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Аннотация: В представленной статье рассматривается специфика и 

основные направления реформирования военной системы Российской империи 

в 60-70 годах XIX века. Также рассматривается система реформирования и 

института полиции. Изучаются основные результаты и достижения при 

преобразовании в данных сферах. 

Ключевые слова: военная реформа, полицейская реформа, 

преобразование, Российская империя, армия, полиция. 

 

Annotation: In the present article, the specificity and main directions of 

reforming the military system of the Russian Empire in the 60-70s of the XIX century 
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В сфере военного управления государства во второй половине XIX века 

прослеживались достаточно кардинальные преобразования, которые 

растянулись практически на 12 лет, начиная с 1862 года по 1874 год. Учёные 

рассматривают данную цепь реформ как одну сплошную военную реформу.  



Главным образом основными причинами начала преобразования военной 

сферы выступали: 

– поражение Российской империи в Крымской войне; 

– нарастание революционных настроев в государстве, что являлось 

основным побудительным властей к укреплению армии как основной опоры 

государства; 

– кроме этого требовалось упорядочить все финансовые издержки на 

содержание армии, которые в 1856 году насчитывала около 2 млн человек , но к 

1861 году общее число военнослужащих снижается до полутора миллионов 

солдат, но тем не менее армия Российской империи оставалась самой крупной 

армией мира.  

Основным инициатором и руководителем военной реформы считается 

Дмитрий Алексеевич Милютин. 

С 1862 года начинается перевооружение армейского состава нарезным 

оружием вместо гладкоствольного. Кроме этого в результате военных 

преобразований удалось достичь более совершенной подготовки офицеров. 

Отдельная часть устаревших кадетских корпусов была преобразовано в 

военные гимназии, система знаний в которых по сравнению с кадетскими 

программами образования возросла более чем в 2 раза. В отдельных военных 

гимназиях принимались на службу лица различных сословий без исключения 

[1, с. 18].  

Основным мероприятием при военном преобразовании стала реформа 

комплектования армии. 1 января 1874 года был разработан и принят 

законодательный акт, заменяющий систему рекрутских наборов всеобщей 

воинской повинности. Целесообразно обозначить, что на первом этапе при 

реформировании был уменьшен срок службы рекрутов с 25 лет до 15 лет и 

достаточно усовершенствована подготовка офицерских кадров. Тем не менее, 

рекрутская повинность как основной механизм укомплектования вооруженных 

сил государства сохранялась практически до 1874 года. Лишь при угрозе 

быстрого укрепления западноевропейских военных сил руководство 



Российского государства приняло решение внедрить аналогичный порядок 

комплектования и в русскую армию. 

1 января 1874 г. был принят «Устав о Воинской повинности», который 

вводился для всего мужского населения государства. Мужчины, которым 

исполнилось 21 год, подлежали призыву на службу по жребию. Те лица, 

которые не попали в постоянные войска (не вытянувшие жребий) подлежали 

зачислению в ополчение. Общий срок службы в сухопутных войсках был 

установлен в 15 лет (из них действительная служба – 6 лет и служба в запасе – 9 

лет). Сроки службы во флоте соответственно составляли 7 и 3 года.  

Те, кто имел высшее образование, проходили военную службу так же как 

все, при этом срок службы сокращался до полутора лет. Для того чтобы 

получить военное звание требовалось соответствующее образование. 

Командный состав сохранял черты корпоративности и сословности на 

протяжении длительного времени. В этом случае главным образом преобладали 

дворянские титулы. Армия формировалась из кадровых, резервных и запасных 

войск. Офицерский корпус проходил подготовку в юниорских училищах, в 

военных гимназиях и академиях. Продолжала деятельность Военная Юстиция, 

в ведении которой в 1878 году находилось большое количество дел о 

государственных преступных деяниях [2, с. 102].  

Отмена крепостного права и нарастание революционных настроений в 

государстве подтолкнули царское руководство внедрять соответствующие 

реформаторские преобразования и в аппарат полиции. Так как ранее до отмены 

крепостного права подневольные находились под властью своих помещиков, 

необходимости в большом штате полиции в уездах не имелось. После 

реализации крестьянской реформы ситуация значительно изменилась, 

крепостные освободились от вотчиной власти помещиков, что обусловливало 

необходимость в значительном расширении и укомплектовании штата местной 

полиции. Для целей преобразования полиции были реализованы следующие 

мероприятия: 



1. В 1862 г. уездная и городская полиция уездных городов объединена и в 

каждом уезде было сформировано единое полицейское управление во главе с 

исправником.  

2. Расширен низовой аппарат полиции. Помимо этого, полиции обязаны 

были предоставлять помощь в сельской местности представители 

крестьянского самоуправления (волостные старшины, сельские старосты, 

десятские и т. д.), в городах – дворники. 

3. Изменились принципы комплектования полиции. Если до военной 

реформы, когда нижние чины в армии служили 25 лет, она комплектовалась 

солдатами и унтер-офицерами старших возрастов, годными для службы в 

полевых войсках, то после военной реформы 1874 г. был введен принцип 

вольного найма по контракту, значительно повышено жалованье, введены 

пенсии и прочие льготы служащим полиции. 

4. Полиция была освобождена от несвойственных ей функций: 

хозяйственные дела (после земской и городской реформ) перешли к органам 

местного самоуправления; предварительное следствие (после судебной 

реформы) передано судебным следователям. 

5. В крупных городах вместо прежних управ благочиния сформированы 

полицейские управления во главе с полицмейстерами, а в столицах (Петербурге 

и Москве) - обер-полицмейстерами (или градоначальниками). Города делились 

на части (районы) во главе с частными приставами, а те в свою очередь на 

участки и околотки с участковыми и околоточными надзирателями. 

Вся губернская полиция подчинялась губернатору и генерал-губернатору. 

Вершину полицейской пирамиды завершал министр внутренних дел. 

В 1880 г. завершилось создание единой системы полицейских органов в 

государстве [3, с. 117]. 

Корпус жандармов, хотя и был реорганизован (сформированы 

территориальные органы – губернские управления), тем не менее, сохранил 

свою военную организацию. Жандармы по-прежнему были недостаточно 

приспособлены к ведению политического сыска в среде разночинной 



интеллигенции. Жандармы использовались главным образом для проведения 

арестов, дознаний и ведения следствия по делам о государственных 

преступлениях. 

Таким образом, в целом можно обозначить следующие позитивные 

направления преобразования армии и военного управления: достаточно сильно 

облегчены условия военной службы; были отменены телесные наказания; 

значительно укрепилась и усовершенствовалась боевая подготовка войск. 

Преобразования института полиции также позволили получить положительный 

результат. 
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