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ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Причины проведения реформы
✔ Необходимость привлечь к решению местных 

проблем все слои общества.
✔ Необходимость предоставить населению право 

решать вопросы местного характера.
✔ Необходимость частично возместить дворянству 

утрату прежней власти.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

Создание в уездах и 
губерниях выборных 

органов местного 
самоуправления - земств

принципы

Отделение земств от 
административной 

власти

Всесословное 
выборное земское 
представительство

Хозяйственно-
финансовая 

самостоятельность 
земств



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА
Земское самоуправление

Землевладельческа
я

Крупные и 
средние земельные 

собственники

Городская
Городские 

собственники

Крестьянский
сельский сход

Крестьянский
волостной сход

Крестьянская

Уездное земское собрание
(распорядительный орган)

Губернское земское собрание
(распорядительный орган)

Уездная 
земская
управа

Губернская
 земская
управа

Председатель
– предводитель

уездного 
дворянства

Председатель
– предводитель

 губернского
дворянства

Выборы гласных (депутатов от земств)
1 раз в 3 года по избирательным куриям

Выборы прямые Выборы 
многостепенные



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Быть избирателями по землевладельческой курии могли 
владельцы не менее 200 десятин земли или другого 
недвижимого имущества на сумму не менее 15 тысяч 
рублей, а также владельцы торговых и промышленных 
предприятий, приносящих доход не менее 6 тысяч 
рублей в год.

• Избирателями городской курии были купцы, владельцы 
предприятий и торговых заведений с годовым оборотом 
не менее 6 тысяч рублей, а также владельцы 
недвижимой собственности на сумму от 600 рублей до 
3, 6 тысяч рублей.

• Выборы по крестьянской курии были многостепенные: 
сначала сельские сходы выбирали представителей на 
волостные сходы, которые избирали выборщиков, 
выдвигавших представителей в уездные органы 
самоуправления.



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

• Земства – органы местного самоуправления, 
созданные в 1864 г. Состояли из губернских и 
уездных собраний и управ, находились под 
губернаторским контролем, решали местные 
вопросы, не имели политических прав.

• Земские собрания – в 1864-1917 гг. 
распорядительные органы земств, состоявшие из 
выборных членов – гласных.

• Земские управы - в 1864-1917 гг. исполнительные 
органы земского самоуправления.

• Земские гласные – депутаты, избранные местным 
населением в земские собрания.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• В земстве, в т. ч. в его 
постоянных органах 
(управах) совместно 
работали представители 
всех сословий.

• Но ведущую роль все же 
играли дворяне, 
смотревшие на 
«мужичьих» гласных 
сверху вниз.

• Крестьяне зачастую 
относились к участию в 
работе земства, как к 
повинности, и избирали в 
гласные недоимщиков.   

Заседание уездной земской управы.
Гравюра 2-й половины XIX в.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА
Земские собрания собирались 1 раз в год:

уездные – на 10 дней, губернские – на 20 дней.

Сословный состав земских собраний

Почему среди губернских гласных доля крестьян 
была заметно ниже, чем среди уездных?

Дворяне Купцы Крестьян
е Прочие

Уездное земство 41,7 10,4 38,4 9,5

Губернское 
земство 74,2 10,9 10,6 4,3

Крестьяне были не готовы заниматься далекими 
от их повседневных нужд губернскими делами, да и 
добираться в губернский город было далеко и 
дорого.



Полномочия земств

Вопросы местного 
хозяйственного значения: 

строительство дорог, 
школ, больниц, развитие 

местной промышленности, 
земская статистика, 

обеспечение 
продовольствием и т.д.

Земское собрание в провинции.
Гравюра по рисунку К.А.Трутовского,

1865 г.

Вмешиваться в политические 
дела земствам запрещалось.
Земства были органами 
общественного 
самоуправления, а не 
государственной власти. 



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Либерально настроенные 
дворяне видели в земстве путь 
политического переустройства 
«снизу», мечтая об «увенчании 
здания земства»  созданием 
всероссийского земского 
собрания.

• Среди земских гласных было 
немного либералов, но это были 
самые влиятельные земцы, 
нередко – богатые помещики, 
материально независимые, с 
университетским 
образованием.

Иван Ильич 
Петрункевич

(1843–1928), видный 
земский деятель



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Благодаря земским 
врачам сельские 
жители впервые 
получили 
квалифицированную 
медицинскую помощь.

• Земский врач был 
универсалом: 
терапевтом, хирургом, 
стоматологом, 
акушером.

• Иногда операции 
приходилось делать 
в крестьянской избе.

Бездорожье в Тверской губернии.
Земский врач.

Худ. И.И. Творожников.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Важным направлением 
деятельности земств стало 
изучение крестьянского быта.

• Земские статистики составили 
демографические, 
медицинские, поземельные, 
хозяйственные и другие 
переписи.

• Земская статистика, 
далеко превосходившая 
государственную, позволила 
понять реальные нужды 
крестьянства, а впоследствии 
стала ценнейшим 
историческим источником. 



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Особую роль среди 
земских служащих 
играли учителя.

• Земский учитель не 
только обучал детей 
арифметике и грамоте, 
но зачастую был и 
единственным 
грамотным человеком в 
деревне.

Приезд учительницы в деревню.
Худ. А. Степанов

• Благодаря этому учитель становился для крестьян
носителем знания и новых идей.

• Именно среди земских учителей было особенно 
много либерально и демократически настроенных 
людей.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Ограничения
✔ Избирательное право получили только мужчины с 

21 года.
✔ Губернатор контролировал земства и мог 

отменить любое их решение.
✔ Запрет земствам заниматься политическими 

вопросами и объединяться во всероссийском 
масштабе.

✔ Земства не были созданы в Архангельской, 
Астраханской, Оренбургской губерниях, в 
Белоруссии, Прибалтике, Средней Азии и на 
Кавказе.



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА

• Значение реформы
✔ Попытка создать новую систему местного 

управления, основанную на всесословном 
представительстве.

✔ Земские учреждения вскоре стали центрами 
либеральной оппозиции правительству.

✔ Земские учреждения сыграли роль в подъеме 
местного хозяйства и улучшения жизни деревни.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА

• Причины проведения реформы
✔ Необходимость создания органов управления 

городами, основанных на буржуазном принципе 
имущественного ценза.



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 Г.

ВВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ТИПУ ЗЕМСКОГО

Структура городского самоуправления

Городская дума
Гласные

Городская 
управа

Городской 
голова

I  избирательное 
собрание
крупные 

налогоплательщики

II  избирательное 
собрание
средние 

налогоплательщики

III  избирательное 
собрание

мелкие 
налогоплательщики

выборы 1 раз в 4 года



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА

• 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.

Самарский городской 
голова П.В. Алабин



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА

• Значение реформы
✔ Реформа способствовала развитию городского 

хозяйства, промышленности и торговли.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Причины проведения реформы
✔Отмена крепостного права поколебала 

монополию дворянства в делах суда.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Самой последовательной среди 
всех реформ 1860 – 1870-х гг. 
стала судебная.

• Судебные уставы были 
подготовлены в течение 1857–1862 
гг. группой юристов под 
руководством С.И. Зарудного.

• Ноябрь 1864 г. – принятие судебных 
уставов.

• К 1870 г. они действовали в 23 
губерниях, к 1896 г. – в 44 
губерниях.

Сергей Иванович 
Зарудный

(1821–1887)



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

• Основные принципы судебной реформы
✔ Всесословность судопроизводства, т.е. 

формальное равенство всех сословий перед 
законом. Исключение составляли крестьянские 
волостные суды, а также особые суды для военных 
и духовенства.

✔ Несменяемость судей и независимость их от 
административных властей. Отстранить их можно 
было только в судебном порядке
в случае совершения преступления или 
должностного проступка.

✔ Гласность (открытые судебные заседания) 
судопроизводства.

✔ Состязательность обвинения и защиты.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

• Основные принципы судебной реформы
✔ Учреждение адвокатуры.
✔ Участие представителей общества в судопроизводстве. 

Учреждение института присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел.

✔ Выборность некоторых судебных органов (мировые 
судьи).

✔ Изменение системы предварительного следствия. 
Теперь оно осуществлялось не полицией, как было 
раньше, а судебными следователями, входившими в 
состав окружных судов.

✔ Создание института нотариусов.
✔ Изменение системы наказаний: отмена клеймения и 

телесных наказаний для женщин.
✔ Сохранение телесных наказаний только для ссыльных и 

каторжан, в армии – для штрафников (плети), для 
крестьян – розги.



Судебная система России по реформе 1864 г.

Император

Сенат
Надзорные и контролирующие функции

Уездный съезд 
мировых судей

Мировой суд

Судебная палата

Окружной суд

Особые суды
• волостной для 

крестьян
• для 

духовенства
• для военных 
• для высших 

чиновников
избирается уездным 
земским собранием и 
утверждается Сенатом

назначается 
императором

мировые суды общие суды 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Мировые суды рассматривали 
мелкие уголовные и 
гражданские дела (сумма иска 
до 500 рублей).

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

Мировой судья



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Мирового судью избирали 
земские собрания 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 сумму не менее 15 тыс. 
рублей или 400 десятинами 
земли.

• Утверждал мировых судей 
Сенат.

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

Уездный съезд мировых судей
Челябинского уезда



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Система общих судов 
включала окружные суды 
и судебные палаты.

• Окружной суд назначался 
императором и 
рассматривал сложные 
уголовные и гражданские 
дела.

• Рассмотрение уголовных 
дел происходило с 
участием 12 присяжных 
заседателей.

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

• Исходя из вердикта, судья 
выносил приговор.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Присяжным мог быть 
подданный России в возрасте 
от 25 до 70 лет с безупречной 
личной характеристикой, 
проживавшей в данной 
местности не менее двух лет.

• Он должен был владеть 
имуществом на сумму не 
менее 2 тысяч рублей.

• Списки присяжных утверждал 
губернатор.

• Судебная палата 
рассматривала дела о 
должных преступлениях 
чиновников, которые 
приравнивались к 
государственным 
преступлениям.

Присяжные заседатели.
Рисунок начала  ХХ в.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Состязательность сторон 
обеспечивалась присутствием на 
судебном разбирательстве 
прокурора – представителя 
обвинения, и адвоката, 
защищавшего интересы 
обвиняемого.

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

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

Федор Никифорович
Плевако

(1842–1908) 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Реформа устанавливала 
гласность ведения судов.

• На судебные заседания 
стала допускаться публика,  
судебные отчеты 
публиковались в прессе, в 
газетах появились 
специальные судебные 
репортеры.

Портрет юриста
Владимира Даниловича

Спасовича.
Худ. И.Е. Репин, 1891 г.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

• Значение реформы
✔ Положила начало для развития в России 

правосудия, правосознания и правовой 
защищенности.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА

• Причины проведения реформы
✔ Поражение России в Крымской войне обнажило 

многие слабые стороны русской армии, ее 
техническую и тактическую отсталость.

✔ Европейские державы быстро увеличивали свой 
военный потенциал.

✔ Порядок комплектования армии и управления 
войсками не соответствовал преобразованиям, 
происходившим в обществе.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА
1861-1874

• 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.

Дмитрий Алексеевич Милютин
(1816–1912), военный министр 

в 1861–1881 гг.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА

• Основные направления
✔ Сокращение численности русской армии на 40%.
✔ Расширение сети военно-учебных заведений для 

подготовки офицерского состава (1863 – 1864 – 
создание военных гимназий и юнкерских училищ).

✔ Введение новых воинских уставов (1867 г.)
✔ Отмена телесных наказаний в армии (1863 г.)
✔ Осуществление перевооружения армии. (нарезное 

скорострельное оружие, паровой флот)
✔ Учреждение системы военных округов в целях 

совершенствования военного управления.
✔ Отмена рекрутской системы комплектования армии и 

введение всеобщей воинской повинности (1874 г.), 
которая распространялась на все мужское население, 
достигшее 20-летнего возраста.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА

• Общи срок службы в сухопутных войсках устанавливался в 
15 лет, из них 6 лет действительной службы, 9 лет  - в 
запасе. Во флоте – 10 лет: 7 лет – действительной, 3 года – в 
запасе.

• Для лиц, получивших образование, срок действительной 
службы сокращался от 4 лет (для окончивших начальные 
училища) до 6 месяцев (для имевших высшее 
образование). Они именовались не «нижними чинами», а 
вольноопределяющимися. Помимо сокращенного срока 
службы они имели право жить не в казарме, 
а на частных квартирах, по завершении службы могли 
держать экзамены  на первый офицерский чин.

• От действительной военной службы освобождались 
единственные сыновья и единственные кормильцы.

• Остатки сословности в русской армии проявлялись в том, 
что офицерский корпус оставался в основном 
дворянским, рядовой состав – крестьянским.



Унтер-офицер 
русской армии Вахмистр  драгунского 

полка

Русский солдат
1870-х гг. в полной

походной выкладке



ВОЕННАЯ РЕФОРМА

• Значение реформы
✔ Повышение боеспособности армии, что 

проявилось в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• Причины проведения  реформы
✔ Капиталистическое развитие страны, рост 

промышленности, торговли, сельского хозяйства 
требовали совершенствования народного 
образования.

✔Общественно-демократический подъем в стране 
после окончания Крымской войны требовал 
смягчения цензурных правил.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• В апреле 1865 г. были изданы «Временные правила о 
печати», в соответствии с которыми отменялась 
предварительная цензура для книг объемом более 10 
печатных листов.

• Предварительную цензуру заменила «карательная»: 
издание, получившее три предупреждения  за 
«неблагонамеренные» публикации, подлежало закрытию.

• Существовали и другие меры административного 
воздействия на печать: штрафы, временная 
приостановка издания, запрет розничной продажи.

• В провинции от предварительной цензуры были 
освобождены только правительственные, а также 
университетские и научные издания.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Школьная реформа была призвана повысить уровень 
образования в целом, создать различные типы учебных 
заведений, соответствующих потребностям государства и 
отдельных слоев населения.

«Положение о народных училищах»
14 июня 1864 г.

Народные училища разрешено создавать
общественным организациям и частным лицам

Государственны
е Земские Приходские

Начальные школы (срок обучения 1–3 года)
Городские
училища

(1–4-классные,
срок обучения - 

6 лет)

«Положение 
о городских 
училищах»

1872 г.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• Контроль за начальной школой осуществляли 
училищные советы, куда входили земские деятели и 
чиновники.

• Возглавлял училищный совет местный архиерей.
• Программы начальных школ всех типов 

разрабатывало Министерство просвещения.
• В сельских начальных школах обучали чтению, 

письму, счету и Закону Божьему.
• Программа городских училищ включала также 

историю, церковнославянский язык, географию, 
геометрию, физику и естествознание, пение, 
рисование и гимнастику.

• Окончившие 4-летний курс в городском училище 
(10–13 лет) могли поступать в первый класс 
гимназий.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Для детей дворян и купечества были предназначены 
классические и реальные гимназии.

«Устав гимназий и прогимназий» , 1864 г. 

Прогимназия,
Срок обучения - 

4 года

Классическая гимназия,
срок обучения - 7 лет

Реальная гимназия,
срок обучения - 7 лет

В программе 
классических гимназий
преобладали древние   
и иностранные языки, 

древняя история,
античная литература

В программе 
реальных гимназий

преобладали 
математика, физика

и другие
технические предметы

Готовили 
к поступлению

в гимназию.
Располагались

в уездных 
городах. 

С 1862 г. появились женские гимназии.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• 1863 г. – принятие нового 
университетского устава.

✔ Университеты получили 
автономию.

✔ Создавались советы 
университетов и факультетов, 
которые избирали ректора и 
деканов, присуждали ученые 
звания, распределяли средства 
по кафедрам и факультетам.

✔ Университеты имели собственную 
цензуру, получали иностранную 
литературу без таможенного 
досмотра.

✔ В университетах действовали 
собственные суд и охрана, 
полиция не имела доступа 
на территорию университетов. 

Андрей Васильевич 
Головнин 

(1821-1886), 
министр просвещения в 

1861–1866 гг.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
• В 1860 – 1870-х гг. в России появилось 

женское высшее образование.
• В университеты женщин не брали, 

но в 1869 г. были открыты первые 
Высшие женские курсы.

• Наибольшую известность приобрели 
курсы, открытые В.И. Герье в Москве 
и К.Н. Бестужевым-Рюминым в 
Петербурге.

• На курсах Герье был только 
словесно-исторический факультет, 
на бестужевских курсах –
математическое и словесно-
историческое отделения. 

Курсистка.
Худ. Н.А. Ярошенко.



РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• Значение реформы
✔ Реформа в области просвещения 

характеризовалась половинчатостью: с одной 
стороны произошло смягчение цензурных 
притеснений, появились новые периодические 
издания, с другой – сохранялась предварительная 
цензура для провинциальных изданий. 

✔ Реформа просвещения способствовала 
созданию в России массовой народной школы, 
система которой охватила все губернские и 
уездные города, а также многие сельские районы.



ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА

• Причина проведения реформы
✔ Расстройство финансов в годы Крымской войны, 

потребности капиталистического развития 
страны: необходимость упорядочения 
государственного бюджета и финансового 
обеспечения реформ.



ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА

• 1860 г. – учреждение Государственного банка 
(заменил приказы общественного презрения, Земский 
и Коммерческий банки).

• 1862 г. – право распоряжаться всеми финансами 
страны получил министр финансов, деятельность 
которого подлежала надзору со стороны 
государственного контролера.

• 1862 г. – регулярное опубликование государственного 
бюджета в открытой прессе.

• 1864 г. – создание независимых от местной 
администрации контрольных палат в губерниях для 
проверки финансовой деятельности местных органов.



ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА

• Значение реформы
✔ Установление гласности бюджета и финансового 

контроля.



ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ

• За короткий срок были проведены 
значительные реформы и сделан первый 
шаг по пути превращения страны в 
буржуазную монархию.

• Тип российской жизни определился на 
несколько десятилетий, по меньшей мере 
до 1905 г.


