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Учебные вопросы.
⚫ 1. Предпосылки и подготовка крестьянской 

реформы.
⚫ 2. Судебная реформа 1864 г.
⚫ 3. Формирование всесословного 

самоуправления. Земская и городская 
реформы 60-70-х гг. XIX в.

⚫ 4. Военная реформа.
⚫ 5. Изменения в российском праве во второй 

половине XIX в.



⚫ В первой половине XIX в. сформировались 
социально-политические и иные предпосылки 
для буржуазных реформ в России. Феодальные 
производственные отношения становятся 
препятствием для развития капиталистических 
производительных сил. Россия вступает в 
полосу кризиса феодально-крепостнической 
системы хозяйства. 



Социально-экономические 
предпосылки:
⚫ 1. В промышленности интенсивно шел процесс 

вытеснения вотчинной и посессионной мануфактуры 
капиталистической фабрикой с наемными рабочими.

⚫ 2. Крепостное право сдерживало развитие рынка и 
крестьянского предпринимательства. 

⚫ 3. Помещичьи хозяйства включались в рыночный 
оборот: те, кто не мог приспособиться к новым 
экономическим условиям, теряли свои земли, 
попадавшие в заклад.

⚫ 4. Происходит разорение крестьянства, отрыв его от 
земли, распространяется практика отходничества.



Идеологические 
предпосылки:

⚫ 1. Мощный удар по феодальной идеологии нанесли идеи, 
провозглашенные  Великой французской революцией.

⚫ 2. К 60-м годам в России складывается три основных 
политико-идеологических лагеря:

⚫ – официально-правительственный консервативный лагерь, 
который стоял на позициях теории официальной народности, 
стремился сохранить незыблемость самодержавия;

⚫ – либеральный лагерь, проповедующий эволюционное 
капиталистическое развитие без социальных потрясений по 
западноевропейскому образцу (западники) или по особому 
русскому пути (славянофилы);

⚫ – революционный лагерь, который моделью будущего 
развития видел насильственное свержение феодального строя 
с целью построения общества на основе социального 
равенства, однако этот лагерь также выражал интересы  
капиталистического развития.



1. Предпосылки и подготовка 
крестьянской реформы

⚫ В. И. Ленин в статье «Пятьдесят лет падения 
крепостного права» подчеркивал, что «отмена 
крепостного права была проведена не восставшим 
народом, а правительством, которое после 
поражения в Крымской войне увидело полную 
невозможность сохранения крепостных порядков».



Основные положения 
реформы:
⚫ 1. крестьяне безвозмездно получали личную свободу и права 

свободных сельских обывателей;
⚫ 2. помещики сохраняли право собственности на все земли, но 

обязаны были наделить крестьян на условиях пользования;
⚫ 3. наделение землей осуществлялось в добровольном порядке, 

в случае разногласий – в соответствии с законодательством. 
При этом составлялись «Уставные грамоты», для организации 
работы создавался институт мировых посредников;

⚫ 4. за пользование землей крестьяне платили повинность 
(работой или деньгами);

⚫ 5. крестьяне имели право выкупить предоставленные им 
земли. Право выкупа усадебной земли было безусловным, а 
полевой надел мог быть выкуплен только с согласия 
помещика. До принятия решения о выкупе крестьяне 
находились во временнообязанном состоянии с сохранением 
административно-полицейских функций помещика. 



Неблагоприятные 
последствия реформы:
⚫ а) наделы крестьян уменьшились по сравнению с 

дореформенными, а платежи, в сравнении со 
старым оброком возросли; 

⚫ б) община фактически потеряла свои права на 
пользование лесами, лугами и водоемами; 

⚫ в) крестьяне оставались обособленным сословием.



2. Судебная реформа 1864 
г.
⚫ Отмена крепостного права в России вынудила 

царское правительство наметить и широкую 
программу нового суда в России. Для составления 
проектов Судебных Уставов была образована при 
Государственной канцелярии комиссия, в которой 
приняли участие лучшие юридические силы 
России. Комиссия была разделена на три секции: 
гражданскую - председатель С. И. Зарудный, 
уголовную возглавлял Н. А. Буцковский, 
отделением судопроизводства руководил А. М. 
Плавский.



Две судебные системы:

⚫ Местные: волостные суды, мировые судьи и съезды 
мировых судей.

⚫ Общие: окружные суды, учреждаемые для 
нескольких уездов; судебные (по гражданским и 
уголовным делам) палаты. распространявшие свою 
деятельность на несколько губерний или областей, 
и кассационные (по гражданским и уголовным 
делам) департаменты Сената. 



⚫ В основу преобразований осуществившихся в ходе 
реформы 1864 г. был положен принцип разделения 
властей: судебная власть отделялась от 
законодательной, исполнительной, 
административной.

⚫ Формирование принципов состязательности в судебном 
процессе потребовало создания нового специального 
института - адвокатуры (присяжных поверенных). 
Наряду с присяжными поверенными в коллегиях при 
судах, в процессе (по разрешению суда и по 
договоренности одной из сторон) могли участвовать 
частные поверенные. Руководящим органом коллегии 
адвокатов стал Совет присяжных поверенных.

⚫ Для удостоверения деловых бумаг, оформления сделок и 
других актов учреждалась система нотариальных 
контор в губернских и уездных городах.



3. Формирование всесословного 
самоуправления. Земская и городская реформы 
60-70-х гг. XIX в.

⚫  Земская реформа. Согласно "Положению" 1864 г. создавались 
губернские и уездные земские собрания и земские управы. В 
основу избирательной системы были положены выборное, 
имущественный (ценз) и сословное начала. Избиратели 
делились на 3 курии: 

⚫ 1) курии уездных землевладельцев, для участия в которой 
требовался высокий имущественный ценз и состоявшей 
преимущественно из дворян-помещиков. Уездные 
землевладельцы с меньшим цензом участвовали в выборах 
через уполномоченных;

⚫ 2) городской курии участники которой должны были 
располагать купеческим свидетельством либо предприятием в 
определенном размере;

⚫ 3) сельской курии в которой не был установлен имущественный 
ценз, но была введена система трехступенчатых выборов:



⚫ 16 июля 1870 г. было утверждено "Городовое 
положение", закреплявшее систему органов 
городского общественного управления: городское 
избирательное собрание и городскую думу (с 
городской управой - исполнительным органом).

⚫ Все городские избиратели в соответствии с 
имущественным (податным) цензом делились на три 
группы, каждая из которых избирала треть гласных в 
городскую думу.

⚫ Думу и управу возглавляло одно лицо - городской 
голова, утверждаемый в своей должности 
губернатором или министром внутренних дел.



4. Военная реформа.
⚫ На первом этапе реформы был сокращен (с 

двадцати пяти до пятнадцати лет) срок службы 
рекрутов и несколько улучшена подготовка 
офицерских кадров.

⚫ Однако рекрутская повинность как способ 
комплектования армии сохранялась вплоть до 1874 
г. Только угроза быстрого усиления 
западноевропейских армий, формировавшихся на 
основе всеобщей воинской повинности, заставила 
правительство ввести аналогичный порядок в 
русскую армию.



⚫ 1 января 1874 г. был утвержден "Устав о воинской 
повинности", вводившийся для все-го мужского 
населения "без различия состояний". Лица, достигшие 
двадцати одного года, призывались на службу по 
жребию. Не попавшие в постоянные войска (не 
вытянувшие жребий), зачислялись в ополчение. Общий 
срок службы в сухопутных войсках устанавливался в 
пятнадцать лет (из них действительная служба 
составляла шесть лет и служба в запасе - девять лет). 
Сроки службы во флоте соответственно составляли семь 
и три года. Для лиц с высшим образованием срок 
действительной службы сокращался до полугода, со 
средним - до полутора лет.



5. Изменения в российском 
праве во второй половине XIX в.
⚫ С 1863 года под контролем Сената начинается 

периодическое издание «Собрания узаконений и 
распоряжений правительства». Оно обобщало се 
натскую практику, вбирало в себя текущие 
постановления министров, по мещало уставы 
акционерных обществ, кредитных учреждений и т.п.

⚫ В качестве действующего переиздавалось и «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. 

⚫ В гражданском праве произошло окончательное 
оформление понятии юридического лица. 

⚫ Закон разделял все юридические лица на публичные, 
частные, соедине ния лиц и учреждения. Это деление 
сохранялось до 1917г.



⚫ В семейном праве: 1) Стал более четко проводиться в жизнь 
принцип раздельности имущества супругов. 2) Церковь по-
прежнему регулировала заключение и расторжение брака, другие 
личные отношения супругов. 3) Расторжение брака проводил 
церковный суд – консистория, и только при наличии весомых 
оснований (прелюбодеяние, лишение всех прав со стояния, 
безвестное отсутствие супруга, импотенция). 4) До 1904 г. сохра 
нялось наказание за прелюбодеяние. Им являлось осуждение на 
безбрачие.

⚫ Появился договор страхования, в силу которого специальное 
страховое общество обязывалось за определенную плату 
возместить ущерб при пор че имущества или при его 
уничтожении. Договор оформлялся в письмен ном виде и 
назывался полисом.

⚫ В 1890-е гг. стала формироваться новая правовая сфера – рабочее 
зако нодательство. Закон 1893 г. об ответственности 
предпринимателей за увечья рабочих предусматривал денежную 
компенсацию пострадавшим на производстве. Затем были приняты 
законы об обеспечении безопасности рабочих, занятых в 
пороховой, горной, железнодорожной и других отрас лях 
промышленности. 


