реформы местного самоуправления в сельской 
местности. В результате в период с декабря 1996 года 
по май 1997 года во всех сельских и поселковых
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сообществах состоялись курултаи, на которых были 
приняты уставы местных сообществ, а также планы 
социально-экономического развития на 1997 — 1998 
годы. А постановлениями Правительства республи
ки от 11 ноября 1996 года и от 6 ноября 1997 года 
в ведение айыл окмоту было передано более 5 тыс. 
объектов социально-культурного, бытового и хозяй
ственного назначения на сумму более 1,6 млрд, со
мов (100 млн. долларов США по курсу валют на тот 
момент времени).

В целом за два прошедших года после утвержде
ния концепции реформы в республике удалось сде
лать ряд принципиальных шагов.

Была сформирована конституционная основа для 
реформы. Впервые в высшем законе государства 
появилось понятие коммунальной собственности.

Осуществлена реформа местного самоуправления 
на уровне сел и поселков.

Определен механизм контроля за законностью на 
территориях.

Введено в практику делегирование органам мест
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий.

Некоторые успехи были достигнуты и в форми
ровании коммунальной собственности местных со
обществ.

Однако, несмотря на явные достижения, стало 
ясно, что реформа двумя этапами не ограничится и 
будет проводиться в три этапа:

— реформа самоуправления в сельской местности;
— реформа самоуправления в городах;
— реформа местного самоуправления в районах 

и областях.
Поэтому нужна была дальнейшая кропотливая 

работа.
Хороший импульс ходу реформы придали Про

грамма государственной поддержки местного само
управления и его органов в Кыргызской Республике 
и Основные направления реформы местного само
управления на уровне городов, районов, областей 
Кыргызской Республики на 1997 — 1998 годы, одоб
ренные постановлением Правительства республики
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и утвержденные Указом Президента. В указанных 
документах государство предметно обозначило свою 
роль в дальнейшем развитии местного самоуправле
ния и наметило конкретную систему мероприятий в 
этом направлении.

Одним из результатов выполнения Программы 
стало то, что 23 июня 1998 года семь городов район
ного подчинения — Кант, Кара-Балта, Кара-Суу, На- 
рын, Узген, Чолпон-Ата, Шопоков — были переве
дены на местное самоуправление. Во всех этих горо
дах были образованы исполнительно-распорядитель
ные органы городского самоуправления — городские 
управы (шаар башкармасы). А 31 марта 1999 года к 
этим городам добавились Каракол, Кок-Жангак и 
Сулюкта. Таким образом, одиннадцать городов, 
включая столицу республики, из имеющихся двад
цати городов, уже осуществляют оперативное управ
ление делами местного значения на принципах мест
ного самоуправления.

А 17 октября 1998 года в хронику местного само
управления была вписана еще одна страница: на все
народном референдуме в Конституцию страны были 
введены поправки, усиливающие правовую базу ком
мунальной собственности и провозглашающие рас
пространение этой формы собственности на одно из 
основных национальных достояний — землю.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Делая обзор республиканского законодательства 
по местному самоуправлению, сталкиваешься с его 
несколькими определениями.

Так, в статье 1 Закона “О местном самоуправле
нии и местной государственной администрации в 
Республике Кыргызстан” дается следующая форму
лировка понятия местного самоуправления:

“Местное самоуправление в Республике Кыргыз
стан — это самоорганизация граждан для решения 
непосредственно или через избираемые ими органы 
вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения и особенностей административно-терри-
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ториальных единиц, на основе законов и соответ
ствующей материальной и финансовой базы”.

В пункте же 1.1. Положения об основах организа
ции местного самоуправления в Кыргызской Респуб
лике, утвержденного Указом Президента Кыргыз
ской Республики от 22 сентября 1994 года, местное 
самоуправление трактуется так:

“Местное самоуправление в Кыргызской Респуб
лике — система организации деятельности населе
ния для самостоятельного решения вопросов мест
ного значения в пределах, определяемых законода
тельством”.

Впрочем, есть еще одна официальная формули
ровка определения местного самоуправления, дан
ная в Примерном уставе местного сообщества, утвер
жденном Указом Президента Кыргызской Респуб
лики от 24 октября 1996 года, которая гласит, что 
самоуправление сообщества — это действительная 
способность сообщества самостоятельно и в преде
лах законов управлять под свою ответственность об
щественно-полезными делами местного значения 
на благо всех членов сообщества.

~Как видим, при некоторых отличиях, во всех трех 
формулировках целью местного самоуправления 
является решение вопросов местного значения.

Что же следует понимать под вопросами местно
го значения?

К сожалению, Закон “О местном самоуправлении 
и местной государственной администрации в Респуб
лике Кыргызстан”, вводя это понятие в дефиницию 
местного самоуправления, не дал никакой его рас
шифровки.

Большее внимание этому уделяется в пункте 7.1 
Положения, определяющем, что к основным вопро
сам местного значения относятся: 

у/ — рациональное использование земель местного 
сообщества;

— комплексное социально-экономическое разви
тие территорий местных сообществ и их объеди
нений; . ,

\J — жилищно-коммунальное хозяйство и благоуст
ройство территорий;
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V/ — коммунальный транспорт и дороги;
J  — бытовое и торговое обслуживание; 
v — местное здравоохранение;

— дошкольное, школьное и профессиональное об
разование в соответствии с государственными стан
дартами;

\j — сохранение и развитие исторических и куль
турных традиций населения местного сообщества;

Ij  — развитие физической культуры, спорта и ту
ризма;

— охрана окружающей природной среды;
^  — регистрация юридических и физических лиц, 
занимающихся всеми видами предпринимательской 
деятельности на территории местного сообщества.

Приведенным выше перечнем Положение, не ог
раничивая сферу компетенции органов местного са
моуправления, перечисляет лишь основные вопро
сы. Тем самым допускается, что к вопросам местно
го значения в соответствии с законодательством мо
гут быть отнесены и другие вопросы.

С принятием уставов местных сообществ сферы 
этих вопросов расширяются адекватно локально-тер
риториальной специфике.

Так, в Примерном уставе сельского и поселково
го сообщества дополнительно к вопросам местного 
значения относятся создание коммунальной собствен- 

i злости и управление ею.
Учитывая, что на уровне сел и поселков уже нет 

органов государственной власти, в сельской местно
сти к вопросам местного значения уже причисляет
ся и ряд делегированных по линии различных ми
нистерств и ведомств функций, таких как адресная

Lсоциальная защита населения, социальная помощь 
малообеспеченным семьям.

Меняется понятие вопросов сферы полномочий 
органов местного самоуправления и в городах рес
публики.

В Уставе города Бишкека к ним причисляются 
поддержание и развитие городской инфраструк
туры, ранее входившие в функции упраздненной 
Бишкекской городской государственной админи
страции.
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К вопросам местного значения причисляются так
же разработка и реализация единой градостроитель
ной политики, оптимизация транспортных потоков 
и ряд других вопросов, не противоречащих законо
дательству.

Таким образом, учитывая продолжающуюся ре
форму местного самоуправления, в процессе которой 
к его органам переходит все больше функций, нельзя 
предельно четко очертить круг вопросов местного зна
чения, которые им предстоит решать. Широта обя
занностей территориальной автономии эволюциони
рует адекватно развитию государства и общества.

С развитием интеграции стран СНГ определен
ное значение приобретают так называемые модель
ные законы. 6 декабря 1997 года на десятом пленар
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу- 
дарств-уй&стников СНГ был принят Модельный за
кон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления”.

В Законе дается следующее толкование вопросов 
местного значения: “Вопросы местного значения — 
вопросы обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, отнесенные к таковым 
уставом муниципального образования в соответствии 
с Конституцией государства и настоящим Законом”.

Этот Модельный закон не мог оказать какое-либо 
влияние на реформу местного самоуправления в Кыр
гызстане, так как к моменту его принятия в респуб
лике уже выкристаллизовалась собственная модель 
самоуправления. В то же время его значение бес
спорно с познавательной точки зрения.

Так, в Законе существенно расширен предмет 
ведения местного самоуправления и к вопросам ме
стного значения отнесены следующие:

— принятие и изменение уставов муниципаль
ных образований, контроль за их соблюдением;
] — владение, пользование и распоряжение муни

ципальной собственностью;
— местные финансы, формирование, утвержде

ние и исполнение местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов, решение других финан
совых вопросов местного значения;
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Л — установление перечня объектов местного са
моуправления и его должностных лиц, осуществля
ющих самоуправление в муниципальном образова
нии, а также их полномочий по взаимодействию ука
занных органов и должностных лиц;
\ — установление в соответствии с законом поряд
ка избрания, назначения и избрание отдельных ор
ганов местного самоуправления и его должностных 
лиц, в том числе организация муниципальных вы
боров, включая назначение даты выборов;
4 — комплексное социально-экономическое разви

тие муниципального образования;
■А — регулирование планировки и застройки тер
риторий муниципальных образований;
^  — содержание и использование муниципальных 
жилого фонда и фонда нежилых помещений; 
ц — организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений дошкольного, основного общего 
и профессионального образования;

— организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия населения;

— организация и содержание муниципальных 
органов охраны общественного порядка, осуществ
ление контроля за их деятельностью;

— создание условий для жилищного и социаль
но-культурного строительства;

— контроль за использованием земли на терри
тории муниципального образования;

— регулирование использования водных объектов 
местного значения, месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых, а также недр для стро
ительства подземных сооружений местного значения;

— организация, содержание и развитие муници
пальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и 
канализации;

— организация снабжения населения и муници
пальных учреждений топливом;

— муниципальное дорожное строительство и со
держание дорог местного значения;

— благоустройство и озеленение территории му
ниципального образования;
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— организация утилизации и переработки быто
вых отходов;

— организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

— организация и содержание муниципальных 
архивов;

— организация транспортного обслуживания на
селения и муниципальных учреждений, обеспечение 
населения услугами связи;

—- создание условий для обеспечения услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслу
живания;

— сохранение памятников истории и культуры, 
находящихся в муниципальной собственности;

— организация и содержание муниципальной 
информационной службы;

— создание условий для деятельности средств 
массовой информации муниципального образования;

— создание условий для организации зрелищных 
мероприятий;

— создание» условий для развития физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании;

— обеспечение социальной поддержки и содей
ствие занятости населения;

— участие в охране окружающей среды на тер
ритории муниципального образования;

— обеспечение противопожарной безопасности в 
муниципальном образовании, организация муници
пальной пожарной службы;

— создание условий для развития малого и сред
него бизнеса и инновационного предпринимательства 
на территории муниципального образования.

Однако учитывая, что Модельный закон являет
ся слепком с соответствующего российского закона, 
он несет в себе яркий отпечаток федеративности. 
В Кыргызской Республике, унитарной по форме го
сударственно-территориального устройства, опреде
ление вопросов местного значения в уставах мест
ных сообществ происходит лишь после принятия со
ответствующего республиканского правового акта. 
Так, все вопросы ведения местного сообщества в уста
вах сельских и поселковых сообществ, в Уставе го
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рода Бишкека определены на основе Закона “О мест
ном самоуправлении и местной государственной 
администрации в Республике Кыргызстан”, Поло
жения об основах организации местного самоуправ
ления в Кыргызской Республике и ряда других го
сударственных нормативно-правовых актов. То есть, 
грубо говоря, устав устанавливает лишь то, что ему 
прямо разрешает закон, и является подтверждени
ем готовности местных сообществ взять на себя ре
шение вопросов местного значения.

Не являются исключением и уставы городов рай
онного подчинения. Вопросы компетенции городских 
управ определены Положением об основах органи
зации местного самоуправления в городах районно
го подчинения Кыргызской Республики, утвержден
ном Указом Президента Кыргызской Республики от 
23 июня 1998 года.

Согласно Положению, в ведение городских управ 
передается решение следующих вопросов:

— разработка проектов программ социально-эко
номического развития территории и местного бюд
жета, представление их на утверждение городскому 
кенешу и организация исполнения принятого кене- 
шем решения;

— управление коммунальной собственностью, 
содержание и ремонт объектов жизнеобеспечения 
городского сообщества, находящихся в коммуналь
ной собственности;

— привлечение в необходимых случаях мето
дом ашара членов городского сообщества для про
ведения ремонтно-восстановительных работ объек
тов коммунальной собственности и других объек
тов, имеющих жизненно важное значение для го
рода;

— контроль за санитарным состоянием города, 
организация мероприятий по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территории;

— создание и развитие жилого фонда;
— проведение природоохранных мероприятий;
— разработка и осуществление генерального пла

на застройки города, контроль за соблюдением норм 
строительства;
60



— развитие городского транспорта и транспорт
ных коммуникаций;

— привлечение инвестиций и их целенаправлен
ное использование;

— укрепление и развитие материально-техниче
ской базы здравоохранения, дошкольного, школь
ного и профессионального образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами, 
адресной социальной защиты населения;

— развитие физической культуры, спорта и ту
ризма, организация досуга населения, проведение 
культурно-массовых мероприятий;

— проведение мероприятий по охране памятни
ков истории и культуры;

— создание, укрепление и рациональное исполь
зование внебюджетных фондов;

— проведение работы по созданию новых рабо
чих мест;

— рациональное использование городских земель;
— участие в приватизации ликвидируемых пред

приятий и приеме на баланс по согласованию с соот
ветствующими органами объектов социально-куль
турного, коммунально-бытового и хозяйственного 
назначения, спецтехники и другого имущества, не
обходимых для обеспечения жизнедеятельности го
родского сообщества;

— внесение предложений в городской кенеш по 
введению местных налогов и сборов согласно зако
нодательству;

— организация распределения материальной, 
денежной и иных видов гуманитарной помощи;

— контроль за деятельностью организаций, уч
реждений, предприятий, других хозяйствующих 
субъектов независимо от формы собственности по со
блюдению норм законодательства и требований Ус
тава города, регулирующих правила охраны окру
жающей среды, использования земли и других при
родных ресурсов;

— обеспечение соблюдения законов Кыргызской 
Республики и Устава города по охране общественно
го порядка на территории города, организация и 
обеспечение деятельности добровольных обществен
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ных формирований по охране общественного поряд
ка и судов аксакалов;

— проведение опросов общественного мнения;
— осуществление мобилизационных и организа

ционно-практических мер по предотвращению сти
хийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, ликви
дации их последствий;

— назначение опекунов и попечителей, контроль 
за выполнением ими своих обязанностей;

— осуществление иных полномочий, предусмот
ренных законодательством Кыргызской Республики.

Здесь мы в который раз сталкиваемся с невоз
можностью определить конкретно, право на реше
ние каких вопросов изначально принадлежит мест
ным сообществам, а каких — делегируется органам 
самоуправления государством. Практически на мес
тах невозможно четко разграничить это бесчислен
ное множество вопросов. Поэтому они обтекаемо 
называются вопросами местного значения. Нет кон
кретной определенности и в мировых моделях мест
ного самоуправления, и при организации местного 
самоуправления в Кыргызстане можно лишь гово
рить о вопросах, относящихся к ведению его орга
нов, исходя из Конституции Кыргызской Республи
ки, предусматривающей разграничение только лишь 
функций государственной власти и местного само
управления.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Основной закон государства гласит, что местное 
самоуправление в Кыргызской Республике осуще
ствляется местными сообществами, которые в пре
делах закона и под свою ответственность управляют 
делами местного значения.

Закон “О местном самоуправлении и местной го
сударственной администрации в Республике Кыр
гызстан” в статье 4 предусматривает, что местное 
самоуправление осуществляется в формах предста
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вительной и непосредственной демократии, устанав
ливая, что:

“Представительная демократия в сфере местного 
самоуправления реализуется через местные кене- 
ши и органы территориального общественного само
управления.

Важнейшими формами непосредственной демо
кратии являются местные референдумы, участие на
селения в обсуждении всех важных вопросов общест
венной и государственной жизни и реализации при
нятых решений путем собраний, сходов граждан и 
иных форм непосредственной демократии, а также в 
выборах представительных органов, в осуществлении 
контроля за деятельностью местного самоуправления”.

Таким образом, определено, что местные сооб
щества как единственный источник местного само
управления могут выражать свою волю как непос
редственно, так и через формируемые ими органы, 
важнейшими из которых являются местные кенеши.

Рассмотрим вкратце систему организации мест
ных кенешей и основные принципы их деятельно
сти. Для этого вновь обратимся к Закону “О мест
ном самоуправлении и местной государственной ад
министрации в Республике Кыргызстан”:

“Местные кенеши являются представительными 
органами местного самоуправления и избираются 
гражданами, проживающими на соответствующей 
территории, на основе всеобщего, равного и прямо
го избирательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет.

Местными кенешами являются областные, рай
онные, городские, районные в городах, городские 
районного подчинения, поселковые и аильные (сель
ские) кенеши, составляющие единую систему пред
ставительных органов местного самоуправления.

Председатели сельских и поселковых кенешей 
являются главами местного самоуправления и вы
полняют функции местной государственной адми
нистрации”.

Согласно данному Закону в Кыргызской Респуб
лике устанавливаются три территориальных уров
ня местных кенешей:
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— к первичному территориальному уровню от
носятся сельские, поселковые и городские (городов 
районного подчинения) местные кенеши;

— к базовому территориальному уровню относят
ся городские, районные, районные в городе местные 
кенеши;

— к областному территориальному уровню отно
сятся областные и Бишкекский городской кенеши.

Чем же объясняется трехуровневая система тер
риториального деления кенешей? Очевидно, законо
датель исходил из того соображения, что села, по
селки и города районного подчинения не имеют ин
ститута местной государственной администрации 
и строят свою деятельность исключительно на прин
ципах местного самоуправления.

Второй, так называемый базовый, территориаль
ный уровень предполагает наличие не только мест
ных кенешей, но и местных государственных адми
нистраций.

Третий уровень, областной, является уровнем с 
наиболее развитой системой государственной власти.

Такая система классификации существовала до 
второй половины 1994 года, когда были приняты 
Положения “Об основах организации местного са
моуправления в Кыргызской Республике”, “О выбо
рах депутатов местных кенешей первичного уровня 
Кыргызской Республики”, “О выборах в районные 
и областные кенеши Кыргызской Республики”.

Согласно Положению об основах организации 
местного самоуправления в Кыргызской Республи
ке местные сообщества в лице их местных кенешей 
являются первичным уровнем местного самоуправ
ления в Кыргызской Республике, а районы и облас
ти являются территориальными объединениями 
местных сообществ.

В связи с этим оба положения о выборах делят 
местные кенеши уже не на три, а на два территори
альных уровня:

— первичный;
— районный и областной.
На основании такого деления к представитель

ным органам самоуправления первичного уровня
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относятся кенеши сел, поселков и городов. Другой 
уровень кенешей — районный и областной.

С чем связано изменение подхода к определению 
территориальных уровней?

Во-первых, с тем, что носителем права на мест
ное самоуправление Положением признаются мест
ные сообщества, компактным местом проживания 
которых являются населенные пункты — села, по
селки и города. Именно там органы самоуправления 
максимально приближены к населению.

Во-вторых, с тем, что постепенно города респуб
лики переводятся на самоуправление. В 1995 году на 
самоуправление была переведена столица Кыргызста
на, а в июне 1998 года — города районного подчине
ния. Ожидается, что в будущем на самоуправление 
будут переведены и другие города Кыргызской Рес
публики. А все это влечет за собой изменение класси
фикации территориальных уровней кенешей.

Важнейшим принципом организации кенешей 
всех территориальных уровней является правило 
невмешательства вышестоящих органов власти и 
управления в решение вопросов, входящих в компе
тенцию местных кенешей. Местные кенеши вправе 
самостоятельно решать вопросы местного значения, 
не спрашивая на это ни у кого «дозволения. За ре
зультаты своей деятельности местные кенеши отве
чают только перед избравшим их населением. Это 
коренным образом отличает местные кенеши от мест
ных советов народных депутатов Киргизской ССР.

Численность депутатов местных кенешей различ
на. В состав Бишкекского городского кенеша вхо
дит 32 депутата, в кенеши городов областного под
чинения — от 15 до 25 депутатов, в кенеши городов 
районного подчинения — от 11 до 17 депутатов, в 
сельские и поселковые кенеши — от 9 до 15 депута
тов, в районные кенеши — от 15 до 25 депутатов, в 
областные кенеши — от 25 до 35 депутатов.

Основной формой работы местных кенешей яв
ляются сессии, созываемые не реже одного раза в 
год. Обычно сессии кенешей созываются чаще. Ана
лиз показывает, что в среднем по республике кене
ши проводят по 5 — 10 сессий ежегодно.
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Сессия считается правомочной, если на ней при
сутствует не менее двух третей от общего числа де
путатов местного кенеша.

Решения сессии принимаются большинством го
лосов, кроме случаев, предусмотренных законода
тельством. Сессии кенешей проводятся гласно, в них 
могут принимать участие представители трудовых 
коллективов, общественных организаций и движе
ний, средств массовой информации, члены местных 
сообществ. И это еще одно свидетельство процесса 
демократизации общества, повышения открытости 
действий органов власти.

На сессиях решаются вопросы, характер которых 
мы рассматривали в предыдущей главе. Однако сле
дует отметить, что существует круг вопросов исклю
чительной компетенции местных кенешей, то есть 
полномочий, которыми не обладает никакой другой 
орган. К числу таких полномочий относятся:

— утверждение программ социально-экономичес
кого развития территории и социальной защиты 
населения, контроль за их выполнением;

— утверждение местного бюджета и отчета о его 
выполнении, заслушивание информации об исполь
зовании внебюджетных фондов;

— выражение двумя третями голосов недоверия 
главе местной государственной администрации, а 
также главам городских управ и мэру города Биш
кека.

Кроме вопросов местного значения и носящих 
характер исключительных полномочий, местные 
кенеши решают следующие вопросы:

— избирают и освобождают от обязанностей пред
седателя кенеша и его заместителя;

— избирают мандатную комиссию и ее председа
теля, принимают решения о досрочном прекраще
нии полномочий депутатов в случаях, предусмотрен
ных законодательством, заслушивают отчеты депу
татов о выполнении ими депутатских обязанностей, 
решений и поручений кенеша и его органов;

— образовывают, избирают и изменяют состав 
постоянных и иных депутатских комиссий, утверж
дают их председателей;
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— образовывают из числа депутатов комиссии при 
местном кенеше (административную, наблюдатель
ную, по делам несовершеннолетних и другие, пред
усмотренные республиканским законодательством), 
действующие на общественных началах;

— обсуждают отчеты председателя кенеша, орга
нов, образуемых местным кенешем;

— рассматривают запросы депутатов, принима
ют по ним решения;

— принимают регламент кенеша;
— выдвигают предложения по административно- 

территориальному устройству;
— отменяют распоряжения председателя кенеша;
— принимают решение о проведении местного 

референдума;
— утверждают Устав местного сообщества;
— заслушивают не реже одного раза в год инфор

мацию соответствующего главы местной государствен
ной администрации о положении дел на территории.

Таковы основные сферы компетенции местных 
кенешей. Решения местного кенеша по вопросам, 
отнесенным к его ведению, принимаются большин
ством голосов от общего числа избранных депута
тов, издаются в форме постановлений. Учитывая, 
что депутаты кенешей работают, за исключением 
председателя, не на постоянной основе, для органи
зационного обеспечения их деятельности образуется 
исполнительный аппарат.

Созывает сессии, организует их проведение, под
писывает решения, осуществляет контроль за их 
выполнением, а также руководит повседневной ра
ботой кенеша и его исполнительного аппарата пред
седатель кенеша, избираемый из числа его депута
тов тайным голосованием на срок полномочий кене
ша. Председатель освобождается от должности ре
шением не менее двух третей голосов от общего чис
ла депутатов кенеша.

Председатель кенеша:
— координирует деятельность постоянных и иных 

комиссий кенеша, депутатских групп; •
— оказывает содействие депутатам в осуществ

лении ими своих полномочий, проведении приема
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граждан, отчетов перед избирателями, обеспечивает 
их информацией, рассматривает вопросы, связанные 
с реализацией прав и обязанностей депутатов, гото
вит по ним предложения для рассмотрения кенешем;

— обеспечивает гласность и учет общественного 
мнения в работе кенеша и его органов;

— представляет кенеш в отношениях с государ
ственными органами, общественными объединения
ми и гражданами;

— организует взаимодействие кенеша с органа
ми территориального общественного самоуправле
ния, приостанавливает до окончательного решения 
суда действие актов органов территориального об
щественного самоуправления, если они нарушают 
права, свободы и законные интересы граждан, про
живающих на соответствующей территории;

— рассматривает заявления, жалобы и обраще
ния граждан, адресованные кенешу;

— вносит в кенеш предложения о назначении вы
боров депутатов в кенеши вновь образованных ад
министративно-территориальных единиц и вместо 
выбывших депутатов;

— издает распоряжения по вопросам, входящим 
в его компетенцию.

По вопросам своей деятельности председатель 
кенеша подотчетен кенешу, его избравшему, и не 
реже одного раза в год отчитывается перед ним.

В структуре местных кенешей создаются посто
янные депутатские комиссии. Эти комиссии призва
ны не только осуществлять подготовку сессионных 
вопросов, но и устанавливать контроль за исполне
нием решений кенеша. Направление деятельности 
комиссий, их структура устанавливаются соответ
ствующим местным кенешем, исходя из территори
альной специфики.

Такова форма организации деятельности местных 
кенешей — основных территориальных представи
тельных органов в Кыргызской Республике.

Существуют еще иные органы местного само
управления, образованные актами главы государства.

Так, в 1995 году Указом Президента Кыргызской 
Республики была образована мэрия города Бишке68



ка — исполнительно-распорядительный орган Биш
кекского городского самоуправления. Таким обра
зом, в систему Бишкекского городского самоуправ
ления входят Бишкекский городской кенеш, мэр, 
возглавляющий мэрию, органы территориального 
общественного самоуправления.

Мэрия Бишкека состоит из структурных и тер
риториальных подразделений города, в том числе 
районных администраций.

В 1996 году Указом Президента республики от 
20 марта были образованы другие исполнительно
распорядительные органы самоуправления — сель
ские управы (айыл окмоту), действующие при сель
ских и поселковых кенешах. Указом было установле
но, что глава айыл окмоту по вопросам организации 
местного самоуправления подотчетен председателю 
соответствующего районного или городского кене- 
ша (в зависимости от того, в состав какого админис
тративно-территориального образования входит село 
или поселок — города или района), а по делегиро
ванным государственным полномочиям — главе рай
онной или городской государственной админист
рации.

Айыл окмоту создается по принципу — один аиль
ный (сельский) или поселковый кенеш — один айыл 
окмоту.

Айыл окмоту в качестве исполнительно-распоря
дительного органа осуществляет следующие функ
ции:

— формирует проекты программ социально-эко
номического развития территории и местного 
бюджета для представления на утверждение сель
скому, поселковому кенешу и организует их испол
нение;

— управляет коммунальной собственностью и 
финансовыми ресурсами местного сообщества;

— осуществляет содержание и ремонт всех объек
тов жизнеобеспечения местного сообщества, находя
щихся в коммунальной собственности;

— проводит работу по созданию новых рабочих 
мест;

— оказывает услуги населению;
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— привлекает в необходимых случаях методом 
ашара население населенных пунктов, а также тру
довые, финансовые, технические и другие ресурсы 
организаций для проведения ремонтно-восстанови
тельных работ в лесном, водном и дорожном хозяй
ствах местного значения и на объектах социальной 
инфраструктуры;

— контролирует санитарное состояние, органи
зацию мероприятий по санитарной очистке, благо
устройству и озеленению территории;

— контролирует соблюдение генерального плана 
застройки населенных пунктов и норм строитель
ства на подведомственной территории;

— обеспечивает права граждан на школьное об
разование и медицинское обслуживание;

— содействует в организации мероприятий по 
охране памятников истории и культуры;

— создает и содержит жилой фонд;
— создает и рационально использует внебюджет

ные фонды;
— контролирует использование сельскохозяй

ственных угодий;
— вносит предложения соответствующим орга

нам об изъятии нерационально и незаконно исполь
зуемых земельных угодий;

— создает специальный земельный фонд местно
го сообщества;

— участвует в приватизации ликвидируемых 
сельскохозяйственных предприятий и приеме на 
баланс по согласованию с соответствующими орга
нами объектов социально-культурного, коммуналь
но-бытового и хозяйственного назначения, специаль
ной техники и другого имущества, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности местного сооб
щества;

— проводит конкурсы на получение в аренду зе
мельного участка физическими и юридическими 
лицами;

— содействует в обеспечении крестьянских и лич
ных подсобных хозяйств техникой, продуктивным 
и племенным скотом, семенами, саженцами, оказы
вает хозяйствам помощь в производстве, переработ
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ке, хранении и реализации сельскохозяйственной 
продукции;

— контролирует водоподачу в населенные пунк
ты, распределение и рациональное использование 
поливной воды;

— контролирует своевременное проведение вете
ринарных мероприятий, организацию предоставле
ния зооветеринарных и других услуг;

— взимает местные налоги, сборы и штрафы в 
случаях, предусмотренных законом;

— вносит в соответствующие кенеши предложе
ния по установлению местных налогов, сборов и 
штрафных санкций согласно действующему законо
дательству;

— организует распределение материальной, де
нежной и иных видов государственной и гуманитар
ной помощи;

— контролирует деятельность предприятий, ор
ганизаций и учреждений, других хозяйствующих 
субъектов по исполнению законодательства об охра
не окружающей среды, а также по использованию 
земли и природных ресурсов, соблюдению санитар
ных норм и правил, проведению экологических ме
роприятий;

— обеспечивает соблюдение законов и обществен
ного порядка на территории, организацию доброволь
ных общественных формирований по охране обще
ственного порядка и судов аксакалов;

— организует досуг населения, проведение куль
турных, спортивных и иных мероприятий;

—- обеспечивает организацию выборов, референ
думов, проведение опросов общественного мнения;

— проводит необходимые мобилизационные и 
организационно-практические меры по предупреж
дению и предотвращению стихийных бедствий, чрез
вычайных ситуаций и по ликвидации их послед
ствий;

— организует работы по регистрации актов граж
данского состояния в случаях и в порядке, предусмот
ренных законодательством;

— проводит в установленном порядке прописку 
и выписку граждан;
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— назначает опекунов и попечителей, контроли
рует выполнение ими своих обязанностей;

— совершает нотариальные действия в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством;

— выдает справки, удостоверяющие личность, 
семейное и иное положение граждан, а также дру
гие документы в соответствии с законодательством;

— осуществляет иные полномочия, предусмотрен
ные законодательством.

Таким образом, сфера деятельности айыл окмоту 
чрезвычайно обширна. Причем в нее входит и испол
нение делегированных государственных полномочий.

Еще один принципиально важный орган местно
го самоуправления был образован в соответствии с 
Указом Президента от 23 июня 1998 года. Им стала 
городская управа (шаар башкармасы) города район
ного подчинения. Городская управа является испол
нительно-распорядительным органом при соответ
ствующих городских кенешах.

Говоря о формах организации местного самоуправ
ления, нельзя обойти вниманием так называемые 
органы территориального общественного самоуправ
ления — органы, формируемые самим населением.

К органам территориального общественного само
управления относятся различные комитеты и сове
ты, формируемые самими жителями, такие как 
домовые, уличные, квартальные комитеты, советы 
общественности микрорайонов. К их числу относят
ся и более мелкие общественные образования, и вы
борные лица, включая старших по подъезду и по 
этажам в многоквартирных домах. В последнее вре
мя, с развитием частного квартировладения, все боль
ше в практику входят кондоминиумы — объедине
ния собственников жилья больших домов, а также 
ассоциации кондоминиумов. Все эти органы зиж
дутся на территориальных интересах: установлении 
общественного порядка на своей территории, соблю
дении чистоты, охране зеленых насаждений, уборке 
дворов и подъездов, реформе сети сантехники и т.д.

Благодаря политике децентрализации власти, Уста
вы местных сообществ усиливают полномочия орга
нов территориального общественного самоуправления.
72



Так, например, в Уставе города Бишкека гово
рится, что городской кенеш и мэр на договорной 
основе могут наделять органы территориального 
общественного самоуправления своими функциями 
по осуществлению социально-экономического разви
тия территории, контролю за соблюдением правил 
реконструкции и застройки территории и других 
контрольных функций, включая право взимания 
штрафов за нарушение постановлений Бишкекско
го городского кенеша, касающихся соблюдения са
нитарных и других правил, предоставлять им право 
дачи согласия на строительство или установку тор
говых и иных объектов, передавать им в собствен
ность хозяйственные объекты, жилой и нежилой 
фонд, а также часть своих финансовых, материаль
ных и иных ресурсов.

Хороший опыт развития территориального обще
ственного самоуправления есть в Кыргыз-Атинской 
сельской управе Ноокатского района Ошской облас
ти, где эти общественные образования действуют по 
специально разработанным положениям.

Интересные начинания в этой области есть и в 
городе Караколе, где образовано 15 округов, возглав
ляемых болушами. В обязанности этих новообразо
ванных органов входит широкий круг вопросов мест
ного значения, начиная от охраны правопорядка, 
заканчивая санитарным состоянием территории.

К органам территориального общественного са
моуправления тесно примыкают общественные орга
низации местных сообществ, такие как суды акса
калов, дружийы по охране общественного порядка 
(кырк чоро), молодежные комитеты, советы ветера
нов, женские комитеты и другие организации. В от
личие от органов территориального общественного 
самоуправления эти организации не всегда осущест
вляют свою деятельность в четких границах терри
ториальных образований, зачастую действуя в пре
делах нескольких кварталов или микрорайонов, а 
иногда — всего населенного пункта. В Законе “Об 
общественных объединениях в Республике Кыргыз
стан”, принятом в 1990 году, предшественники этих 
органов (добровольные народные дружины, товари
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щеские суды и т.д.) относятся к органам обществен
ной самодеятельности граждан. Тем не менее, в сво
ей деятельности они также руководствуются прин
ципами местного самоуправления.

Закон “О местном самоуправлении и местной го
сударственной администрации в Республике Кыргыз
стан” дает право гражданам с учетом местных тра
диций и в рамках закона образовывать такие орга
низации. Все они регистрируются местным кенешем 
и строят свою деятельность в соответствии с утвер
ждаемыми кенешем положениями, Уставом населен
ного пункта и в рамках законодательства Кыргыз
ской Республики.

Опыт показывает, что без широкого вовлечения 
граждан в решение вопросов развития своей терри
тории местное народовластие не достигнет своей 
цели, не защитит члена сообщества ни физически, 
ни экономически.

Выступая на совещании глав местного самоуправ
ления 23 ноября 1994 года, Президент Кыргызской 
Республики Аскар Акаев так оценил значимость 
общественной самоорганизации для кыргызского 
народа: “Можно сказать, что только благодаря тому, 
что веками кочевавший по заоблачным высям Ала- 
Тоо кыргызский народ отыскал и освоил лучшие, 
наиболее разумные формы самоуправления, он смог 
сохранить себя как нацию, как единую общность... 
По моему глубокому убеждению, национальное воз
рождение кыргызов, которое названо в Конституции 
в качестве одной из важнейших целей, стоящих пе
ред народом Кыргызстана, включает в себя в каче
стве неотъемлемой и первостепенной задачи береж
ное отношение к опыту наших предков в области 
самоорганизации общественной жизни”.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Являясь одной из основ организации власти в рес
публике, местное самоуправление нуждается в законо
дательном закреплении. Правовое обеспечение мест
ного самоуправления имеет два уровня.
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Первый уровень — республиканское законода
тельство, или система актов, принятых в установ
ленном порядке высшими государственными орга
нами и лицами. Эта система включает в себя выс
ший закон государства — Конституцию Кыргызской 
Республики, ряд законов, а также актов главы госу
дарства и Правительства республики.

Второй уровень — правовые акты местных сооб
ществ и органов местного самоуправления.

Если говорить критично, республиканская зако
нодательная база по местному самоуправлению се
годня не является гармоничной и полной. Тем не 
менее, она обеспечивает функционирование местно
го самоуправления в республике и дает импульс для 
его дальнейшего развития.

Главным правовым актом, устанавливающим 
правовую основу местного самоуправления, являет
ся Конституция, гарантирующая ему законодатель
ную защиту. Глава 7 Конституции полностью посвя
щена местному самоуправлению и определяет основ
ные формы и принципы его организации.

Другим важнейшим документом является Закон 
“О местном самоуправлении и местной государствен
ной администрации в Республике Кыргызстан”. Од
нако с момента внесения последних поправок в этот 
Закон прошло четыре года, и принятый еще до на
чала реформы местного самоуправления, он суще
ственно устарел и нуждается в серьезных корректи
ровках. В связи с продолжающейся реформой мест
ного самоуправления Закон все меньше отражает 
реалии сегодняшнего дня, не обеспечивает полно
ценного развития народовластия на местах.

С целью нормативно-правового обеспечения мест
ного самоуправления в условиях его реформы Прези
дент, начиная с 1994 года, издал более 20 указов и 
распоряжений. Сегодня эти законодательные акты вме
сте с постановлениями Правительства составляют ос
новную правовую канву местного самоуправления.

Среди них важнейшим является Указ Президен
та от 22 сентября 1994 года, утвердивший Положе
ние об основах организации местного самоуправле
ния в Кыргызской Республике.
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Другим базовым документом является Указ от 
20 марта 1996 года, внесший ясность во взаимоот
ношения глав местных государственных админист
раций и местного самоуправления, задавший меха
низм государственного контроля за деятельностью 
территориальных органов самоуправления и опре
деливший систему организации самоуправления на 
уровне сел и поселков.

Не менее значимым для местного самоуправле
ния является и Указ от 24 октября 1996 года, утвер
дивший Примерный Устав (Айыл мыйзамы) мест
ного сообщества и Положение о сельском курултае, 
принятые на II Республиканском совещании глав 
органов местного самоуправления.

12 мая 1997 года Президент республики издал 
Указ “О Программе государственной поддержки мест
ного самоуправления и Основных направлениях ре
формы местного самоуправления в Кыргызской Рес
публике”, в соответствии с которым в 1997—1998 
годах осуществлялась и продолжает осуществлять
ся сегодня реформа территориальной автономии.

Хорошим подспорьем в деятельности депутатов 
местных кенешей стал Указ от 23 июня 1998 года, 
утвердивший Временное положение о статусе депу
татов местных кенешей Кыргызской Республики. 
В отсутствие Закона “О статусе депутатов местных 
кенешей” это положение фактически является един
ственным в республике правовым актом, определя
ющим полномочия депутатов местных кенешей, по
рядок обеспечения их деятельности, взаимоотноше
ния депутатов с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями, учреж
дениями, хозяйствующими субъектами, обществен
ными и другими объединениями, основу этики де
путатов местных кенешей, порядок прекращения их 
полномочий.

Организационно-правовой основой для организа
ции местного самоуправления в городах районного 
подчинения стал Указ Президента “Об организа
ции местного самоуправления в городах районного 
подчинения Кыргызской Республики” от 23 июня 
1998 года.
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Другой уровень законодательной базы самоуправ
ления -  местный. Он включает в себя акты, прини
маемые как местными сообществами непосредствен
но, так и через своих представителей.

Один из самых важных правовых актов местного 
значения -  Устав местного сообщества. Устав пред
ставляет собой свод правил коллективного общежи
тия членов местного сообщества. Сегодня такие уста
вы приняты во всех 455 сельских муниципалитетах, 
городе Бишкеке и городах районного подчинения.

Каковы особенности этих уставов? Фактически 
уставал определяют лишь то, что им прямо разрешает 
закон, начиная от формы организации власти, кон
чая правами жителей. Такой Устав подтверждает 
согласие местного сообщества взять на себя эти пол
номочия. Он является своеобразным договором насе
ления с государством и органами местного самоуправ
ления, осуществляемым на добровольной основе.

В этом отношении уставы местных сообществ 
Кыргызстана резко отличаются, скажем, от уставов 
сообществ федеративных государств. К примеру, в 
Соединенных Штатах Америки уставы городов уста
навливают практически все правила, касающиеся дел 
местного значения, включая систему организации 
муниципальной власти, структуру и штаты предста
вительных и исполнительных органов. На это в США 
разрешения государства не требуется.

В некоторой степени практика местного законода
тельства Кыргызской Республики похожа на систе
му Великобритании, где органы местного самоуправ
ления осуществляют только те функции, которые им 
прямо разрешает закон государства, и отличается от 
аналогичной системы во Франции, где муниципали
теты делают все, что не запрещено законом.

Такая постановка вопроса правомерна для двух 
упомянутых выше государств и прямо исходит из 
местных условий и традиций. Так, в Англии, где на 
местном уровне нет государственных уполномочен
ных лиц, местное законодательство “сужено” рам
ками законодательства страны. И, наоборот, во Фран
ции, где сильна власть комиссаров республики, осу
ществляющих государственный контроль на местах,
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муниципалитеты определяют круг полномочий са
мостоятельно, не выходя при этом за рамки 
закона.

В Кыргызской Республике, находящейся в пере
ходном периоде, при установлении рамочных мест
ных правовых актов, одним из которых является 
устав сообщества, еще ощущается опека централь
ной государственной власти. Хотя в будущем, веро
ятно, в процессе децентрализации власти местному 
законотворчеству в этом вопросе будет предоставле
но больше прав, и в республиканском законодатель
стве будут закладываться правовые “ниши”, кото
рые на местном уровне будут самостоятельно за
полняться представительными органами местного 
самоуправления или самим населением непосред
ственно. Тем самым местным сообществам будет пе
редаваться больше прав на законотворчество.

Говоря о правовой основе местного самоуправле
ния, нельзя обойти вопрос правовой деятельности 
местных кенешей, которые в соответствии с законо
дательством принимают на своих сессиях постанов
ления. Эти постановления являются непреложными 
на соответствующей территории и играют существен
ную роль в решении важнейших вопросов жизнеде
ятельности местных сообществ. Основными право
выми актами, принимаемыми местными кенешами, 
являются постановления по принятию бюджета со
ответствующей территории и отчета о его выполне
нии, постановления по вводу местных налогов и сбо
ров. Ни один другой орган в республике, кроме мест
ного кенеша, не правомочен принимать решения по 
данным вопросам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Любая организация власти, в том числе и мест
ного самоуправления, для своего осуществления 
предполагает наличие экономической и финансовой 
базы. Без этого невозможно нормальное управление 
делами свойственной ей компетенции.
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Согласно законодательству республики экономи
ческую основу местного самоуправления составляют 
природные ресурсы, включая землю, ее недра, воды, 
леса, растительный и животный мир, а также все 
предприятия и организации независимо от формы 
собственности, расположенные на соответствующей 
территории, движимое и недвижимое имущество, 
входящее в состав коммунальной собственности.

Важная роль в экономической самостоятельно
сти должна отводиться коммунальной собственнос
ти, представляющей собой имущество, находящееся 
на праве собственности местного сообщества и объе
динения местных сообществ, управляемое органами 
местного самоуправления.

Согласно постановлению Правительства Кыргыз
ской Республики от 11 ноября 1996 года “О порядке 
передачи объектов в коммунальную собственность 
местных сообществ Кыргызской Республики”, а 
также постановлению Правительства от 6 ноября 
1997 года в коммунальную собственность сельским 
и поселковым сообществам передано более 5 тыс. 
объектов социально-культурного, бытового и хозяй
ственного назначения ца сумму 1,6 млрд, сомов. 
В число этих объектов входят школы, включая шко
лы-интернаты, детские и юношеские спортивные 
школы, детские музыкальные и другие школы, сель
ские больницы, фельдшерско-акушерские пункты, 
аптеки, другие медицинские учреждения, детские 
ясли, дворцы и дома культуры, клубы, библиотеки, 
музеи, спортивные комплексы и сооружения, кино
театры, видеосалоны, профессионально-технические 
училища. Число этих объектов в целом по респуб
лике превышает пять тысяч и продолжает увеличи
ваться.

Однако, как видно из перечня, в состав комму
нальной собственности сельчан не попали доходо
приносящие объекты, такие как магазины, рынки, 
другие торговые точки, предприятия или их доля, 
другие хозяйствующие субъекты. То есть коммуналь
ная собственность в наших реалиях, по существу, 
не входит в состав экономической базы самоуправ
ления.
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Финансовая основа местного самоуправления со
стоит из доходов, поступающих в местный бюджет 
из разных источников. Согласно Закону Кыргызской 
Республики “Об основных принципах бюджетного 
права в Кыргызской Республике” в местные бюдже
ты всех уровней поступают:

— земельный налог;
— арендная плата за землю;
— государственная пошлина в размерах, установ

ленных законодательством Кыргызской Республики 
(за исключением взимаемой органами арбитражно
го суда и органами внутренних дел за реализацию 
паспортов);

— местные налоги и сборы в соответствии с раз
делом VIII “Местные налоги и сборы” Налогового 
кодекса Кыргызской Республики;

— неналоговые платежи, поступающие в мест
ные бюджеты в виде сборов, платежей, доходов и 
санкций согласно Закону Кыргызской Республики 
“О неналоговых платежах”;

— доходы бюджетных организаций местного под
чинения от специальных средств, включаемые в до
ходную часть местных бюджетов в порядке, пред
усмотренном частью третьей статьи 19 Закона.

Согласно Налоговому кодексу к местным нало
гам и сборам причисляются следующие платежи:

— налог с владельцев транспортных средств;
— курортный налог;
— гостиничный налог;
— налог на рекламу;
— налог за право использования местной симво

лики;
— налог с граждан, выращивающих цветы в 

тепличных условиях и реализующих их насе
лению;

— налог на право охоты и рыболовства;
— налог с туристов, выезжающих в дальнее за

рубежье;
— налог за оказание платных услуг населению и 

с розничных продаж;
— налог на неиспользуемые производственные и 

торгово-бытовые площади или их части;
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— сбор за право проведения местных аукционов, 
конкурсов и выставок, проводимых в коммерческих 
целях;

— сбор за парковку автотранспорта;
— сбор со сделок, совершаемых на товарно-сырь

евых биржах;
— сбор за вывоз мусора с территорий населен

ных пунктов;
— налог с казино.
Закон “Об основных принципах бюджетного пра

ва в Кыргызской Республике” определяет структу
ру местных бюджетов и организацию работы по их 
составлению и исполнению.

Местные бюджеты утверждаются соответствую
щими местными кенешами.

Областные, городские и районные кенеши, кро
ме того, утверждают нормативы отчислений от на
лога на прибыль, акцизного налога на внутреннюю 
(местную) продукцию, подоходного налога с физи
ческих лиц и других общегосударственных доходов, 
предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики, в соответствующие бюджеты кенешей 
нижестоящего территориального уровня, суммы ка
тегориальных, выравнивающих и стимулирующих 
(долевых) грантов, выделяемых ценешами вышесто
ящего территориального уровня для кенешей ниже
стоящего территориального уровня.

Учитывая общий дефицит государственного бюд
жета Кыргызской Республики, связанный с незавер
шенностью экономического становления молодой 
страны, органы местного самоуправления также ис
пытывают финансовый голод. Особенно это явствен
но ощущается на первичном территориальном уров
не — в селах и поселках. Положение с финансовым 
дефицитом на местах усугубилось после передачи на 
баланс органов местного самоуправления на селе в 
коммунальную собственность объектов, требующих 
постоянных расходов.

В связи с этим Президент Кыргызской Республи
ки издал в сентябре 1997 года особое Распоряжение, 
предписывающее формирование самостоятельного 
бюджета органов местного самоуправления первич
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ного уровня и закрепление его доходной и расход
ной частей в местных бюджетах районов (городов) и 
областей отдельной строкой. Тем не менее, это Рас
поряжение существенно не улучшило положения с 
финансовым укреплением сельского самоуправления. 
Думается, ситуация с бюджетным дефицитом не 
только в том, что бюджеты органов местного само
управления различного территориального уровня по- 
прежнему формируются как при старой командной 
плановой экономике “сверху вниз”. Основная при
чина кроется в общем экономическом неблагополу
чии страны.

Сегодня ведутся дебаты о необходимости поиска 
дополнительных источников бюджетов местного са
моуправления. В качестве их предлагаются средства 
от земельного налога, фонда перераспределения зе
мель, которые в настоящее время в местные бюдже- 
тк поступают не полностью, другие поступления.

Во всей этой ситуации ясно одно: что становле
ние местного самоуправления невозможно без улуч
шения его экономического и финансового менедж
мента, а также то, что крепкое управление требует 
крепкой материальной основы.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Не подлежит сомнению, что роль государства с 
развитием местного самоуправления не только не 
ослабляется, но, наоборот, чем сильнее власть тер
риториальной автономии, тем основательнее долж
на быть и власть государства. Этим обеспечивается 
действие принципа сдержек и противовесов. Однако 
функции государства при этом меняются.

Учитывая, что мы подробно рассмотрели сущ
ность местного самоуправления в предыдущих гла
вах, теперь перейдем к понятию государственной 
власти.

Общепризнанно, что государственная власть пред
ставляет собой реализованную способность системы
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специальных органов осуществлять свою волю, ока
зывать определяющее воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью определенных средств. 
Одно из основных средств этой власти в правовом 
государстве -  система законодательства. В демокра
тическом государстве эта власть осуществляется в 
интересах всего общества.

Конституция Кыргызской Республики и Времен
ное положение о государственной службе в Кыргыз
ской Республике, утвержденное Указом главы госу
дарства, устанавливают, какие органы управления 
относятся к органам государственной власти, реше
ние каких задач на них возлагается и какие им пре
доставляются полномочия. В соответствии с этим 
государственная власть в Кыргызской Республике 
представляет собой власть, осуществляемую систе
мой государственных органов, направленную на со
гласованное и целенаправленное решение полити
ческих, социальных и экономических проблем 
республики, создание, развитие и контроль за соблю
дением единой системы правовых норм для обеспе
чения жизнедеятельности граждан в рамках за
кона.

Государственная власть в Кыргызской Республи
ке основывается на принципах:

— верховенства власти народа, представляемой 
и обеспечиваемой всенародно избираемым главой 
государства — Президентом Кыргызской Респуб
лики;

— разделения государственной власти на законо
дательную, исполнительную, судебную ветви, их со
гласованного функционирования и взаимодействия;

— ответственности государственных органов пе
ред народом и осуществления ими своих полномо
чий в интересах народа;

— разграничения функций государственной Вла
сти и местного самоуправления.

Таким образом, в Кыргызской Республике, яв
ляющейся суверенной, унитарной, демократической 
республикой, построенной на началах правового, 
светского государства, власть осуществляется в ин
тересах всех граждан.
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Не подлежит сомнению, что функции государ
ственной власти масштабны, они заключаются в вы
работке и организации политической линии разви
тия страны, включая все сферы жизнедеятельности 
общества. Государство устанавливает и осуществля
ет систему права. Государство реализует свою поли
тику через закон, устанавливая контроль за соблю
дением законодательства.

Какие же лица и органы осуществляют государ
ственную власть в Кыргызстане?

Главой государства, высшим должностным ли
цом Кыргызской Республики является ее Президент.

Законодательную власть осуществляет Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики, состоящий из двух 
палат — Законодательного собрания и Собрания на
родных представителей.

Исполнительную власть представляют Правитель
ство Кыргызской Республики и местные государ
ственные администрации.

Судебная ветвь власти включает в себя Консти
туционный суд, Верховный суд, Высший Арбитраж
ный суд, суды и судей системы правосудия.

С помощью этой системы власти обеспечивается 
реализация государственной политики, решаются 
задачи национального значения.

Роль местного самоуправления, на первый взгляд, 
более скромна, хотя в едином комплексе обществен
но-государственного устройства ей отводится важ
ное место.

Если говорить предметно, то в то время, как роль 
государства заключается в решении стратегиче
ских задач и установлении контроля за законностью, 
роль местного самоуправления больше относится к 
решению хозяйственных вопросов местного зна
чения.

Такой подход является оптимальным, с одной 
стороны, создавая систему “стыковки” интересов и 
возможностей местных сообществ в решении терри
ториальных хозяйственных проблем, а с другой, ус
танавливая правовые рамки и гарантии для этой 
деятельности, предоставляя возможности для разви
тия общегосударственного и местного потенциала.
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Хорошо видно распределение полномочий меж
ду органами государственной власти и местного само
управления в сфере образования и медицины. Так, 
если государственные образовательные структуры 
занимаются разработкой учебных программ, подго
товкой кадров для их реализации, контроля за со
блюдением образовательных стандартов, то органы 
местного самоуправления ответственны за содержа
ние в порядке учебных заведений. Аналогично рас
пределение полномочий и в сфере медицины. Госу
дарство обеспечивает стандарты здравоохранения, а 
органы местного самоуправления занимаются ремон
том и содержанием больниц. Систему государствен
ных органов в этой сфере на местах составляют тер
риториальные управления и отделы.

Подобным образом строится разделение полномо
чий на местном уровне и в других областях жизне
деятельности государства.

Общий контроль за законностью действий орга
нов местного самоуправления осуществляют мест
ные государственные администрации. Так, согласно 
Указу Президента республики от 20 марта 1996 года 
губернаторы областей могут приостанавливать дей
ствия органов местного самоуправления до законно
го решения суда. Кроме этого; Конституцией рес
публики надзор за законностью возложен на органы 
прокуратуры, входящие в систему исполнительной 
ветви власти.

Однако нельзя сказать, что вопрос разграниче
ния полномочий государственной власти и местного 
самоуправления является легким. Как говорилось в 
предыдущих главах, именно он служит камнем пре
ткновения при проведении различных реформ, так 
как в мире нет единого взгляда на природу местного 
самоуправления.

Кроме того, общеизвестна и такая тенденция: чем 
ниже территориальный уровень власти, тем менее 
контрастно разделение власти на государственную и 
местное самоуправление. Снижается контрастность 
разделения властей и внутри самой государственной 
власти. Так, на республиканском уровне разделение 
государственной власти на составляющие компонен
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ты — законодательную, исполнительную и судеб
ную — наиболее наглядно. Местное самоуправление 
на республиканском уровне прямо не фигурирует.

На областном территориальном уровне уже про
слеживается деление власти на государственную, 
осуществляемую областными государственными ад
министрациями, подразделениями министерств и 
ведомств, региональными органами судебной влас
ти, и местное самоуправление, осуществляемое об
ластными кенешами.

Аналогичная ситуация и на уровне районов и 
городов областного подчинения.

Иная картина на первичном территориальном 
уровне управления — в селах, поселках и городах 
районного подчинения. Здесь нет органов государ
ственной власти и власть осуществляется на прин
ципах местного самоуправления. Каким же образом 
решается вопрос организации функций государствен
ной власти на этом территориальном уровне?

Для его решения используются так называемые 
делегированные государственные полномочия, про
декларированные в статье 94 Конституции Кыргыз
ской Республики. В ходе административной рефор
мы перечень этих полномочий все более расширяется.

В Основных направлениях реформы местного 
самоуправления на 1997—1998 годы, утвержденных 
указом Президента, есть целый раздел, посвящен
ный разграничению функций и полномочий орга
нов государственной власти и местного самоуправ
ления.

Согласно этому акту органам местного самоуправ
ления делегируются следующие функции и полно
мочия:

по линии Министерства внешней торговли и про
мышленности:

— разработка перспективных индикативных со
циально-экономических региональных планов раз
вития всех хозяйствующих субъектов региона и осу
ществление их мониторинга;

— разработка, контроль и осуществление прак
тических мер по подготовке регионов и хозяйствую86



щих субъектов к проведению осенне-зимних отопи
тельных периодов;

— прием на баланс местного самоуправления и 
эксплуатация объектов социальной инфраструктуры;

по линии Министерства труда и социальной за
щиты:

— разработка и выполнение программ занятости 
и миграции населения;

— определение нуждаемости населения, его ад
ресная социальная защита на территории местного 
сообщества;

по линии Фонда государственного имущества:
— обеспечение целевого и эффективного исполь

зования инвестиций и кредитов;
— реорганизация и ликвидация объектов госу

дарственной собственности (по согласованию с Фон
дом государственного имущества республики);

по линии Министерства юстиции:
— принятие мер к охране наследственного иму

щества;
— полномочия по оценке частных домовладений 

при купле-продаже;
— наложение запрещения отчуждения жилого 

дома;
— удостоверение факта нахождения гражданина 

в определенном месте;
— удостоверение факта нахождения гражданина 

в живых;
по линии Министерства внутренних дел:
— обеспечение соблюдения законности и обще

ственного порядка на •территории, передача отдель
ных участковых инспекторов милиции в подчине
ние сельским управам;

по линии Государственного агентства по земле
устройству и земельным ресурсам при Правитель
стве Кыргызской Республики: ,

— распределение и использование фонда пере
распределения земель;
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— отвод земель под строительство социально
культурных объектов и индивидуальное строитель
ство;

по линии Министерства сельского и водного хо
зяйства:

— обеспечение создания на базе реформирован
ных хозяйств агротехнических, агрохимических, 
зооветеринарных, других видов сервисных служб, 
содействие в вопросах организации ассоциаций по 
производству, переработке, реализации сельхозпро
дукции, а также в организации ассоциаций водо
пользователей;

— содействие в организации своевременного про
ведения ветеринарно-санитарных, противоэпизооти- 
ческих мероприятий и селекционно-племенной ра
боты в животноводстве;

— обеспечение надлежащих мер по борьбе с потра
вами посевов сельхозкультур, охране выращенного 
урожая, лесозащитных полос и лесных массивов;

— обеспечение сбора достоверной отчетности о 
производстве сельхозпродукции от хозяйствующих 
субъектов и своевременное представление ее в госу
дарственные и статистические органы;

— участие в распределении и перераспределении 
сельхозугодий.

Процесс передачи полномочий государственной 
власти органам местного самоуправления называет
ся децентрализацией. Это понятие хорошо известно 
за рубежом и представляет собой главный инстру
мент для реформы местного самоуправления. Поми
мо децентрализации, используется и другое поня
тие — деконцентрация, означающее передачу власт
ных полномочий от высших звеньев государствен
ного управления низшим.

Ход реформы местного самоуправления откры
вает для территориальной автономии новые перспек
тивы. Все это нуждается в еще большей оптимиза
ции системы разграничения государственной влас
ти и местного самоуправления. Это одна из задач 
административной реформы.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Сегодня в республике не существует понятия 
муниципальной службы. Работники аппарата мест
ных кенешей и других органов местного самоуправ
ления осуществляют свою профессиональную дея
тельность на основе Временного положения об осно
вах государственной службы в Кыргызской Респуб
лике, утвержденного Указом Президента.

Тем не менее, конституционное разграничение 
функций государственной власти и местного само
управления, специфика деятельности органов мест
ного самоуправления дают основание полагать, что 
в будущем это понятие появится.

В связи с этим следует обозначить, какой смысл 
необходимо вкладывать в дефиницию муниципаль
ной службы, какие требования должны предъявлять
ся к муниципальным служащим и какие основные 
проблемы следует решить при разработке Положения 
о муниципальной службе в Кыргызской Республи
ке, а впоследствии — проекта аналогичного закона.

Муниципальной службе можно дать следующее 
определение: муниципальная служба представляет 
собой трудовую деятельность граждан Кыргызской 
Республики в местных кенешах, их аппарате, город
ских и сельских управах, других органах местного 
самоуправления, формируемых в соответствии с Кон
ституцией и законодательством Кыргызской Респуб
лики, связанную с исполнением ими на представи
тельской или профессиональной основе полномочий 
органов местного самоуправления.

Здесь сразу же возникает ряд вопросов, связанных 
с тем, кого следует относить к муниципальным служа
щим, и каков должен быть характер самой службы.

Как известно, представительные.органы местно
го самоуправления, к которым согласно Конститу
ции и Закону “О местном самоуправлении и мест
ной государственной администрации в Республике 
Кыргызстан” относятся местные кенеши, состоят из 
депутатов. А большинство депутатов, за исключени
ем председателей кенешей, осуществляют свою
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депутатскую деятельность не на постоянной основе. 
В связи с этим возникает вопрос, относить ли всех 
депутатов, занимающих внештатную (неоплачивае
мую) муниципальную должность, к муниципальным 
служащим или к ним следует относить только лиц, 
занимающих штатную (оплачиваемую) муниципаль
ную должность, — работников аппарата кенешей, 
городских и сельских управ, других образуемых в 
соответствии с законодательством органов.

Другой вопрос — какой характер должна носить 
муниципальная служба: должна ли она быть карь
ерной (должностной) или контрактной? Здесь сле
дует выделить несколько аспектов. Первый — дол
жны ли быть социальные гарантии муниципально
му служащему? Второй аспект — какова оптималь
ная организация службы для местного сообщества? 
Разумеется, в обоих случаях речь идет о штатных 
муниципальных служащих. Карьерная служба пред
полагает наличие ряда гарантий для служащего, 
обеспечивает ему постоянное рабочее место, в то вре
мя как контрактная служба такой возможности ра
ботнику не предоставляет. Иными словами, система 
социальных гарантий обеспечивается лишь в случае 
карьерной службы. В то же время, с точки зрения 
прав местного сообщества, более подходящей явля
ется система контрактов при найме на работу муни
ципальных служащих в исполнительно-распоряди
тельные и исполнительные органы местного само
управления, так как в любом случае формированием 
штата муниципальных служащих в этих органах 
должен заниматься местный кенеш, депутаты кото
рого избираются населением один раз в пять лет. То 
есть каждый новый состав кенеша должен иметь 
право осуществлять свой найм на работу. Полномо
чия на осуществление этого найма кенешу дают из
биратели, отдав его депутатам голоса на выборах.

Еще один аспект проблемы заключается в том, 
что муниципальная служба, прежде всего, должна 
быть профессиональной, то есть иметь в своем арсе
нале квалифицированных работников. Понятно, что 
такое мастерство шлифуется годами и нуждается в 
постоянном опыте. И тут мы наталкиваемся на не
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разрешимую задачу. Если муниципальный служа
щий осуществляет свою деятельность на карьерной 
основе, он обречен навеки работать в одном и том 
же муниципальном органе власти, принявшем его 
на работу. Ведь в том и отличие деятельности муни
ципалитетов, что они подчиняются только местно
му населению и не связаны между собой. То есть 
нет единой системы муниципальной службы респуб
лики, а, следовательно, ротации кадров между му
ниципальными органами быть не может.

В этой связи разработчикам правовых актов о 
муниципальной службе предстоит решить немало 
проблем.

Но в любом случае подбор кадров для муници
пальной службы будет осуществляться на основе как 
субъективных, так и объективных факторов. Здесь 
уместно привести пример организации государствен
ной службы при российском царе-реформаторе Пет
ре I, сумевшем привлечь на службу колоссальное 
количество одаренных людей, обеспечивших успех 
его реформам. Это произошло, во-первых, потому, 
что Петр I ввел систему льгот и наград для каждого 
их тех, кто найдет для службы талантливых людей. 
По этому поводу В.А.Томсинов в своей книге “Све
тило российской бюрократии” пишет: “Петр I, дав 
понять своим приближенным, что ничем нельзя уго
дить ему более, нежели отыскав где-либо способно
го, талантливого человека, вызвал среди них насто
ящую “гоньбу” на таланты и способности. Трудно 
назвать другое время в русской истории, в которое 
имелось бы столько одаренных людей в государствен
ном управлении, сколько было во время царствова
ния Петра Великого”.

Во-вторых, успех реформ был обеспечен “ломкой” 
боярского засилья. Император ввел революционную 
для того времени систему (Табель о рангах), устано
вившей четырнадцать классных чинов во всех обла
стях службы. Согласно Табели о рангах чиновник, 
дослужившийся до чина девятого класса, получал 
личное дворянство, а до восьмого — потсуугственное. 
То есть была создана система стимулов государствен
ной службы.
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Этот пример приведен с целью наглядности оп
тимальной организации службы в определенных 
исторических условиях. Ясно одно: сегодня нужно 
разработать столь же действенный механизм приме
нительно к муниципальной службе с тем, чтобы обес
печить ее максимальную эффективность, исключить 
изолированность профессиональной деятельности 
муниципалитетов.

АССОЦИАЦИИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
И ОРГАНОВ ИХ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Реформа местного самоуправления, направленная 
на укрепление системы народовластия на местах, уже 
сегодня дает свои результаты. Особенно это видно в 
сельской местности, где переданная территориаль
ным сообществам коммунальная собственность, ко
торая в годы безвластия осталась без надлежащего 
ухода, сегодня приводится в надлежащий вид. Вос
станавливается социальная инфраструктура села.

В то же время, нельзя не отметить, что вышед
шие из-под опеки государства кенеши существенно 
снизили профессиональный уровень своей деятель
ности. Крайне запущена система делопроизводства, 
нет действенного контроля за выполнением прини
маемых решений, снижается уровень грамотности 
постановлений. Регламенты работы кенешей, если 
они еще есть, не отвечают элементарным стандар
там, установленным для таких нормативных доку
ментов, повсеместно устарели, так как опираются 
на давно утратившие силу республиканские право
вые акты.

В этой связи возникает необходимость в органе, 
который бы взял на себя методическое руководство 
в профессиональной организации работы кенешей, 
защищал бы интересы местных сообществ на рес
публиканском уровне и способствовал реформе мест
ного самоуправления.

Поэтому 4 октября 1996 года на II республикан
ском совещании глав органов местного самоуправле
ния была образована Ассоциация органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики. За время
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своего существования Ассоциация проделала суще
ственный объем работ на пути становления органов 
местного самоуправления. При ее активном участии 
был принят ряд важных нормативно-правовых ак
тов по местному самоуправлению, разработан про
ект устава сельского сообщества. Ассоциация была 
одним из главных инициаторов образования комму
нальной собственности местных сообществ. Ею ве
лась и активная методическая работа. Так, была 
издана Настольная книга работника органов мест
ного самоуправления.

25 декабря 1997 года на I курултае представите
лей местных сообществ Кыргызской Республики 
Ассоциация была преобразована в Конгресс местных 
сообществ Кыргызской Республики, продолживший 
работу Ассоциации по реформированию местного 
самоуправления в республике. Сегодня Конгресс 
местных сообществ является одним из самых влия
тельных общественных объединений Кыргызстана.

В недалеком будущем, вероятно, будет более пол
но реализовано и Положение об основах организа
ции местного самоуправления в Кыргызской Респуб
лике, согласно которому районы и области представ
ляют собой территориальные объединения местных 
сообществ. Таким образом, ассоциативная деятель
ность органов местного самоуправления получит еще 
большее распространение.



Заклю чен и е

Эта книга не претендует на полноту изложе
ния, поскольку предмет местного самоуправления 
чрезвычайно обширен. Сегодня на эту форму само
организации граждан возлагаются большие надеж 
ды. Но для того, чтобы они сбылись, нужно решить 
целый комплекс проблем. Сложность их не только 
в том, что необходимо завершить процесс усиле
ния самоуправления “сверху” и обеспечить его орга
низационно-правовое и финансово-экономическое 
становление, но и в том, что следует активизи
ровать процесс “снизу” — выработать у населения 
психологию, соответствующую принципам терри
ториальной автономии, искоренить настроение со
циального иждивенчества, сформировать у челове 
ка чувство хозяина своей территории, приобщить 
его к проблемам местного сообщества. Без этого 
создать действенное местное народовластие невоз
можно.

Цель данного издания — лишь кратко изложить 
информацию о путях становления местного само
управления в республике, его проблемах и перспек
тивах. Авторы надеются в будущем подготовить 
более обширное издание, в котором будут освеще
ны все аспекты местного самоуправления. И не ис
ключено, что это будет совсем другая книга, ведь 
местное самоуправление не стоит на месте, оно 
развивается вместе с жизнью.



П Р И Л О Ж Е Н И Я



Приложение 1

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

19 апреля 1991 года Верховный Совет Респуб
лики Кыргызстан принял Закон “О местном само
управлении в Республике Кыргызстан”.

4 марта 1992 года Жогорку Кенеш республики 
внес изменения в ранее принятый Закон, который 
стал именоваться Законом “О местном самоуправле
нии и местной государственной администрации в 
Республике Кыргызстан”.

5 мая 1993 года была принята Конституция Кыр
гызской Республики, в которой местное самоуправ
ление получило конституционное закрепление.

18 августа 1994 года Президент Кыргызской Рес
публики подписал Указ “О реформе местного само
управления в Кыргызской Республике”.

22 сентября 1994 года Указом Президента Кыр
гызской Республики было утверждено Положение 
об основах организации местного самоуправления в 
Кыргызской Республике.

22 октября 1994 года состоялись выборы депута
тов местных кенешей сел, поселков и городов рес
публики.

23 ноября 1994 года состоялось I совещание глав 
местного самоуправления республики, на котором 
Президент Кыргызской Республики А. Акаев изло
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жил цели и задачи организации местного самоуправ
ления в Кыргызстане.

5 января 1995 года Президент Кыргызской Рес
публики подписал Указ о проведении выборов глав 
местного самоуправления Бишкека и Оша.

5 февраля 1995 года прямым голосованием был 
избран мэр города Бишкека, а также состоялись 
выборы депутатов районных, областных и Бишкек
ского городского кенешей.

10 февраля 1996 года на всенародном референ
думе были приняты поправки к Конституции Кыр
гызской Республики. В результате этого консти
туционное закрепление получили коммунальная 
собственность, делегированные государственные пол
номочия.

20 марта 1996 года Президент Кыргызской Рес
публики подписал Указ “О мерах по повышению роли 
и ответственности глав местных государственных 
администраций и местного самоуправления”, пред
усматривающий усиление ответственности глав мест
ных государственных администраций и местного 
самоуправления, создание исполнительно-распоря
дительных органов при сельских и поселковых ке- 
нешах — сельских управ (айыл окмоту).

4 октября 1996 года состоялось II республикан
ское совещание глав местного самоуправления Кыр
гызской Республики, на котором была образована 
Ассоциация органов местного самоуправления Кыр
гызской Республики.

24 октября 1996 года Президент Кыргызской Рес
публики подписал Указ “О мерах по дальнейшему 
совершенствованию местного самоуправления в Кыр
гызской Республике”. Указом были утверждены при
мерный Устав местного сообщества (Айыл мыйза- 
мы) и Положение о сельском курултае.

11 ноября 1996 года Правительство республики 
приняло постановление, в соответствии с которым 
сельским и поселковым сообществам в коммуналь
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ную собственность были переданы объекты социаль
но-культурного, бытового и хозяйственного назна
чения общей стоимостью в 1,6 млрд, сомов.

В период с декабря 1996 года по май 1997 года
во всех сельских населенных пунктах состоялись ку
рултаи, на которых были приняты уставы местных 
сообществ.

12 мая 1997 года Указом Президента Кыргыз
ской Республики были утверждены Программа го
сударственной поддержки местного самоуправления 
и его органов и Основные направления реформы ме
стного самоуправления в Кыргызской Республике.

25 декабря 1997 года состоялся I курултай пред
ставителей местных сообществ Кыргызской Респуб
лики, на котором Ассоциация органов местного са
моуправления была преобразована в Конгресс мест
ных сообществ Кыргызской Республики.

23 июня 1998 года Президент Кыргызской Рес
публики подписал указы “Об организации местного 
самоуправления в городах районного подчинения 
Кыргызской Республики “ и “О некоторых органи
зационно-правовых вопросах деятельности местных 
кенешей Кыргызской Республики”.

17 октября 1998 года состоялся всенародный ре
ферендум, на котором были приняты поправки к 
Конституции Кыргызской Республики, одна из ко
торых установила не только государственную, но и 
коммунальную, частную и иные формы собственно
сти на землю.

31 марта 1999 года Президент республики издал 
Указ «О распространении действия Указа Президента 
Кыргызской Республики “Об организации местного 
самоуправления в городах районного подчинения 
Кыргызской Республики” от 23 июня 1998 года на 
города Каракол, Кок-Жангак и Сулюкта».



Приложение 2

КАРАШЕВ Аалы Азимович

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В системе местного самоуправления органы терри
ториального общественного самоуправления занима
ют важную позицию. Это связано с тем, что эти 
общественные формирования непосредственно вы
ражают интересы местного населения, касающиеся 
насущных проблем жителей, и дают простор для 
реализации интенции населения при решении тер
риториальных проблем.

История органов территориального общественно
го самоуправления кыргызского народа уходит кор
нями в глубокую древность. Само понятие кыргыз
ского этноса неразрывно связано с самоуправленчес- 
кой практикой. С одной стороны, самоуправление 
для кыргызов издревле являлось своеобразной ком
пенсацией за утрату некогда существовавшей госу
дарственности, за низкий институциональный уро
вень реализации имеющегося политического ресур
са. С другой стороны, оно выражало прогрессивную 
и единственно возможную в тех условиях форму 
народовластия.

В период существования кыргызской патриар
хальной семьи главное слово в решении узловых 
вопросов племени принадлежало совету аксакалов. 
Они избирали предводителей воинских походов, 
определяли порядок перекочевок, решали другие 
проблемы, касающиеся жизни племени. Практико
валась и другая форма демократии -  курултай, пред
ставляющая собой прямое волеизъявление членов 
племени.
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Самоуправленческие институты того времени под
меняли собой систему административного права в 
современном его толковании. Развитие феодализма, 
частной собственности не уничтожило до конца эти 
формы местного народовластия. Однако они были 
основательно забыты в советское время. Так назы
ваемый демократический централизм с его строгой 
подчиненностью низших организационных звеньев 
высшим основательно потеснил старые обществен
ные формы самоуправления. Советская система, раз
рушив эти формы, создала новые.

В Киргизской ССР общественное самоуправление 
осуществлялось в двух видах:

— органы территориального общественного само
управления (домовые, уличные, квартальные и дру
гие комитеты);

— органы общественной самодеятельности — на
родные дружины, товарищеские суды, советы вете
ранов и другие общественные организации.

Понятие самоуправления в советские времена бы
ло неоднозначно, так как, несмотря на очевидность 
принадлежности к сфере самоуправления ряда орга
низаций, они к самоуправлению имели мало отно
шения. Так, с большой степенью допущения к орга
нам самоуправления в советское время можно было 
отнести политизированные организации — пионер
ские, комсомольские, профсоюзные и т.д. Нельзя от
нести к органам самоуправления добровольные 
народные дружины и товарищеские суды. Все эти 
организации были придатком единой партийной го
сударственной машины.

К примеру, товарищеские суды выполняли ад
министративный заказ. Многим еще памятны засе
дания этих так называемых органов общественной 
самодеятельности, когда коллеги по работе “разби
рали” моральный облик своего товарища по заказу 
администрации и партийной организации предпри
ятия, выносили ожидаемые от них решения в каче
стве формального основания для принятия админи
страцией организационных мер. . ,

Добровольные народные дружины были как бы 
пародией не только на самоуправление, но и органы
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правопорядка, когда в эти правоохранительные от
ряды, призванные силами общественности бороться 
с хулиганством, “загонялись” поголовно все — от 
молодежи до пожилых людей.

Таким образом, тоталитарный тип государства 
буквально выхолостил из самоуправленческих форм 
само содержание народовластия и превратил их в 
демократообразные придатки административного 
управления.

Новую страницу в истории развития самоуправ
ления в Кыргызстане открыло объявление его неза
висимости 31 августа 1991 года. Именно в усло
виях реализации провозглашенного курса демокра
тического развития местное самоуправление вышло 
на иную ступень развития.

Патриархом местного самоуправления в Кыргыз
стане стал Президент республики Аскар Акаев, лично 
возглавивший реформу самоуправления. Президент 
выразил свое демократическое кредо так: “В миро
вой практике известна только одна подлинно демо
кратическая форма проявления массовой активнос
ти местного сообщества — это метод местного само
управления”. (Из выступления Президента Кыргыз
ской Республики А. Акаева на II Республиканском 
совещании глав органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики 4 октября 1996 года).

Закон “О местном самоуправлении и местной го
сударственной администрации в Республике Кыргыз
стан” так классифицирует эту область самоуправле
ния:

“Органы территориального общественного само
управления — это добровольные объединения граж
дан, проживающих на данной территории, для ре
шения вопросов местного значения.

К органам территориального общественного само
управления относятся советы и комитеты микро
районов, жилищных комплексов, домовые, уличные, 
квартальные, поселковые, аильные комитеты и дру
гие органы, создаваемые жителями данной террито
рии, исходя из местных условий и традиций. Орга
ны территориального общественного самоуправления 
в своей деятельности подотчетны собраниям граж
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дан, их избравшим, и зарегистрировавшему их мест
ному кенешу.

Органы территориального общественного само
управления функционируют в тесном взаимодей
ствии с общественными объединениями (обществен
но-политическими и иными общественными органи
зациями и массовыми движениями и их органами) 
и по взаимному согласию могут вступать в договор
ные отношения”.

В отличие от советского периода органы само
управления суверенного Кыргызстана основаны на 
принципиально ином векторном основании. Импульс 
к их созданию идет не “сверху”, а “снизу” — от са
мих граждан, членов местных сообществ. Так, ко
митеты самоуправления различных местных уров
ней базируются на общности территориальных ин
тересов.

Особенно наглядна роль органов территориаль
ного общественного самоуправления в сельской мест
ности по всей республике. На них делается ставка в 
деле подъема села. По аналогичной схеме действу
ют и общественные организации местных сообществ.

Созданные взамен бывших товарищеских судов 
суды аксакалов представляют собой ту область об
щественного права, которая формируется жела
ниями конфликтующих сторон. Прецедент для 
создания института судов аксакалов — признание 
членами местных сообществ принципов суда чести 
на основе глубоких народных традиций кыргызско
го народа, его общественного понимания таких фи
лософских категорий, как справедливость, добро и 
зло. То есть налицо коренное качественное отличие 
нынешних органов самоуправления Кыргызстана от 
прежних, существовавших в советское время.

Тем не менее, законодательство Кыргызской Рес
публики еще не дает прочной правовой основы для 
деятельности органов территориального обществен
ного самоуправления и общественных организаций 
местных сообществ. Так, в Законе Кыргызской Рес
публики о местном самоуправлении и местной госу
дарственной администрации такие органы, как суды 
аксакалов, дружины по охране общественного пц-
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рядка, молодежные и женские комитеты, советы 
ветеранов даже не обозначены.

В общем, следует отметить, что процесс становле
ния органов территориального общественного само
управления в республике всколыхнул значительную 
общественную активность, но еще рано говорить о 
том, что это становление как в правовом, так и орга
низационном смысле завершилось.



Приложение 3

ТАРБИНСКИЙ Олег Станиславович

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

I. Общий фон реформы

Процесс демократизации, начатый в Кыргызста
не в конце 80-х годов и усилившийся с момента при
обретения республикой статуса суверенного государ
ства, в ходе переоформления системы общественно
государственного устройства сопряжен со значитель
ными радикальными действиями во всех областях 
жизнедеятельности государства (административной, 
правовой, социальной, экономической и др.) и тре
бует значительного времени для достижения цели.

Одним из узловых моментов этого процесса яв
ляется административная реформа, на реализацию 
которой существенное воздействие оказывают нацио
нальный фактор и децентрализация управления в 
государстве.

Национальный фактор вызван вычленением Кыр
гызстана из состава бывшего СССР. Он заключается 
в перестройке всей системы государственной власти 
на режим саморегулирования и самоопределения. 
Фактор децентрализации вызван отказом от модели 
тоталитарного государства и переориентацией на 
создание демократического государства.

Первый фактор не оказывает большого отрица
тельного воздействия на систему государственного 
устройства. Однако все еще велико его негативное 
влияние на экономику, связанное н§ только с 
разрушением старых хозяйственных связей, но и с 
существенным уменьшением рынка потребителей —
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с 270 млн. до 4,7 млн. человек. При незавершив- 
шейся реформе экономики, включающей ее само
идентификацию, модернизацию, перестройку хозяй
ственного общественного мышления и системы ме
неджмента, это оказывает опосредованное влияние 
на благосостояние большей части населения. То есть 
в экономическом отношении реформа зиждется на 
слабом ресурсном основании.

Второй фактор, связанный с децентрализацией, 
то есть передачей, или делегированием государствен
ной власти выборным органам, а также с деконцен
трацией, то есть передачей власти региональным и 
местным звеньям органов государственного управ
ления, наоборот, требует разрушения системы госу
дарственного устройства централизованного типа.

Весь этот процесс, на который общество пытает
ся воздействовать, в некоторой степени контролю не 
подлежит, ибо переход на эволюционный путь раз
вития путем “революции сверху”, то есть когда 
осуществляется попытка субъективным влиянием 
путем кардинальной реформы в короткий срок из
менить общество, включая систему политической 
власти и хозяйственную основу государства, чрезвы
чайно болезненно отражается на состоянии общества, 
маргинализирует его и не способствует его толерант
ности, и, более того, может ввести общество в про
цесс стратификационного противостояния.

В процессе реформ следует учитывать все выше
перечисленные факторы, поскольку абстрагирование 
от них может поставить под сомнение успех самой 
реформы.

II. Человеческий фактор

Возникает ряд вопросов, связанных с корректи
ровкой хода реформ на человеческий фактор. Пер
вое из требований этого фактора заключается в не
обходимости определить, какая часть общества дол
жна стать опорой в дальнейшей реформе. Стратегия 
Устойчивого Человеческого Развития в Кыргызской 
Республике (УЧР) предполагает, что узловым момен
том устойчивости общества должен стать средний
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класс. Однако сегодня именно этот класс в обществе 
отсутствует.

Маргинализация общества вызывает состояние 
политической апатии. Это ярко проявилось в октяб
ре-ноябре 1997 года, когда в четырех избиратель
ных округах состоялись выборы депутатов Законо
дательного собрания Жогорку Кенеша. Ни в одном 
из этих округов ни один из кандидатов не победил в 
первом туре. А во втором туре выборы состоялись 
лишь в трех округах из-за низкой явки избирателей.

Особенно болезненным вопросом является почти 
тотальная маргинализация молодежи и в связи с 
этим отсутствие у нее жизненных идеалов, подмена 
общечеловеческой системы ценностей ложной и пол
ной апатией к происходящим переменам. Анализ 
показывает, что чрезвычайно низко участие моло
дых людей и в органах местного самоуправления — 
главной опоре реформы на местах. Такое положение 
несет в себе угрозу для реформы, ведь именно с мо
лодежью связано будущее любой страны.

Все это не способствует процессу формирования 
в молодом государстве гражданского общества, яв
ляющегося, как известно, непременным условием 
стабильности государственного образования.

III. Основания для перехода на местное 
самоуправление

Узловым моментом всех реформ является измене
ние института собственности. Именно собственность 
является тем экономическим ресурсом, который ре
шает большинство проблем.

Активное разгосударствление собственности в 
республике привело к переводу значительной части 
этих ресурсов к иному субъекту собственности, в том 
числе — к частным лицам.

Однако концепция разгосударствления собствен
ности зиждется на принципе социальной целесооб
разности, определяющей зоны имущественных ин
тересов, касающихся тех объектов, которые ни
когда не могут быть переданы в собственность от
дельным субъектам. Эти зоны иногда представляют
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общенациональный интерес, иногда интерес регио
нальный, иногда — локальный.

Зоны имущественного интереса общенациональ
ного характера составляют основание для государ
ственной собственности.

Зоны регионального интереса имеют два субъек
та институционального имущественного тяготе
ния — государство и регионы. Степень влияния каж
дого определяется спецификой объектов собствен
ности.

Третий тип зон общественного интереса характе
ризуется меньшей степенью обобществления и вклю
чает в себя объекты, представляющие интересы пер
вичных территориальных образований — городов, 
поселков и сел. К числу таких объектов относятся 
дороги, площади, система подземных коммуникаций, 
другие объекты социальной инфраструктуры насе
ленных пунктов. В мире существует несколько ин
ституционально отличных вариантов формы соб
ственности на эти объекты — государственная, ком
мунальная, муниципальная, частная. Первый тип 
собственности относится к таким видам субъектно
объектных отношений, при которых владельцем соб
ственности является государство. Коммунальная 
форма собственности предполагает собственником 
объектов местные сообщества. Муниципальная соб
ственность относится к таким имущественным от
ношениям, при которых субъектом собственности яв
ляются муниципалитеты, то есть органы местной вла
сти. Эта форма собственности — как бы переходная 
от государственной к коммунальной.

Все формы собственности неразрывно связаны с 
системой общественно-государственного устройства, 
ментальной культурой социума, национальными и 
местными традициями.

Другим наиважнейшим побудительным поводом 
для введения самоуправления является область об
щественных отношений, складывающихся в ло
кальных зонах. В числе коммуникативных ниш ло
кального социума — система общественного (неад
министративного) права, регулирующего все сферы 
жизни на третейском институциональном основании.
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Главным локальным правовым документом мест
ного сообщества признается с согласия его членов 
свод правил коллективного общежития — устав об
щины, разрабатываемый и вступающий в силу в 
рамках национального законодательства.

В системе унитарного государства эти уставы не 
создают жестких административных рамок, однако 
определяют те коммуникативные нормы, которые 
локально целесообразны и поддерживаются самой 
общиной.

Ярким примером таких неадминистративных 
правил является декларирование местными общи
нами своего права на решение специфических во
просов путем создания добровольных общественных 
образований — судов аксакалов, дружин по охране 
правопорядка типа “Кырк чоро”, советов ветеранов, 
молодежных и женских комитетов и других образо
ваний по месту жительства.

Данные общественные образования во многом 
являются переоформленными организационными 
осколками тотализированного общества, его товари
щеских судов, добровольных народных дружин и 
других. Однако, в отличие от прежних субстанций, 
новые формирования выполняют не политико-адми
нистративный заказ “сверху”, а локальный соци
альный заказ “снизу”.

IV. Дальнейшие перспективы

Итак, местное самоуправление в системе общест
венно-государственного устройства имеет глубокое 
витальное основание и выражается в концентрации 
воли общины, аккумуляции по ее заказу в социаль
ном дистрибьюторстве локальных интеллектуаль
ных, финансовых и материальных ресурсов на пользу 
территориальных сообществ.

Местное самоуправление неразрывно связано с 
ментальностью общества. Главное его достоинство в 
том, что оно делает упор именно на человеческий 
фактор, поэтому особенно трудно переоценить его 
роль в период экономического кризиса щ!и дефици
те бюджетных средств, так как именно человеческий
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фактор позволяет мобилизовать людской потенциал 
в форме института общественных муниципальных 
работ.

В настоящее время уже можно говорить о кон
кретных формах местного самоуправления на уров
не населенных пунктов. Сложнее говорить о формах 
самоуправления на районном и областном уровнях. 
Однако уже сегодня можно сделать вывод о том, что 
местное самоуправление в Кыргызстане заняло проч
ные позиции и имеет все основания для развития, 
благодаря оптимальному взаимодействию фактора 
индивидуума и местного фактора.
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Приложение 4
ИЗ КОНСТИТУЦИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава первая

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Раздел первый 

Общие принципы  

С т а т ь я  4
f

1. В Кыргызской Республике признаются и за
щищаются государственная, коммунальная, частная 
и иные формы собственности.

Кыргызская Республика гарантирует разнообра
зие форм собственности и их равную правовую за
щиту.

3. Земля может находиться в государственной, ком
мунальной, частной и иных формах собственности.

Пределы и порядок осуществления собственни
ками земли своих прав и гарантий их защиты опре
деляются законом.

Раздел второй
Устройство и деятельность государства 

С т а т ь я  7

1. Государственная власть в Кыргызской Респуб
лике основывается на принципах:

верховенства власти народа, представляемой и 
обеспечиваемой всенародно избираемым главой го
сударства — Президентом Кыргызской Республики;

разделения государственной власти на законода
тельную, исполнительную, судебную ветви, их со
гласованного функционирования и взаимодействия;

111



Г 4ответственности государственных органов перед 
народом и осуществления ими своих полномочий в 
интересах народа;

разграничения функций государственной власти 
и местного самоуправления.

Глава седьмая
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С т а т ь я  91

Местное самоуправление в Кыргызской Респуб
лике осуществляется местными сообществами, ко
торые в пределах закона и под свою ответственность 
управляют делами местного значения.

С т а т ь я  92

Местное самоуправление осуществляется через 
местные кенеши и другие органы, формируемые са
мим населением в порядке, установленном законом.

Органы местного самоуправления могут иметь в 
своем владении, пользовании и распоряжении ком
мунальную собственность.

С т а т ь я  93

Законами Кыргызской Республики устанавлива
ются основы организации и деятельности органов 
местного самоуправления, а также регулируются 
их взаимоотношения с органами государственной 
власти.

С т а т ь я  94

Органы местного самоуправления могут наделять
ся отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления ма
териальных, финансовых и иных средств. По пере
данным полномочиям органы местного самоуправ
ления подотчетны государственным органам.
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С т а т ь я  9 5

1. Местные кенеши:
утверждают и контролируют программы социаль

но-экономического развития территории и социаль
ной защиты населения;

утверждают местный бюджет и отчет о его вы
полнении, а также заслушивают информацию об 
использовании внебюджетных фондов.

2. Местные кенеши районов, городов, областей 
вправе выразить большинством в две трети от обще
го числа депутатов недоверие главе местной госу
дарственной администрации соответствующей тер
риториальной единицы.

3. Местные кенеши действуют независимо от мест
ной государственной администрации.

4. Местные кенеши в пределах своих полномо
чий принимают обязательные для исполнения на их 
территории акты.

5. Местные кенеши и другие органы местного 
самоуправления несут ответственность перед госу
дарством за соблюдение и исполнение законов, а 
перед местным сообществом — за результаты своей 
деятельности.
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П рилож ение 5
П Е Р Е Ч Е Н Ь

ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Законы

Закон “О местном самоуправлении и местной го
сударственной администрации в Республике Кыргыз
стан”

Указы Президента
1. “О реформе местного самоуправления в Кыр

гызской Республике” от 18 августа 1994 года № 188
2. “О составе Комиссии по реформе местного са

моуправления” от 22 августа 1994 года № 190
3. “Об утверждении Положения “Об основах орга

низации местного самоуправления в Кыргызской 
Республике” от 22 сентября 1994 года № 246

4. “Об утверждении Положения “О выборах де
путатов местных кенешей первичного уровня 
Кыргызской Республики” от 22 сентября 1994 года 
№ 247

5. “О назначении выборов в представительные 
органы местного самоуправления районов и облас
тей Кыргызской Республики” от 9 декабря 1994 года 
№ 318

6. “О главах местного самоуправления городов 
Бишкека и Оша” от 15 декабря 1994 года № 236

7. “Об утверждении Положения о выборах глав 
местного самоуправления городов Бишкека и Оша” 
от 2 января 1995 года № 5

8. “Об утверждении Временного положения о рай
онных и областных кенешах Кыргызской Республи
ки” от 5 января 1995 года № 10
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9. “О первоочередных мерах по организации мест
ного самоуправления города Бишкека” от 4 июля 
1995 года № 171

10. “О мерах по повышению роли и ответственно
сти глав местных государственных администраций 
и местного самоуправления” от 20 марта 1996 года 
№ 103

11. “О мерах по дальнейшему совершенствова
нию местного самоуправления в Кыргызской Рес
публике” от 24 октября 1996 года № 309

12. «О внесении изменения в Указ Президента 
Кыргызской Республики “О мерах по повышению 
роли и ответственности глав местных государ
ственных администраций и местного самоуправ
ления” от 20 марта 1996 года» от 11 апреля 1997 
года № 100

13. “О Программе государственной поддержки 
местного самоуправления и Основных направлени
ях реформы местного самоуправления в Кыргызской 
Республике” от 12 мая 1997 года № 127

14. “Об организации местного самоуправления в 
городах районного подчинения Кыргызской Респуб
лики” от 23 июня 1998 года № 200

15. “О некоторых организационно-правовых во
просах деятельности местных кенешей Кыргызской 
Республики” от 23 июня 1998 года № 201

16. “О выборах главы местного самоуправле
ния — мэра города Бишкека” от 9 июля 1998 года 
№ 228

17. “О внесении изменений в некоторые решения 
Президента Кыргызской Республики” от 4 февраля 
1999 года № 28

18. «О распространении действия Указа Президен
та Кыргызской Республики “Об организации мест
ного самоуправления в городах районного подчине
ния Кыргызской Республики” от 23 июня 1998 года
8* 1 1 5



на города Каракол, Кок-Жангак и Сулюкта» от 31 
марта 1999 года № 90

Распоряжения Президента

1. Распоряжение от 5 января 1997 года № 2 (О по
рядке проведения аттестации глав айыл окмоту 
Кыргызской Республики)

2. Распоряжение от 12 мая 1997 года № 156 (О 
порядке проведения аттестации служащих органов 
местного самоуправления города Бишкека)

3. Распоряжение от 19 сентября 1997 года № 288 
(О целях формирования бюджета органов местного 
самоуправления первичного уровня и закрепления 
постоянных источников его доходов)

Постановления Правительства

1. “Об образовании на территории Кыргызской 
Республики исполнительно-распорядительных орга
нов местного самоуправления айыл окмоту (сельская 
управа)” от 24 апреля 1996 года № 187

2. “О порядке передачи объектов в коммуналь
ную собственность местных сообществ Кыргызской 
Республики” от 11 ноября 1996 года № 531

3. «О внесении дополнений в Постановление Пра
вительства Кыргызской Республики от 11 ноября 
1996 года № 531 “О порядке передачи объектов в 
коммунальную собственность местных сообществ 
Кыргызской Республики”» от 6 ноября 1997 года 
№ 646

4. “О Программе развития села в Кыргызской Рес
публике и мероприятиях по выполнению Програм
мы развития села в Кыргызской Республике на 
1998 год” от 27 февраля 1998 года № 94
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Приложение 6
Основные направления деятельности айыл скмоту 

на современном этапе

ай ы л  окмоту

основны е н ап р авлен и я  деятельности

административно-
хозяйственные:

— формирование проек
тов программ социально- 
экономического разви
тия территории и мест
ного бюджета;

— управление комму
нальной собственностью 
и финансовыми ресур
сами;

— организация общест
венных работ для прове
дения ремонтно-восста
новительных работ в лес
ном, водном и дорожном 
хозяйствах и объектах 
социальной инфраструк
туры;

— содержание и ремонт 
объектов жизнеобеспече
ния населения, находя
щихся в коммунальной 
собственности;

— создание и содержа
ние жилого фонда;

— проведение конкурсов 
на получение в аренду 
земельного участка;

— содействие в обеспече
нии хозяйств техникой, 
продуктивными племен
ным скотом, семенами, 
саженцами, оказание хо
зяйствам помощи в произ
водстве, переработке, хра
нении и реализации сель
скохозяйственной про
дукции;

— внесение местному 
кенешу предложений об 
установлении местных 
налогов, сборов и штра-

контрольные:

— контроль за санитар
ным состоянием, органи
зация мероприятий по 
санитарной очистке, бла
гоустройству и озелене
нию территории;

— контроль за соблюде
нием генерального плана 
застройки населенных 
пунктов и норм строи
тельства на территории;

— контроль за подачей 
воды в населенные пунк
ты, распределением и 
рациональным использо
ванием поливной воды;

— контроль за своевре
менным проведением ве
теринарных мероприя
тий;

— контроль за деятель
ностью хозяйствующих 
субъектов по исполне
нию законодательства об 
охране окружающей сре
ды, за использованием 
земли и природных ре
сурсов (включая пастби
ща), соблюдением сани
тарных норм и правил, 
проведением экологи 
ческих мероприятий;

—вобеспечение соблюде
ния законов и общест
венного порядка.

консультативные:

— осуществление ме
тодического контро
л я  за рациональным 
использованием сель- 
с к о х о зя й ств ен н ы х  
угодий, организация 
консультаций по пра
вильному землеполь
зованию;

— организация пре
доставления зоовете
ринарных и других 
услуг;

— организация обу
чения крестьян и 
ф ерм еров основам  
рыночной экономи
ки , правилам веде
ния хозяйства, сани
тарным нормам, аг
ротехническим прие
мам и др.
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Приложение 7

ИЗ КОНСТИТУЦИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА



С Т Р А Н Ы  — Ч Л Е Н Ы  С Н Г

ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Глава 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

С т а т ь я  104
Административно-территориальными единица

ми Республики Армения являются области и об
щины.

Области состоят из сельских и городских общин.
С т а т ь я  105

В общинах осуществляется местное самоуправ
ление. Для распоряжения общинной собственностью, 
решения вопросов общинного значения на трехлет
ний срок избираются органы местного самоуправ
ления;

Совет старейшин общины в составе от пяти до 
пятнадцати членов, руководитель общины — мэр го
рода, сельский староста.

Руководитель общины формирует свою админи
страцию.

С т а т ь я  106

Совет старейшин общины по представлению ру
ководителя общины утверждает бюджет общины, 
контролирует исполнение бюджета в установленном 
законом порядке, устанавливает местные налоги и 
платежи.
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С т а т ь я  107

В областях осуществляется государственное уп
равление.

Правительство в областях назначает и освобож
дает руководителей областей, которые реализуют 
региональную политику Правительства, координи
руют деятельность региональных служб республи
канских и исполнительных органов.

С т а т ь я  108

Город Ереван имеет статус области. Мэра Ерева
на по представлению Премьер-министра назначает 
и освобождает Президент Республики.

Местное самоуправление в Ереване осуществля
ется в квартальных общинах.

С т а т ь я  109

Правительство по представлению руководителя 
области, в установленных законом случаях, может 
отрешить от должности руководителя общины.

В случае отрешения от должности руководителя 
общины по решению Правительства в тридцати
дневный срок проводятся внеочередные выборы. До 
вступления в должность вновь избранного руково
дителя общины Премьер-министр назначает испол
няющего обязанности руководителя городской, а 
руководитель области — сельской общины.

С т а т ь я  110

Порядок выборов, полномочия органов местного 
самоуправления устанавливается Конституцией и 
законами.
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Раздел IV
Президент, Парламент, Правительство,

Суд

Глава 4

ПАРЛАМЕНТ — НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

С т а т ь я  90

Парламент — Национальное собрание Республи
ки Беларусь является представительным законода
тельным органом Республики Беларусь.

Парламент состоит из двух палат — Палаты пред
ставителей и Совета Республики.

С т а т ь я  91

Состав Палаты представителей — 110 депутатов. 
Избрание депутатов Палаты представителей осуще
ствляется в соответствии с законом на основе всеоб
щего, свободного, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Совет Республики является палатой территори
ального представительства. От каждой области и 
города Минска тайным голосованием избирается на 
заседаниях депутатов местных Советов депутатов 
базового уровня каждой области и города Минска 
по восемь членов Совета Республики. Восемь членов 
Совета Республики назначаются Президентом Рес
публики Беларусь.

123



с

Раздел V

Местное управление и самоуправление 

С т а т ь я  117

Местное управление и самоуправление осуществ
ляется гражданами через местные Советы депута
тов, исполнительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественного самоуправ
ления, местные референдумы, собрания и другие 
формы прямого участия в государственных и обще
ственных делах.

С т а т ь я  118

Местные Советы депутатов избираются гражда
нами соответствующих административно-территори
альных единиц сроком на четыре года.

С т а т ь я  119

Руководители местных исполнительных и распо
рядительных органов назначаются на должность и 
освобождаются от должности Президентом Респуб
лики Беларусь или в установленном им порядке и 
утверждаются в должности соответствующими мест
ными Советами депутатов.

С т а т ь я  120
Местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы в пределах компетенции 
решают вопросы местного значения исходя из обще
государственных интересов и интересов населения, 
проживающего на соответствующей территории, ис
полняют решения вышестоящих государственных 
органов.

С т а т ь я  121
К исключительной компетенции местных Со

ветов депутатов относятся:
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утверждение программ экономического и соци
ального развития, местных бюджетов и отчетов об 
их исполнении;

установление в соответствии с законом местных 
налогов и сборов;

определение в пределах, установленных законом, 
порядка управления и распоряжения коммунальной 
собственностью;

назначение местных референдумов.

С т а т ь я  122

Местные Советы депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы на основании действую
щего законодательства принимают решения, имею
щие обязательную силу на соответствующей терри
тории.

Решения местных Советов депутатов, не соответ
ствующие законодательству, отменяются вышесто
ящими представительными органами.

Решения местных исполнительных и распоряди
тельных органов, не соответствующие законодатель
ству, отменяются соответствующими Советами де
путатов, вышестоящими исполнительными и рас
порядительными органами, а также Президентом 
Республики Беларусь.

Решения местных Советов депутатов, исполни
тельных и распорядительных органов, ограничива
ющие или нарушающие права, свободы и законные 
интересы граждан, а также в иных предусмотрен
ных законодательством случаях могут быть обжало
ваны в судебном порядке.

С т а т ь я  123

В случае систематического или грубого наруше
ния местным Советом депутатов требований законо
дательства он может быть распущен Советом Рес
публики. Иные основания досрочного прекращения 
полномочий местных Советов депутатов определя
ются законом.
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ

Глава первая 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  2

4. Вопросы местного значения граждане Грузии 
решают посредством местного самоуправления без 
ущерба для суверенитета государства. Порядок со
здания, полномочия органов местного самоуправле
ния и их отношения с государственными органами 
определяются органическим законом.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Раздел IV 

П арламент  

С т а т ь я  50

Парламент состоит из двух палат: Сената и Ма- 
жилиса, действующих на постоянной основе.

С т а т ь я  51

1. Избрание депутатов Мажилиса осуществляет
ся на основе всеобщего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании. Очередные 
выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее 
чем за два месяца до окончания срока полномочий 
действующего созыва Парламента.

2. Избрание депутатов Сената осуществляется на 
основе косвенного избирательного права при тай
ном голосовании. Половина избираемых депутатов 
Сената переизбирается каждые два года. При этом
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их очередные выборы проводятся не позднее чем за 
два месяца до окончания срока их полномочий.

Раздел VIII

Местное государственное управление  
и самоуправление

С т а т ь я  85

Местное государственное управление осуществля
ется местными представительными и исполнитель
ными органами, которые ответственны за состояние 
дел на соответствующей территории.

С т а т ь я  86
1. Местные представительные органы — масли- 

хаты — выражают волю населения соответствующих 
административно-территориальных единиц и с уче
том общегосударственных интересов определяют 
меры, необходимые для ее реализации, контролиру
ют их осуществление.

2. Маслихаты избираются населением на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на четыре года.

3. Депутатом маслихата может быть избран граж
данин Республики Казахстан, достигший двадцати 
лет. Гражданин Республики может быть депутатом 
только одного маслихата.

4. К ведению маслихатов относится:
1) утверждение планов, экономических и соци

альных программ развития территории, местного 
бюджета и отчетов об их исполнении;

2) решение отнесенных к их ведению вопросов 
местного административно-территориального устрой
ства;

3) рассмотрение отчетов руководителей местных 
исполнительных органов по вопросам, отнесенным 
законом к компетенции маслихата;

4) образование постоянных комиссий й иных ра
бочих органов маслихата, заслушивание отчетов об
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их деятельности, решение иных вопросов, связан
ных с организацией работы маслихата;

5) осуществление в соответствии с законодатель
ством Республики иных полномочий по обеспечению 
прав и законных интересов граждан.

5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно 
Сенатом по основаниям и в порядке, установленном 
законом, а также в случае принятия решения о са- 
мороспуске.

6. Компетенция маслихатов, порядок их органи
зации и деятельности, правовое положение их депу
татов устанавливаются законом.

С т а т ь я  87

1. Местные исполнительные органы входят в еди
ную систему исполнительных органов Республики 
Казахстан, обеспечивают проведение общегосудар
ственной политики исполнительной власти в соче
тании с интересами и потребностями развития соот
ветствующей, территории.

2. К ведению местных исполнительных органов 
относится:

1) разработка планов, экономических и соци
альных программ развития территории, местного 
бюджета и обеспечение их исполнения;

2) управление коммунальной собственностью;
3) назначение на должность и освобождение от 

должности руководителей местных исполнительных 
органов, решение иных вопросов, связанных с орга
низацией работы местных исполнительных органов;

4) осуществление в интересах местного государ
ственного управления иных полномочий, возлагае
мых на местные исполнительные органы законода
тельством Республики.

3. Местный исполнительный орган возглавляет 
аким соответствующей административно-территори
альной единицы, являющийся представителем Пре
зидента и Правительства Республики.

4. Акимы областей, городов республиканского 
значения и столицы назначаются на должность Пре
зидентом Республики по представлению Премьер-
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министра. Акимы иных административно-террито
риальных единиц назначаются вышестоящими по 
отношению к ним акимами. Президент Республики 
вправе по своему усмотрению освобождать акимов 
от должностей.

5. Маслихат вправе двумя третями голосов от об
щего числа его депутатов выразить недоверие аки- 
му и поставить вопрос об его освобождении от долж
ности соответственно перед Президентом Республи
ки либо вышестоящим акимом. Полномочия аки
мов областей, городов республиканского значения и 
столицы прекращаются при вступлении в должность 
вновь избранного Президента Республики.

С т а т ь я  88

1. Маслихаты принимают по вопросам своей ком
петенции решения, а акимы — решения и распоря
жения, обязательные для исполнения на террито
рии соответствующей административно-территори
альной единицы.

2. Проекты решений маслихатов, предусматри
вающие сокращение местных бюджетных доходов 
или увеличение местных бюджетных расходов, мо
гут быть внесены на рассмотрение лишь при нали
чии положительного заключения акима.

3. Решения маслихатов, не соответствующие Кон
ституции и законодательству Республики Казахстан, 
могут быть отменены в судебном порядке.

4. Решения и распоряжения акимов могут быть 
отменены, соответственно Президентом, Правитель
ством Республики Казахстан либо вышестоящим 
акимом, а также в судебном порядке.

•

С т а т ь я  89

1. В Республике Казахстан признается местное 
самоуправление, обеспечивающее самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения.

2. Местное самоуправление осуществляется на
селением непосредственно путем выборов, а также 
через выборные и другие органы местного самоуправ-
9 —  2401 1 2 9



ления в сельских и городских местных сообществах, 
охватывающих территории, на которых компактно 
проживают группы населения.

3. Порядок организации и деятельности местно
го самоуправления определяется самими граждана
ми в пределах, установленных законом.

4. Гарантируется самостоятельность органов мест
ного самоуправления в пределах их полномочий, 
установленных законом.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел первый

Глава 1

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

С т а т ь я  9
2. Земля и другие природные ресурсы могут на

ходиться в частной, государственной, муниципаль
ной и иных формах собственности.

Глава 8

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

С т а т ь я  130

1. Местное самоуправление в Российской Федера
ции обеспечивает самостоятельное решение населе
нием вопросов местного значения, владение, пользо
вание и распоряжение муниципальной собствен
ностью.

2. Местное самоуправление осуществляется граж
данами путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления.
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С т а т ь я  131

1. Местное самоуправление осуществляется в го
родских, сельских поселениях и на других террито
риях с учетом исторических и иных местных тради
ций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осу
ществляется местное самоуправление, допускается 
с учетом мнения населения соответствующих терри
торий.

С т а т ь я  132

1. Органы местного самоуправления самостоятель
но управляют муниципальной собственностью, фор
мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществ
ляют охрану общественного порядка, а также реша
ют иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наде
ляться законом отдельными государственными пол
номочиями с передачей необходимых для их осуще
ствления материальных и финансовых средств. Реа
лизация переданных полномочий подконтрольна го
сударству.

С т а т ь я  133

1. Местное самоуправление в Российской Феде
рации гарантируется правом на судебную защиту, 
на компенсацию дополнительных расходов, возник
ших в результате решений, принятых органами го
сударственной власти „запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установленных Конститу
цией Российской Федерации и федеральными зако
нами.
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ

Раздел I

Общие положения  

С т а т ь я  7

В Украине признается и гарантируется местное 
самоуправление.

С т а т ь я  13

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и 
иные природные ресурсы, находящиеся в пределах 
территории Украины, природные ресурсы ее кон
тинентального шельфа, исключительной (морской) 
экономической зоны являются объектами права соб
ственности Украинского народа. От имени Украин
ского народа права собственника осуществляют орга
ны государственной власти и органы местного само
управления в пределах, определенных настоящей 
Конституцией.

Раздел XI

Местное самоуправление 

С т а т ь я  140

Местное самоуправление является правом терри
ториальной громады — жителей села или доброволь
ного объединения в сельскую громаду жителей не
скольких сел, поселка и города — самостоятельно 
решать вопросы местного значения в рамках Кон
ституции и законов Украины.

Местное самоуправление осуществляется терри
ториальной громадой в установленном порядке, как 
непосредственно, так и через органы местного само
управления: сельские, поселковые, городские сове
ты и их исполнительные органы.
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Органами местного самоуправления, представля
ющими общие интересы территориальных громад 
сел, поселков и городов, являются районные и област
ные советы.

Вопрос организации управления районами в го
родах относится к компетенции городских советов.

Сельские, поселковые, городские советы могут 
разрешать по инициативе жителей создавать домо
вые, уличные, квартальные и другие органы само
организации населения и наделять их частью соб
ственной компетенции, финансов, имущества.

С т а т ь я  141

В состав сельского, поселкового, городского совета 
входят депутаты, которые избираются жителями 
села, поселка на основе всеобщего, равного, прямо
го избирательного права путем тайного голосования 
сроком на четыре года.

Территориальные громады на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права путем тай
ного голосования избирают сроком на четыре года 
соответственно сельского, поселкового и городского 
голову, возглавляющего исполнительный орган со
вета и председательствующего на- его заседаниях.

Председатель районного и председатель област
ного совета избираются соответствующим советом и 
возглавляют исполнительный аппарат совета.

С т а т ь я  142

Материальной и финансовой основой местного 
самоуправления является движимое и недвижимое 
имущество, доходы местных бюджетов, другие де
нежные средства, земля, природные ресурсы, нахо
дящиеся в собственности территориальных громад 
сел, поселков, городов, районов в городах, а также 
объекты их общей собственности, находящиеся в 
управлении районных и областных советов.

Территориальные громады сел, поселков и горо
дов могут объединять на договорных началах объек
ты коммунальной собственности, а также средства

1 3 3



бюджетов для выполнения совместных проектов или 
для совместного финансирования (содержания) ком
мунальных предприятий, организаций и учрежде
ний, создавать для этого соответствующие органы и 
службы.

Государство принимает участие в формировании 
доходов бюджетов местного самоуправления, финан
сово поддерживает местное самоуправление. Расхо
ды органов местного самоуправления, возникшие 
вследствие решений органов государственной влас
ти, компенсируются государством.

С т а т ь я  143

Территориальные громады села, поселка, города 
непосредственно или через созданные ими органы 
местного самоуправления управляют имуществом, 
находящимся в коммунальной собственности; утвер
ждают программы социально-экономического и куль
турного развития и контролируют их выполнение; 
утверждают бюджеты соответствующих админист
ративно-территориальных единиц и контролируют 
их исполнение; устанавливают местные налоги и 
сборы в соответствии с законом; обеспечивают про
ведение местных референдумов и реализацию их 
результатов; создают, реорганизуют и ликвидируют 
коммунальные предприятия, организации и учреж
дения, а также осуществляют контроль за их дея
тельностью; решают другие вопросы местного зна
чения, отнесенные законом к их компетенции.

Органам местного самоуправления могут предо
ставляться законом отдельные полномочия органов 
исполнительной власти. Государство финансирует 
осуществление этих полномочий в полном объеме за 
счет средств государственного бюджета Украины или 
путем отнесения к местному бюджету в установлен
ном законом порядке отдельных общегосударствен
ных налогов, передает органам местного самоуправ
ления соответствующие объекты государственной 
собственности.

Органы местного самоуправления по вопросам 
осуществления ими полномочий органов исполни
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тельной власти подконтрольны соответствующим 
органам исполнительной власти.

С т а т ь я  144

Органы местного самоуправления в пределах, оп
ределенных законом, принимают решения, являю
щиеся обязательными к исполнению на соответству
ющей территории.

Решения органов местного самоуправления по 
мотивам их несоответствия Конституции или зако
нам Украины приостанавливаются в установленном 
законом порядке с одновременным обращением в суд.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Раздел пятый

Организация государственной власти 

Глава X XI

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НА МЕСТАХ

С т а т ь я  99

Представительными органами власти в областях, 
районах и городах (кроме городов районного подчи
нения, а также районов, входящих в состав городов) 
являются Советы народных депутатов, возглавляе
мые хокимами, которые, исходя из интересов госу
дарства и граждан, решают вопросы, отнесенные к 
их компетенции.

С т а т ь я  101
Местные органы власти проводят в жизнь зако

ны Республики Узбекистан, указы Президента, ре
шения вышестоящих органов государственной вла
сти, руководят деятельностью нижестоящих Со
ветов народных депутатов, участвуют в обсужде
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нии вопросов республиканского и местного зна
чения.

Решения вышестоящих органов, принятые в пре
делах предоставленной им компетенции, обязатель
ны для исполнения нижестоящими органами.

Срок полномочий Советов народных депутатов и 
хокимов — 5 лет.

С т а т ь я  102
Представительную и исполнительную власть на 

соответствующей территории возглавляет хоким об
ласти, района и города.

Хоким области и города Ташкента назначается и 
освобождается от должности Президентом и утверж
дается соответствующим Советом народных депутатов.

Хокимы районов и городов назначаются и осво
бождаются от должности хокимом соответствующей 
области и утверждаются соответствующим Советом 
народных депутатов.

Хокимы районов в городах назначаются и осво
бождаются от должности хокимом соответствующе
го города и утверждаются городским Советом народ
ных депутатов.

Хокимы городов районного подчинения назнача
ются и освобождаются от должности хокимом райо
на и утверждаются районным Советом народных 
депутатов.

С т а т ь я  103
Хоким области, района и города осуществляет 

свои полномочия на принципах единоначалия и не
сет персональную ответственность за решения и дей
ствия руководимых им органов.

Организация деятельности, объем полномочий 
хокимов и местных Советов народных депутатов и 
порядок выборов местных Советов народных депу
татов регулируются законом.

С т а т ь я  104
Хоким в пределах предоставленных ему полно

мочий принимает решения, которые обязательны для136



исполнения всеми предприятиями, учреждениями, 
организациями, объединениями, а также должност
ными лицами и гражданами на соответствующей 
территории.

С т а т ь я  105
Органами самоуправления в поселках, кишлаках 

и аулах, а также в махаллях городов, поселков, киш
лаков и аулов являются сходы граждан, избираю
щие на 2,5 года председателя (аксакала) и его совет
ников.

Порядок выборов, организация деятельности и 
объем полномочий органов самоуправления регули
руются законом.
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С Т Р А Н Ы  Д А Л Ь Н Е Г О  З А Р У Б Е Ж Ь Я

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

С т а т ь я  15

Земли, природные богатства и средства производ
ства могут быть в целях обобществления переданы в 
общественную собственность или другие формы об
щественного хозяйства законом, регулирующим вид 
и размеры возмещения.

С т а т ь я  28

Конституционный строй земель должен соответ
ствовать основным принципам республиканского, 
демократического и социального правового государ
ства в духе настоящего Основного закона. В землях, 
округах и общинах народ должен иметь представи
тельство, созданное всеобщими, прямыми, свобод
ными, равными и тайными выборами. В общинах 
выборный представительный орган может быть за
менен общинным собранием. На выборах в округах 
и в общинах лица, обладающие гражданством госу
дарства — члена Европейского сообщества, в край
ней мере могут избирать и быть избранными в соот
ветствии с правовыми условиями Европейского со
общества.

Общинам должно быть предоставлено право ре
гулировать в рамках закона под собственную ответ
ственность все дела местного сообщества.’Общинные 
союзы также пользуются правом самоуправления в 
рамках своих установленных законом задач.

С т а т ь я  29

Территория Федерации может быть переустрое
на федеральным законом с таким расчетом, чтобы 
земли согласно их величине и возможностям могли 
эффективно выполнять возложенные на них задачи.
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При этом должны приниматься во внимание земля
ческая общность, исторические и культурные свя
зи, хозяйственная целесообразность, а также требо
вания развития региональной инфраструктуры и 
территориального планирования.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ИТАЛИИ

Раздел V 

С т а т ь я  114

Республика делится на области, провинции и 
коммуны.

С т а т ь я  117

По вопросам, указанным ниже, и в пределах ос
новных принципов, установленных законами госу
дарства, область издает законодательные нормы при 
условии, что они не противоречат национальным 
интересам других областей:

организация ведомств и административных уч
реждений, подчиненных области; 

территория коммун;
местная городская и сельская полиция; 
ярмарки и рынки;
благотворительные учреждения, санитарная и 

больничная службы;
ремесленное и профессиональное обучение и по

мощь школе;
музеи и библиотеки местного значения; 
урбанизм;
туризм и гостиничное дело;
трамваи и автомобильные линии областного зна

чения;
дорожные, водопроводные и общественные рабо

ты областного значения;
озерное судоходство и пристани; 
минеральные и лечебные воды; 
карьеры и торфоразработки;
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охота;
рыбная ловля во внутренних водах;
сельское хозяйство и леса;
ремесла;
другие вопросы, указанные конституционными 

законами.
Законы Республики могут наделять область пра

вом издавать нормы для проведения этих законов в 
жизнь.

С т а т ь я  118

Область выполняет административные функции 
в сферах, перечисленных в предыдущей статье, кро
ме вопросов исключительно местного значения, ко
торые могут быть переданы законами Республики 
провинциям, коммунам или другим местным учреж
дениям.

Государство может путем издания закона деле
гировать области осуществление других админист
ративных функций.

Область, как правило, выполняет свои админи
стративные функции, делегируя их провинциям, 
коммунам или другим местным учреждениям либо 
обращаясь к их службам.

С т а т ь я  119

Области пользуются финансовой автономией в 
формах и пределах, установленных законами Рес
публики, которые приводят ее в соответствие с фи
нансами государства, провинций и коммун.

В распоряжение областей поступают местные 
налоги и отчисления от государственных налогов, 
определяемые в зависимости от потребностей в рас
ходах, необходимых для выполнения их обычных 
функций.

С т а т ь я  121
Органами области являются областной совет, 

джунта и ее председатель.
Областной совет осуществляет законодательную 

и регламентарную власть, которой наделена область,
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и другие функции, вверенные ей Конституцией и 
законами. Он может вносить законодательные пред
ложения в палаты.

Джунта является исполнительным органом об
ласти.

Председатель джунты представляет область; он 
промульгирует областные законы и регламентарные 
акты; руководит осуществлением административных 
функций, делегированных государством области в 
соответствии с инструкциями центрального Прави
тельства.

С т а т ь я  122
Закон Республики устанавливает систему выбо

ров, число областных советников, положения о не- 
избираемости и несовместимости должностей с по
стами указанных советников.

Никто не может одновременно состоять членом 
областного совета и одной из палат Парламента или 
совета другой области.

Совет избирает из своей среды председателя и 
бюро для своих работ.

Областные советники не могут быть привлечены 
к ответственности за выраженные ими мнения и за 
голосование при выполнении своих функций.

Председатель и члены джунты избираются об
ластным советом из его членов.

С т а т ь я  123

Каждая область имеет свой статут, который в 
соответствии с Конституцией и законами Республи
ки устанавливает положения, относящиеся к внут
ренней организации области. Этот статут регулиру
ет осуществление права инициативы и референдума 
в отношении законов и административных актов 
области, а также опубликование законов и регла- 
ментарных актов области.

Статут принимается областным советом абсолют
ным большинством голосов его членов и утвержда
ется законом Республики.
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С т а т ь я  124

Правительственный комиссар, имеющий резиден
цию в главном городе области, руководит деятель
ностью государственной администрации и коор
динирует ее с деятельностью, осуществляемой об
ластью.

С т а т ь я  125
Контроль за законностью административных ак

тов области осуществляется в децентрализованной 
форме органом государства в порядке и в пределах, 
установленных законами Республики. В определен
ных случаях закон может допустить контроль по 
существу с единственной целью — вызвать путем 
мотивированного запроса новое рассмотрение реше
ния областным советом.

С т а т ь я  126
Областной совет может быть распущен, если он 

совершает действия, противоречащие Конституции, 
или серьезные нарушения закона, или не выполня
ет предложения Правительства сместить джунту или 
ее председателя, совершивших аналогичные действия 
или нарушения.

С т а т ь я  127

Каждый закон, принятый областным советом, 
сообщается комиссару, который должен завизиро
вать его в течение тридцати дней после сообщения, 
если только не возникает возражений со стороны 
Правительства.

С т а т ь я  128

Провинции и коммуны являются автономными 
образованиями в рамках принципов, установленных 
общими законами Республики, которые определяют 
их функции.
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ КОРОЛЕВСТВА 
НИДЕРЛАНДОВ

Глава 7

ПРОВИНЦИИ, МУНИЦИПАЛИТЕТЫ,
СОВЕТЫ ПО ВОДЕ И ДРУГИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

С т а т ь я  123

1. Провинции и муниципалитеты упраздняются 
и создаются актом парламента.

2. Пересмотр провинциальных и муниципальных 
границ регулируется актом парламента.

С т а т ь я  124

1. Полномочия осуществлять управление и регу
лирование делами провинций и муниципалитетов 
принадлежат их административным органам.

2. Провинциальные и муниципальные органы 
осуществляют свое регулирование и управление в 
соответствии с актом парламента.

С т а т ь я  125

1. Провинции и муниципалитеты возглавляются 
провинциальными штатами и муниципальными со
ветами соответственно. Их заседания являются от
крытыми для общественности за исключением слу
чаев, регулируемых актами парламента.

2. Дополнительно управление провинцией вклю
чает в себя провинциальный исполнительный орган; 
управление муниципалитетом включает в себя му
ниципальный исполнительный орган.

3. Королевский комиссар и мэр председательству
ют на заседаниях провинциальных штатов и муни
ципальных советов соответственно.

С т а т ь я  126

Актами парламента может быть установлено, что 
королевский комиссар также является уполномочен
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ным для исполнения определенных обязанностей, 
данными официальными инструкциями Правитель
ства.

С т а т ь я  127

Провинциальные и муниципальные постановления 
принимаются соответственно провинциальными шта
тами или муниципальным советом за исключением 
случаев, установленных актом парламента или ими 
самими в соответствии с актом парламента.

С т а т ь я  128
За исключением случаев, описанных в статье 123, 

полномочия, устанавливаемые пунктом 1 статьи 124, 
могут быть предоставлены иным органам, нежели 
это установлено в статье 125, но это может быть осу
ществлено только решением провинциальных шта
тов или муниципального совета соответственно.

С т а т ь я  129

1. Члены провинциальных штатов и муниципаль
ного совета избираются непосредственно жителями 
провинции или муниципалитета, имеющими голланд
ское гражданство и соответствующими требованиям 
для выборов, установленным Второй палатой Гене
ральных штатов. Те же условия установлены и для 
избрания.

2. Члены провинциальных штатов и муниципаль
ного совета избираются путем пропорционального 
представительства внутри границ, установленных 
актом парламента.

3. Применяется пункт 2 статьи 53 и статьи 59.
4. Продолжительность полномочий провинциаль

ных штатов и муниципального совета определяется 
сроком в четыре года до тех пор, пока актом парла
мента не будет установлено иное.

5. Перечень должностей, которые не могут быть 
совмещены с членством, определяется актом парла
мента. Актом также могут быть установлены осо
бые ограничения на членство, связанные с кровным
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родством или браком, и что комиссия, учрежденная 
специальным актом парламента, может лишить 
членства.

6. Члены не ограничены ни мандатом, ни инст
рукцией при голосовании.

С т а т ь я  130

Право избирать членов муниципального совета и 
право быть членом муниципального совета гаранти
руется актом парламента для жителей, не являю
щихся голландскими гражданами, в случае, если они 
отвечают требованиям, установленным для жителей, 
имеющих голландское гражданство.

С т а т ь я  131

Королевский комиссар и мэр назначаются ука
зом короля.

С т а т ь я  132

1. Деятельность организации провинций и муни
ципалитетов, а равно инициатива и полномочия их 
административных органов определяются актом пар
ламента.

2. Надзор за административными органами осу
ществляется в соответствии с актом парламента.

3. Решения административных органов могут 
стать предметом ревизии лишь в случаях, уста
навливаемых актом парламента или в соответствии 
с ним.

4. Решения административных органов могут 
быть изменены только указом короля на основании 
того, что они противоречат закону и общественным 
интересам.

5. Положение, сложившееся в связи с несогласо
ванностью случаев регулирования и управления с 
требованиями пункта 3 статьи 124, регулируются 
актом парламента. В случае ненадлежащего испол
нения обязанностей административными органами 
провинции или муниципалитета может быть издан 
акт парламента в обход статей 125 и 127.
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6. Перечень налогов, взимаемых административ
ными органами провинций и муниципалитетов, и 
их финансовые взаимоотношения с центральным 
правительством регулируются актом парламента.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ФРАНЦИИ 

Раздел XIII 
С т а т ь я  72

Территориальными коллективами Республики 
являются коммуны, департаменты, заморские тер
ритории. Всякие другие территориальные коллек
тивы создаются законом.

Эти коллективы свободно управляются выборны
ми органами при соблюдении условий, предусмот
ренных законом.

Представители Правительства в департаментах и 
на территориях ответственны за обеспечение нацио
нальных интересов, за административный контроль 
и соблюдение законов.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ ЯПОНИИ 

Глава VIII

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

С т а т ь я  92

Положения в отношении организации и работы 
местных органов публичной власти устанавливают
ся законом в соответствии с принципом местной ав
тономии.

С т а т ь я  93

При местных органах публичной власти в соот
ветствии с законом учреждаются собрания в каче
стве совещательного органа.

Главные должностные лица органов публичной 
власти, члены их собраний и другие местные долж
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ностные лица, которые определены законом, изби
раются населением, проживающим на территории 
соответствующих местных органов публичной влас
ти, путем прямых выборов.

С т а т ь я  94

Местные органы публичной власти имеют право 
управлять своим имуществом, вести дела и осуще
ствлять административное управление; они могут 
издавать свои постановления в пределах закона.

С т а т ь я  95

Специальный закон, применяемый в отношении 
только местного органа публичной власти, в соот
ветствии с законом может быть издан Парламентом 
не иначе как с согласия большинства избирателей, 
проживающих на территории данного местного орга
на публичной власти.



Приложение 8

Т А Б Е Л Ь  О Р А Н Г А Х
Класс Гражданские

чины
Соответствующие чины

военные морские придворные
1 2 3 4 5

I Канцлер Генерал-
фельдмаршал

Генерал-
адмирал

II Действитель
ный тайный 
советник

Генерал от ка
валерии, 
Генерал от ин
фантерии, 
Генерал от ар
тиллерии 
(в XVIII веке — 
Г е н е р а л -а н 
шеф)

Адмирал Обер-камергер,
Обер-гофмар-
ш ал, Обер-
ш талмейстер,
Обер-егермей-
стер , Обер-
шенк, Обер-це-
рим они йм ей-
стер, Обер-фор-
шнейдер
(с 1856 года)

III Тайный
советник

Генерал-
лейтенант

Вице-адмирал Гофмаршал,
Шталмейстер,
Егермейстер,
Г офмейстер

IV Действитель
ный статский 
советник

Генерал-майор Контр-адмирал

V Статский
советник

Бригадир 
(в XVIII веке)

Капитан- 
командор 
(в XVIII веке)

Церимоний- 
мейстер 
(с 1884 года)

VI Коллежский
советник

Полковник Капитан 
I ранга

Камер-фурьер 
(до 1884 года)

VII Надворный
советник

Подполковник Капитан 
II ранга

VIII Коллежский
асессор

Майор
(до 1884 года)

Капитан- 
лейтенант 
(до 1884 года)

IX Титулярный
советник

Капитан,
Ротмистр

Лейтенант

X Коллежский
секретарь

Штабс-капи
тан,
Штабс-рот
мистр

Мичман 
(с 1884 года)

XI Корабельный
секретарь

XII Губернский
секретарь

Поручик Мичман 
(до 1884 года)
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1 2 3 4 5

XIII Провинциаль
ный секре
тарь,
Сенатский
регистратор,
Синодский
регистратор,
Кабинетский
регистратор

Подпоручик,

Корнет

XIV Коллежский
регистратор

Прапорщик 
(после 1884 
года этот чин 
существовал 
только в 
военное время)

П р и м е ч а н и е :  Табель о рангах действовала в Российской 
империи в XVII -  начале XX вв.
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