
Судебная реформа 1864 г.

Александр II



Дореформенный суд
Дореформенный суд был сильно устаревшим, он делился на 

множество судебных органов: суды для крестьян, горожан, 
дворян, коммерческий суд, совестный, межевой и др. суды. 
Кроме того, губернские правления, органы полиции и др. 
также выполняли судебные функции.

Дореформенный суд отличался взяточничеством, низкой 
юридической грамотностью судей, ограниченностью.



20 ноября 1864 г. 
император утверждает четыре закона:

Учреждение судебных установлений.
Устав уголовного судопроизводства.
Устав гражданского судопроизводства.
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.



Деятельность мировых судей

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

Им были подсудны дела “О менее важных преступлениях и проступках” с 
санкциями: кратковременный арест (до 3 месяцев), заключение в работный 
дом на срок до 1 года, денежные взыскания на сумму не свыше 300 рублей.

В гражданско-правовой сфере на них возлагалось рассмотрение дел по 
личным обязательствам и договорам (на сумму до 300 рублей), дел, 
связанных с возмещением за ущерб на сумму не свыше 500 рублей, исков 
за оскорбление и обиду, дел об установлении прав на владение. 

Окружные суды учреждались на несколько уездов. Состояли из председателя 
суда и членов суда.



Суд присяжных заседателей
На их суд предлагались дела “о преступлениях и проступках, 

влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех 
прав состояния, а также всех или некоторых особенных прав 
и преимуществ.”

Присяжным заседателем могли стать лица в возрасте от 25 до 
70 лет, обладающие цензом осёдлости (2 года). Не могли 
быть присяжными заседателями священники, 
профессиональные юристы, учителя, военные, наемные 
рабочие и прислуга.



 Институт следователей
Он учреждался при окружных судах, следователи 

должны были под надзором прокуратуры вести 
предварительное расследование преступлений на 
участках, которые были закреплены за ними.

Реформа отделила предварительное следствие от судебного 
расследования. Расследование делилось на генеральное 
(предварительное, без предъявления обвинения) и специальное 
(формальное, с предъявлением обвинения).



Судебные палаты
На них возлагались дела по 

жалобам (протестам) на 
приговоры окружного суда, дела 
о государственных и 
должностных преступлениях по 
1-ой инстанции. 

Дела рассматривались при участии: 
губернского и уездного 
предводителей дворянства; 
городского головы губернского 
города; волостного старшины.

Судебные палаты являлись 
апелляционной инстанцией по 
делам окружных судов, 
рассмотренных без участия 
присяжных заседателей. 

Они могли заново рассматривать 
уже решённое дело.



Кассационные департаменты 
Сената

Они рассматривали жалобы 
и протесты на нарушение 
законов, просьбы о 
пересмотре приговоров 
(по вновь открывшимся 
обстоятельствам), 
вошедших в законную 
силу, дела о служебных 
преступлениях.



Система нотариальных контор
Она создавалась для оформления сделок, 

удостоверения деловых бумаг. 
Система учреждалась в губернских и уездных городах.





Значение судебной реформы
Судебная реформа утверждала:
• Равенство граждан перед законом.
• Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
• Гласность судопроизводства.
• Состязательность судопроизводства (обвинение-

защита);
• Учреждение адвокатуры (присяжных поверенных);
• Учреждение института присяжных заседателей для 

рассмотрения сложных уголовных дел.
• Создание системы быстрых и бесплатных мировых 

судов.



-компетенция суда присяжных;
-особый порядок предания суду должностных 
лиц;
-относительная (а не полная) независимость 
судей от администрации (министр юстиции 
назначал судей по своему усмотрению);
-сохранение сословных судов (для крестьян, 
духовенства, высших чиновников и военных).

Недостатки судебной реформы



Спасибо 
за внимание!


