
Либеральные 
реформы 60-х – 70-х 
годов



Земская реформа  1864 г.

Разработчики проекта реформы – комиссия
во главе с Н.А. Милютиным

Суть: создание в уездах и губерниях выборных
органов местного самоуправления (земств)

Принципы:

• Лишены политической власти
• Запрещено общаться друг с другом
• Введены в губерниях, где были русские помещики

Отделение от 
административной 

власти 

Выборность, 
всесословность

Хозяйственно-
финансовая 

самостоятельность



Выборы в земства

Избиратели разделены на три курии.
Две первые избирались на основе 

имущественного ценза

Землевладельческая городская крестьянская

200-800 десятин
(100 крестьянских 
наделов)

Недвижимость на 
сумму не менее 3 тыс. 
руб. или годовой 
оборот

1 гласный от 3000 
крестьянских 
наделов

1 гласный от 3000 
крестьянских 
наделов



Суть реформы:
Создание в губерниях и уездах выборных 
органов местного самоуправления – земств 
(собрания и управы).

Срок деятельности – 3 года.

Выборы: на основе сословно-куриальной 
системы выборов (землевладельческая, 
городская, крестьянская курии); половой, 
возрастной (с 25 лет) и имущественный 
цензы.

Полномочия: вопросы местного 
хозяйственного значения.

Материальная основа деятельности земств: 
специальный налог на недвижимость.

Не были введены земства: 
в Архангельской, Астраханской, 
Оренбургской губерниях, в Сибири, 
Средней Азии, Польше, Прибалтике, на 
Кавказе, в Белоруссии и Украине.

Губернатор
(Уездное земское 

собрание)

Уездная земская
 управа

Министр 
внутренних дел

(Губернское
Земское собрание)

Губернская 
земская управа



Городская реформа      1870 г.
                              Суть реформы:

   Введение городского самоуправления по типу земского 
(думы и управы).

Срок деятельности – 4 года.

Выборы: на основе сословно-куриальной системы 
выборов (крупные, средние и мелкие 
налогоплательщики); половой, возрастной (с 25 лет) 
и имущественный цензы (уплата городских налогов).

Главой городского самоуправления являлся выборный 
городской голова.

В крупных городах городским головой выбирали 
обычно дворянина 

или богатого гильдейского купца.

Подобно земствам, городские думы и управы ведали 
исключительно местным благоустройством: 
мощением и освещением улиц, содержанием 

больниц, богаделен, сиротских домов и городских 
училищ, 

попечением о торговле 
и промышленности,

устройством водоснабжения
и городского транспорта.



Судебная реформа 1864 г.
Самой последовательной среди всех реформ 

60–70-х гг. стала судебная.

В 1857 г. Д.Н. Блудов подал царю записку с 
предложением  отделить суд 

от административной власти, ликвидировать 
сословные суды

и ввести суд присяжных.

Судебные уставы были подготовлены 
в течение 1857–1862 гг. группой юристов под 

руководством С.И. Зарудного.

Окончательно судебные уставы
были приняты в ноябре 1864 г.

К 1870 г. они действовали 
в 23 губерниях, 

к 1896 г. – в 44 губерниях.

Сергей Иванович 
Зарудный
1821–1887



Особое присутствие Сената
1872

для рассмотрения сложных 
политических дел



Основные принципы судебной реформы:
            Бессословность судопроизводства.
            Независимость судов.
Участие представителей общества в 
судопроизводстве.
Состязательность судопроизводства и право на 
защиту. 
Гласность судопроизводства.

Бессословность судопроизводства обеспечивалась 
тем, 

что все российские подданные, независимо от 
сословной принадлежности, подлежали суду по 

одним и тем же законам и судились в одних и тех 
же судах.

Исключение составляли крестьянские волостные 
суды, 

а также особые суды для военных и духовенства.



Мировые суды
• Мелкие правонарушения и гражданские тяжбы (сумма иска 

до 500 руб.) 
разбирал мировой суд.

• Мировой судья 
решал дела единолично, 
мог приговаривать к штрафу (до 300 руб.), аресту на срок до 
3-х месяцев или тюремному заключению на срок до 1 года.

• Судебные пошлины в мировом суде 
не взимались.

• Такой суд был прост, скор и дешев.
• Мирового судью избирали земства или городские думы из 

числа лиц старше 25 лет, с образованием не ниже среднего, и 
судейским опытом от трех лет. 

• Мировой судья должен был владеть недвижимостью 
на 15 тыс. руб. 

• Утверждал мировых судей Сенат.
• Обжаловать решения мирового судьи можно было на уездном 

съезде 
мировых судей.



• Независимость суда:
• Судьи не были 

подчинены губернской 
администрации, 
а подчинялись лишь 
вышестоящим 
судебным инстанциям.

• Судьи получали 
высокое   жалование.

• Судьи были несменяемы:    
отстранить их можно 
было только в судебном 
порядке
в случае совершения 
преступления или 
должностного проступка.

Участие 
общественности:

•В процессе участвовали 
12 непрофессиональных судей – 
присяжных 
заседателей.

•Присяжные заседатели 
выносили вердикт:
 «виновен»;  
«виновен, 
но заслуживает снисхождения»; 
«невиновен».

•Исходя из вердикта, судья выносил 
приговор. 

•Присяжные заседатели избирались 
губернскими земскими собраниями 
и городскими думами 
на основе 
имущественного ценза, 
без учета сословной 
принадлежности.

•В число заседателей входили также 
крестьяне: сельские старосты и 
волостные старшины.

•Присяжными не могли быть лица, 
работавшие по найму, 
и учителя народных школ.



• Состязательность:

• В уголовном процессе 
обвинение поддерживал 
прокурор, а защиту 
обвиняемого осуществлял 
адвокат (присяжный 
поверенный).
В гражданском процессе 
интересы каждой из сторон 
мог представлять адвокат.

• В суде присяжных, где вердикт 
зависел не от 
профессиональных юристов, 
роль адвоката была огромной.

• Крупнейшие русские адвокаты: 
К.К. Арсеньев, Н.П. 
Карабчевский, 
А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. 
Спасович.

Гласность:

•В судебные заседания стала 
допускаться публика. 
Судебные отчеты публиковались 
в прессе. В газетах появились 
специальные судебные репортеры.

Федор Никифорович
Плевако

выступает в суде.



Военная реформа 
1861 – 1874 гг.

• Первым шагом военной 
реформы стала отмена в 1855 
г.
военных поселений. 

• В 1861 г. по инициативе нового 
военного министра Д.А. 
Милютина 
срок службы был сокращен 
с 25 лет до 16 лет.

• В 1863 г. в армии были 
отменены 
телесные наказания.

• В 1867 г. был введен 
новый военно-судебный устав, 
основанный на общих 
принципах судебной реформы 
(гласность, состязательность).

• В 1863 г. осуществлена 
реформа военного 
образования:

• кадетские корпуса 
преобразованы 
в военные гимназии.

• Военные гимназии давали 
широкое общее образование 
(русский и иностранные 
языки, математика, физика, 
естествознание, история).

• Учебная нагрузка возросла 
вдвое, 
зато физическая и 
общевоинская подготовка 
была сокращена. 

• Спецклассы, окончание 
которых давало право на 
офицерский чин, 
были упразднены.



• введена всеобщая бессословная 
воинская повинность (с 01.01.1874 
года; с 20 лет); 

• сроки действительной службы:  в 
армии - 6 лет,  на флоте - 7 лет;

• сроки службы в запасе: в армии – 9 
лет, на флоте – 3 года;

• для лиц с образованием сроки службы 
сокращались: от 4 лет (начальные 
училища) до 6 месяцев (высшее 
образование);

• от службы освобождены единственные 
сыновья и кормильцы семьи;

• не подлежали призыву: народы 
севера, Средней Азии, часть жителей 
Кавказа и Сибири;

• создана широкая сеть военных 
училищ  для формирования 
офицерского состава;

• осуществление перевооружения 
армии;

• введены новые воинские уставы;
• учреждена система военных округов 

(15 округов). 

Дмитрий Алексеевич Милютин
(1816-1912) – 

военный министр 
Российской империи (1861 – 1881) 

 



• При проведении военной 
реформы 
были установлены льготы для 
новобранцев, имевших среднее 
или высшее образование.

• Окончившие гимназию служили 
2 года, окончившие 
университет – 6 месяцев.

• Они именовались не «нижними 
чинами», 
а вольноопределяющимися.

• Помимо сокращенного срок 
службы 
они имели право жить не в 
казарме, 
а на частных квартирах, 
по завершении службы могли 
держать экзамены  на первый 
офицерский чин.

Вольноопределяющийся
6-го Клястицкого 
гусарского полка



Реформа в области народного 
образования
1864 г.

� В 1864 г. был утверждён новый «Устав гимназии» и «Положение о 
народных училищах», регламентировавшие начальное и среднее 

образование. 

� В 70-х гг. было положено начало 
высшему женскому образованию. В 
1858 г. появились женские гимназии. 
На рубеже 70 —80- х гг. XIX в. 
Женщин стали допускать в 
университеты на правах вольных 
слушательниц. В 60 —70-е гг. XIX в. 
были организованы Высшие женские 
курсы с университетской программой в 
Москве и Петербурге.



В 1865 г. были введены «Временные 
правила» о печати. Они отменили 
предварительную цензуру для ряда печатных 
изданий. С конца 60-х гг. правительство 
начало издавать указы, во многом 
сводившие на нет основные положения 
реформы образования и цензуры.



Заключение

� Реформы 60-70-х годов ХIХ века имели огромное значение в судьбе 
России и означали продвижение страны по пути 
капиталистического развития, по пути превращения феодальной 
монархии в буржуазную и развитие демократии. Реформы 
демонстрировали то, что положительные сдвиги в обществе могут 
быть достигнуты не революциями, а преобразованиями сверху, 
мирным путем. 


