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Крепостное право

-Совокупность юридических норм, 
закреплявших подчиненное положение 
человека (государственное, 
корпоративное или частное крепостное 
право – в зависимости от того, кто 
является субъектом крепостнических 
отношений).



Признаки крепостнической зависимости
Признаки крепостнической зависимости:
• внеэкономическая, личная зависимость от 

господина: отдельного лица, корпорации или 
государства;

• прикрепление к месту жительства;
• прикрепление к сословию;
• ограничение в правах на владение частной 

собственность и на совершение гражданских 
сделок;

• ограничение в выборе занятия и профессии;
• социальная незащищенность:возможность 

лишиться чести,имущества и подвергнуться 
телесным наказаниям без суда, по воле 
господина.



Факторы отмены крепостного права

• требование предоставления свободы со 
стороны всех сословий;

• утверждение частной собственности;
• влияние европейских порядков;
• объективные политические, военные, 

экономические и культурные 
потребности общества и государства.



Освобождение крестьянства

• 19 февраля 1861 г.- Манифест и 
«Положение» о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости:

возможность свободно распоряжаться своей 
личностью;

крестьянин получал ряд гражданских прав: от 
своего имени заключать разного рода 
гражданские и имущественные сделки, 
открывать торговые и промышленные 
заведения, переходить в другие сословия.



Земледельческое население Удмуртии (93.7 
%)

Категории крестьянства:
• Государственные (79.5 %)
• Удельные (10.2 %)
• Помещичьи (1.3 %)
• Горнозаводские (8.7 %)



Мероприятия по ослаблению 
государственного крепостничества

• 1874 г.- рекрутство заменяется всеобщей 
воинской повинностью.

• 1883-1906 гг.- подушной налог сменяется 
государственной оброчной податью 
(комбинация поземельного налога и арендной 
платы).

• 1895 г - ввод в действие новых паспортных 
правил, облегчивших передвижения 
крестьянства.

• 1899 г. и 1903 г.- отмена круговой поруки.
• 1907 г. – ликвидируются выкупные платежи.



• 26 июня 1863 г.- освобождение 
удельных крестьян

• 16 января и 22 ноября 1866 г. – 
реформирование жизни 
государственных крестьян



Земская реформа

«Положение» о губернских и уездных 
земских учреждениях (с 1.01.1864 г.)

Задачи:
культурно-хозяйственное преобразование 

регионов;
формирование на этой основе 

общественного единства и согласия;
осуществление посреднической функции 

между государством и обществом.



Земские учреждения состояли из:

• Распорядительных органов (уездные и 
губернские земские собрания)

• Исполнительных органов (уездные и 
губернские земские управы)



Состав уездных земских собраний( в 
сравнении: Удмуртия- Россия)

• Крестьяне – 47% (по России-дворяне-42 
%)

• Купцы – 17 %  (крестьяне -38%)
• Чиновники – 12.4 % (купцы – 10%)
• Священники – 10 %  (6.5 %)
• Военные – 5.6% (прочие-3 %)



Сфера деятельности земств

Хозяйственные вопросы локального значения:
• устройство и содержание местных путей 

сообщения,земской почты,земских школ, 
больниц, богаделен и приютов;

• попечение о местной торговле, 
промышленности;

• взаимное страхование;
• местное продовольственное дело;
• ветеринарная служба;
• постройка церквей;
• содержание тюрем и т.д.



На реализацию реформы в отдельных 
регионах России влияли:

Исторические, социально-экономические, 
политические и этнические факторы

Проявившиеся в:
   составе земских собраний и управ, 

состоянии земских бюджетов, формах 
воздействия на население, степени 
земской активности и ее 
результативности в разных сферах 
культурно-хозяйственной деятельности.



Городская реформа
«Городовое положение» (16.06. 1870 г.)
      Цель реформы:
• Создание бессословных органов 

городского самоуправления;
• Приведение в нормальное состояние 

городского хозяйства;
• Взятие на учет всех жителей городов с 

последующим налогооблажением.



Органы власти в городах
• Городская дума(высший орган; 

бессословный, избираемый на 4 года)
• Городская управа (постоянно 

действующий исполнительный орган, 
состоит из городского головы и 2-х или 
более членов управы)

• Городской голова (одновременно 
председатель городской думы и 
городской управы)



Компетенции городского 
самоуправления

• Общественные:
внутреннее устройство городского 

самоуправления, городское общественное 
хозяйство, благоустройство города, 
общественное благосостояние (обеспечение 
населения продовольствием, устройство 
рынков и базаров, попечение о местной 
торговле и промышленности, о 
здравоохранении и народном образовании, 
принятие санитарных и противопожарных 
мер).



Компетенции городского 
самоуправления

• Правительственные:
наблюдение за исполнением правил и 

законов относительно торговли и 
промышленности, клеймение весов и 
мер, отвод помещений для 
квартирующих войск, наблюдение за 
исправным отправлением 
государственных и земских 
повинностей.



Судебная реформа

«Судебные Уставы» утверждены 20 ноября 
1864 г.

• Буржуазные принципы судоустройства и 
судопроизводства:

Гласность суда, независимость судей, отмена 
сословных судов, сокращение сроков 
ведения дел, введение состязательного 
процесса: обвинение поддерживал прокурор, 
защиту – адвокат (присяжный поверенный).



Судебные инстанции

• Коронный суд (имел две инстанции):
1) окружной суд
2) судебная палата (объединяет несколько 

судебных округов)

• Мировой суд (разбирались мелкие проступки 
и гражданские дела с иском до500 руб.)

• Сенат – высшая кассационная инстанция



В Вятской губернии судебная реформа начала 
проводиться с 1869 г.

 Были созданы 2 судебных округа: Вятский (в 
его состав входил Глазовский уезд) и 
Сарапульский ( Сарапульский, Елабужский и 
Малмыжский уезды).Оба судебных округа 
причислялись к округу Казанской судебной 
палаты.

Суды присяжных в Вятской губернии были 
созданы в 1874-1875 гг.



Военные реформы

Цель:
   укрепление кадрового состава войск;
• организация обученной резервной 

армии на случай войны;
• повышение профессионального уровня 

командного состава;
• перевооружение армии 

усовершенствованными образцами 
оружия.



Введение всеобщей воинской 
повинности

Закон от 1 января 1874 г.
Мужчины всех сословий, достигшие 20-летнего 

возраста, в обязательном порядке служат в 
армии:

• в сухопутных войсках 15 лет (6лет-
действительная служба, 9 лет –запас);

• во флоте 10 лет ( 7лет – действительная 
служба, 3 года- запас)

Первый рекрутский набор в крае был проведен 
осенью 1874 г.


