
. 



В.С. САДОВНИКОВ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ О КОРОНАЦИИ 

А ЛЕКСАНДРА I I  НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ  



А ЛЕКСАНДР I I   (1855 –  1881) 



 1797 г. –  указ Павла I   о трёхдневной барщине  

 1803 г. –  указ Александра I  о «вольных хлебопашцах»  

 1842 г. –  закон Николая I  об «обязанных» крестьянах  

 Опыт отмены крепостного права в трёх прибалтийских 
губерниях  

 Работа секретных комитетов над проектами отмены 
крепостного права  

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОТМЕНЫ 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА 



Кризис феодально- 

крепостнической 

системы хозяйствования 

Военно-техническая 

отсталость России 

(Крымская  война) 

Рост  крестьянских 

восстаний. 

Возможность новой 

«пугачёвщины» в 

России 



 
 30 марта 1856 г. - 

официальное заявление 
Александра II о 
необходимости отмены КП;  

 3 января 1857 г. – 
образование Секретного 
комитета; 

 1857 – 1858 гг.  –  рескрипты  
об учреждении губернских 
комитетов для подготовки  
проектов реформы ; 

 февраль 1858 г.  – 
Секретный комитет     
Главный комитет + 
Редакционные    комиссии 
(при Комитете) 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА  

1861 Г. 



10 октября 1860 г. – Редакционные комиссии 
были закрыты. Проект реформы – в Главный 
комитет; 

 

Утверждение проекта реформы в 
Государственном совете. 

19 февраля 1861 г.   - 
«Манифест об отмене 
крепостного права» 
 

 





Г.Г. МЯСОЕДОВ. ЧТЕНИЕ МАНИФЕСТА 19 ФЕВРА ЛЯ 

1861 Г.  



Права и свободы, 

дарованные крестьянам 

Манифестом 1861 г. 

Личная свобода 

(общегражданские  

права) 

Право переходить 

в другие сословия 

Выборное крестьянское 

самоуправление 

Право заниматься 

предпринимательством 

Право заниматься  

торговыми операциями 



Крестьянская реформа 1861 г. сохранила 

 феодально- крепостнические порядки 

Сохранение за крестьянами  

земли на правах пользования, 

а не владения 

Отработка барщины и оброка 

за пользование землей 

Незыблемость помещичьего 

землевладения и крестьянской 

общины 



 

РЕШЕНИЕ АГРАРНОЙ СТОРОНЫ 

КРЕСТЬЯНСКОГО  

 ВОПРОСА  

ВЫДЕЛЕНИЕ  

КРЕСТЬЯНАМ НАДЕЛОВ 

НА ПРАВАХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ЗЕМЕЛЬ (от 3 до 12 

десятин) 

ВСЕ ЗЕМЛИ  

ПОМЕСТЬЯ- 

СОБСТВЕННОСТЬ 

ФЕОДАЛА 

УСТАНОВЛЕНИЕ  

НОРМЫ КРЕСТЬЯНСКИХ 

НАДЕЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРИРОДНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНАМИ 

ЗЕМЛИ В  

СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗА ВЫКУП (СТОИМОСТЬ- 

ВЫШЕ РЫНОЧНЫХ  

ЦЕН) 



ВЫКУПНЫЕ ПЛАТЕЖИ - 
ПЛАТА КРЕСТЬЯН ГОСУДАРСТВУ ЗА ЗЕМЛЮ, 

ПОЛУЧЕННУЮ В СОБСТВЕННОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 

49 ЛЕТ С НАЧИСЛЕНИЕМ 6% ГОДОВЫХ.  

 

Крестьянин получает  

бесплатно ¼ часть  

земельного надела 

Остальную часть крестьянин 

выкупает у помещика 

за определенную сумму 



ВЫКУПНАЯ СУММА 

20-25 % ПОМЕЩИКУ 

ПЛАТИТ КРЕСТЬЯНИН 

80-75 % ПОМЕЩИКУ 

ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО. 

Этот долг + 6% годовых 

ложится на крестьянскую 

общину (на 49 лет) 



Уставные грамоты- соглашения между помещиком и 

крестьянином, устанавливающие размеры 

земельных наделов, оброка и барщины (срок 

подписания- 2 года) 

Отрезки- «излишки» земли (более 12 десятин) лучшего 

качества, которые «отрезались» помещиками от 

крестьянского земельного надела. 

Временнообязанное состояние крестьян 

характеризуется выполнением феодальных 

повинностей (барщины и оброка) за пользованием 

землей до ее выкупа (отменено в 1881 г.) 

1907 г.- отмена выкупных платежей. 

Мировой посредник- должностное лицо из дворян, 

назначавшееся для утверждения уставных грамот и 

разбора споров между крестьянами и помещиками 

 



Значение  

и 

последствия 

крестьянской 

реформы 

1861 г. 

Проникновение  

капиталистических 

отношений в сельское  

хозяйство 

Недовольство крестьян 

условиями «свободы». 

Всплеск крестьянских 

восстаний 

Формирование рынка 

свободной рабочей 

силы и буржуазии  

из крестьянства 

РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Консервация 

феодально- 

крепостнических 

порядков 



Реформа 1861 г. ликвидировала 
крепостничество. 

Крестьяне стали свободными людьми.  

Реформа сохранила в деревне 
крепостнические пережитки- 
помещичье землевладение, оброк, 
барщина. 

Крестьяне не получили землю в 
полную собственность 

 

ИТОГИ 

 

 





ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕФОРМ 
1.После отмены крепостного права помещики утратили административную и 

судебную власть над крестьянами 

2.Государство не могло осуществлять все местное управление руками 

чиновников: для этого не хватало ни кадров, ни финансовых средств 

 3.Дворянство требовало повысить его роль в местном управлении в качестве 

компенсации за утрату власти над крестьянами 

5.Рекрутская система не только не обеспечивала российскую армию 

подготовленными резервами, но и была возможна лишь в условиях 

крепостного права: свободного человека невозможно было на долгие годы 

вырвать из семьи и отправить в казарму 

4.Дореформенный русский суд, сословный, зависевший от администрации и 

негласный, после отмены крепостного права стал окончательно непригоден 

6.Реформа системы просвещения была необходима, так как Россия далеко 

отставала от Европы по уровню грамотности населения. 



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 
Председатель Председатель 

Губернское 

земское собрание 

Губернская 

земская управа 

Председатель 

Уездное 

земское собрание 

Председатель 

Уездная  

земская управа 

Избирательные курии 

I  курия: землевладельцы 
имевшие не менее 200 десятин 

земли, или обладавшие 

недвижимой собственностью на 

сумму более 15 тыс. рублей, или 

имевшие годовой доход более 6 

тыс. рублей. 

II курия: собственники 

неземельных имуществ 
Купцы трех гильдий, владевшие 

недвижимым имуществом на 

сумму не менее 500 рублей, а 

также владельцы 

промышленных предприятий с 

годовым доходом более 6 тыс. 

руб. 

III курия: крестьяне 
не имела имущественного ценза. 

От каждого сельского общества 

избирались представители на 

волостные сходы, которые 

избирали выборщиков, а они уже 

избирали гласных в уездные 

земские собрания. На уездных 

земских собраниях избирались 

представители губернского 

земского собрания. 

 



   В  земстве,  в  том  числе  в его  постоянных  органах  

(управах)  совместно  работали  представители  всех  сословий .  

Но  ведущую  роль  все  же  играли  дворяне,  смотревшие  на  

«мужичьих»  гласных  сверху  вниз . А  крестьяне  зачастую  

относились  к участию  в  работе  земства  как к повинности  и 

избирали  в  гласные  недоимщиков .  

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА  

   

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

Земское собрание в 

провинции. Гравюра по 

рисунку К. А. Трутовского. 



Дворяне Крестьяне Купцы Духовенство Прочие 

Уездное 

земское 

собрание 

42% 38% 10% 6,5% 3% 

Уездных 

земских 

управах 

55,5% 31% 13,6% 

губернских 

земских 

учреждениях 

74% 10,6% 15% 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА  

   

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

Сословный состав земских собраний 



 Земства получили право приглашать на работу специалистов 

по отдельным отраслям хозяйства –  учителей, врачей, 

агрономов –  земские служащие  

 Земства вводились на уровне уездов и губерний  

 Земства решают не только местные хозяйственные дела, но и 

активно включаются в политическую борьбу  

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА  

   

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



Принципы судопроизводства 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА - 1864 

   

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

Бессословность 

– решение суда 

не зависит от 

сословной 

принадлежности 

обвиняемого 

Выборность – 

мирового судьи 

и присяжных 

Гласность – на 

заседаниях суда 

могла 

присутствовать 

публика, пресса 

могла сообщать о 

ходе судебного 

процесса 

Независимость –  

на судей не могла 

оказывать влияние 

администрация 

Состязательность – 

участие в судебном 

процессе прокурора 

(обвинение) и 

адвоката (защита) 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА - 1864 

   

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

Судебная система по реформе 1864 

Сенат – высшая судебная инстанция Правительство 

назначение 

Судьи 

Окружной суд -  сложные дела 

12 присяжных заседателей (ценз) 

Прокурор Адвокат 

Мировой судья 

Мировой суд – 

мелкие 

уголовные и 

гражданские 

дела 

Городские 
 думы Земства 

избрание избрание 

на 3 года на 3 года 



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА - 1864 

   

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

Недостатки судебной реформы 

Сохранение сословных судов 

Волостные 

суды, 

рассматриваем

ые мелкие 

споры между 

крестьянами 

Дворянские суды – 

в компетенции, 

которых входило 

решение сословных 

вопросов 

Ограничение в праве быть 

присяжным заседателем 

Имущественный 

ценз 

Занимать 

государственную 

или 

общественную  

должность  

Не могли быть присяжными 

священники, монахи, 

военнослужащие, рабочие 





Классические 

РЕФОРМА В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   

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

Изменения в системе образования 

Университетский устав  
1863 г. 

Школьный  устав  
1864 г. 

Автономия Гимназии 

Реальные 

Готовили к 

поступлению в 

университете 

Готовили к 

поступлению в 

высшие 

технические 

учебные 

заведения 

Создан совет университета, 

Решавший все внутренние 

вопросы  

Избрание ректора и 

преподавателей 
Сняты ограничения 

для студентов  

(их проступки 

рассматривал 

студенческий суд) 



РЕФОРМА В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   

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

Женское образование 

В 60-70 е годы в России появилось 

женское высшее образование 

Курсистка.  

Николай Ярошенко  

В 1869 годы были открыты высшие 

женские курсы. Наибольшую 

популярность приобрели курсы 

открытые в Москве в 1872 году 

(словесно-исторический отделение)  

и Петербурге в 1878 году 

( математическое отделение). 

http://news2000.com.ua/ai/6/65/65160/f3_kursistka.jpg




ВОЕННАЯ РЕФОРМА  

   

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

 В 1864 г. вместо корпусной 

системы вводится военно-окружная 

система, создаются 15 военных округов, 

получивших определенную 

самостоятельность. Военного министерства, 

которое теперь осуществляло лишь общее 

руководство и контроль в войсках. 

Командующий войсками округа 

сосредоточивал в своих руках всю полноту 

как военной, так и гражданской власти в 

округе, а в случае войны становился 

командующим армией, развертывающейся 

на территории округа. 

 В середине 1860-х гг. 

проводится реорганизация военно-

учебных заведений: вместо 

кадетских корпусов создаются 

военные училища и военные 

гимназии. Кроме того, в 1864 г. были 

образованы юнкерские училища. 

Всего к 1876 г. действовало 17 

военных училищ, которые ежегодно 

выпускали около 1500 офицеров, что 

было достаточно для армии.  
Военный Министр России 

(1861-1881 гг.). Автор военных 

реформ второй половины XIX 

столетия. 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА  

   

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

1874  Принят Устав  о  Воинской повинности 

Александр II утвердил «Устав о воинской 

повинности» и специальный манифест о нем. 

Вместо существующих  со времен Петра I 

рекрутских наборов в России вводится всеобщая 

воинская повинность 

К военной службе привлекалось мужское население 

по достижении 21 года. Лица, освобождаемые от 

военной службы по различным льготам (свыше 50 % 

призывников), зачислялись в ополчение на случай 

объявления войны. 

Устав определил общий срок военной службы 15 лет 

(на флоте 10), из них действительная военная служба 

6 лет (на флоте 7),  в запасе 9 лет (на флоте 3 года).    

http://www.mirinform.ru/psoft.masonry.Builder?action=edit&page_id=477&_frame=body&template=/simple/generic/gecko/htmleditor.body


ВОЕННАЯ РЕФОРМА(ЛЬГОТЫ)  

   

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

Отсрочки по семейному 

положению и другие. 

Освобождению от службы 

подлежали единственные 

сыновья у родителей, 

единственные кормильцы в 

семье при малолетних братьях и 

сестрах. 

От военной службы полностью 

освобождались духовенство, врачи и 

преподаватели 

В военное время все войска 

пополнялись призывниками и 

отпускниками (резервистами) 

так, чтобы 75 % комплектования 

проводилось уроженцами 

внутренних губерний, т.е. 

русскими, и только четвертая 

часть пополнялась жителями 

пограничных областей. 



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 ГОД  

   

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

Плательщики городских сборов 

Городская дума –  

представительный орган городского самоуправления, 

избиравшиеся на 4 года 

Городская управа – исполнительный 

орган городского самоуправления 

Городская управа 

Мелкие Средние Крупные 

Из Городового положения (1870 год) 

« 1. Попечение и распоряжение по городскому хозяйству и 

благоустройству представляется городскому общественному 

правлению, а надзор за законным сего исполнением – 

Губернатору, на точном основании правил настоящего 

Положения» 

« 9. Городское общественное управление, в постановлениях и 

распоряжениях своих не может  выходить из круга указанных 

ему дел. Всякое постановление его, в противность сего 

состоявшееся, недействительно » 

« 10. Лица, избранные на должность Городского Головы, а 

также назначенных для временного замещения сей 

должности… утверждается в сих званиях: в губернских 

городах – Министром внутренних дел, а в прочих городах - 

губернатором» 



ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ  

   

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

Продвижение страны по пути капиталистического развития, по пути 

превращения феодальной монархии в буржуазную и развитие 

демократии 

Реформы были шагом от 

помещичьего государства к 

правовому 

Реформы демонстрировали то, 

что положительные сдвиги в 

обществе могут быть 

достигнуты не революциями, а 

преобразованиями сверху, 

мирным путем 



Для советской историографии, развивавшейся в схеме 

формационной парадигмы, крестьянская реформа 1861 г. 

рассматривалась как явление, закономерно вытекавшее из 

глубокого кризиса феодально -крепостнической системы, 

который был обусловлен развитием буржуазных социально -  

экономических отношений.  



Известный советский историк М. В. Нечкина и еѐ  
последователи рассматривали отмену крепостного права как 
прямую реакцию правящих верхов на революционную 
ситуацию, якобы сложившуюся в России в 1859 –  1861 гг., 
которая и вынудила правительство пойти на отмену 
крепостного права.  



По мнению историка П.А. Зайончковского, который, не отвергая 
тезис о кризисе крепостнической системы, отмечал, что 
правительство Александра II пошло на отмену крепостного 
права, прежде всего, под влиянием поражения России в 
Крымской войне, и считал, что неорганизованное крестьянское 
движение было ещѐ  слишком далеко от преодоления 
монархических настроений и не представляло собой большой 
угрозы: мятежно настроенная часть крестьянства, а также 
радикально настроенная интеллигенция просто «помогли» 
правительству провести отмену крепостного права.  



 Большинство   западных историков считают, что российская 

крепостническая система накануне реформы 1861 г. была 

ещѐ  вполне жизнеспособна.  

 многие исследователи обращают внимание на такой 

культурно -этический фактор, способствовавший отмене 

крепостного права, как осознание частью российского 

дворянства моральной ответственности («комплекс стыда») 

за сохранение крепостничества в рабской форме, а также 

подчѐркивают  влияние западных либеральных теорий на 

российское общественное сознание.  



 Историки консервативно -  охранительного направления 
отказывали реформе 1861г. в положительной оценке на 
основе того, что она ослабила традиционные основы 
национальной жизни России. Например, К.П. Победоносцев, 
Л.А. Тихомиров, ещѐ  в конце XIX в . ,  отстаивали тезис о том, 
что отмена крепостного права, явилась следствием, 
излишней уступчивости царя и привела к ослаблению 
традиционной власти, к потрясениям в социально -
экономической жизни.  



 Революционно -

демократические (А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский 

и др.), а позже и 

марксистские публицисты 

(прежде всего, В.И. Ленин). 

Они были убеждены в том, 

что реформы в отличие от 

революции в принципе не 

способны разрешить 

проблемы российского 

общества в интересах 

народа.  



 Русские либералы второй половины XIX –  начала XX вв., и 

хотя и обращали внимание на некоторую 

противоречивость и незавершѐнность  крестьянской 

реформы 1861 г., в целом позитивно оценивали еѐ ,  

воспринимая эту реформу как пример компромисса 

самодержавия с общественным мнением и подчѐркивая  

плодотворность для страны реформаторского пути  



 .        К. Д. Кавелин  оценивал реформу 1861 г. «как одно из 
величайших событий русской мировой истории». При этом он 
обращал внимание на три важных обстоятельства: 1) русские 
крестьяне, бывшие «до тех пор почти полными рабами», стали 
свободными, полноправными гражданами»; 2) началось 
«обращение всей массы наших крестьян», т. е. 80 % 
населения империи, «в мелких поземельных собственников», 
причѐм  в мировой истории этого «ещѐ  никогда не 
совершалось в таких громадных размерах»; 3)грандиозный 
социальный переворот осуществился в России «мирно, 
законодательным путѐм».  



 Современный 

отечественный историк Н. 

А. Троицкий пишет: «В 

целом реформа 1861 года 

была для России самой 

важной из реформ за всю 

еѐ  историю. Она послужила 

юридической гранью между 

двумя крупнейшими 

эпохами в российской 

истории –  феодализма и 

капитализма».  



 В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы, по которым высказываются различные, часто 
противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке.  

 «В результате судебно реформ  в России сформировалась 
полноценная система всессловного  суда, во многом 
соответствующая наиболее передовым европейским 
образцам».  

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, 
которыми можно подтвердить данную точку зрения, а два 
аргумента, которыми можно опровергнуть её. При 
изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты.  
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1) Аргументы в подтверждение:  

-  была введена обязательность судебного процесса;  

-  был введён суд присяжных;  

-была выстроена вертикаль судебной власти;  

-  была декларирована независимость суда от администрации (что 
гарантировалась несменяемость судей);  

-декларировалась гласность судебных процессов.  

 

2)Аргументы в опровержение:  

-  в реальности на суд могли оказывать давление органы власти  и 
управления;  

-  в судах сохранялось засилье бюрократии;  

-  продолжалась практика внесудебных наказаний и 
неофициальной отмены судебных решений;  

-  сохранился сословный волостной крестьянский суд, который 
судил на основании существующих в данной местности обычаев.  

 

ОТВЕТ 



В ходе судебной реформы 1864 г. С 

целью разгрузить главный суд от дел, 

связанных с мелкими 

правонарушениями и гражданскими 

исками, был создан 

___________________  суд. 
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 Мировой. 
 

ОТВЕТ 



Время правления императора 

Александра II считается важным 

рубежом отечественной истории. 

Самого Александра стали называть 

Освободителем. Укажите не менее 

трёх важных мероприятий, 

осуществлённых императором. 
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1. Окончание Крымской войны. 

 

2. Отмена крепостного права. 

 

3. Буржуазные реформы. 
 

ОТВЕТ 



 Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением 

двух, связаны с процессом отмены крепостного права .  

 

 1)пожилое; 2)уставная грамота; 3) мировой посредник; 

4)выкупные платежи; 5)заповедные годы; 

6)временнообязанные  крестьяне.  
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ОТВЕТ 



Крестьянская реформа 1861 г. Получила 

название «великой». Александр II – почётное 

звание «царя – освободителя».   Значение  

реформы чрезвычайно велико. Однако 

крестьянская реформа не решила всех 

проблем деревни. Объясните, почему 

реформа 1861 г. Не сняла остроту 

крестьянского вопроса. Приведите три 

объяснения.  
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 Могут быть приведены следующие объяснения:  

 - после освобождения земли находилась не в 

частной собственности крестьян,  а во владении 

общины; 

 - сохранялось помещичье землевладение и 

малоземелье крестьян;  

 -временнообязанное  состояние сохраняло 

зависимость крестьян от помещика;  

 - выкупные платежи разоряли многих крестьян, 

усиливали бедность.  

ОТВЕТ 



 Император Александр II  не слыл человеком либеральных 

убеждений. Будучи наследником престола, он никогда не 

высказывал каких –  либо идей, шедших в разрез с 

охранительной политикой своего отца –  Николая 1. 

Возглавив в 1846 г, по поручению отца секретный Комитет 

по крестьянскому вопросу, Александр Николаевич 

зарекомендовал себя сторонником крепостного права. 

Однако проведение широкомасштабных преобразований, 

сравнимых по своему значению с реформами Петра 1, 

выпало на его долю. Объясните, почему императору 

Александру 2 пришлось провести либеральные реформы. 

Приведите три объяснения.  
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 Могут быть приведены следующие объяснения:  

 1) Неизбежность либеральных реформ стала очевидной 

после унизительного поражения России в Крымской войне;  

 2) Император опасался бунта крестьян: «лучше отменить 

крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет 

отменено снизу»;  

 3) Экономическое и военное отставание России от 

капиталистических стран Запада вынуждало Александра I I  

начать модернизацию страны;  

 4) Острое общественное недовольство прежней политикой 

власти.  

 

ОТВЕТ 



 Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на 

вопросы.  

 В 1855 г., когда Александр  I I  вступил на престол, 

крепостническая система хозяйствования находилась в 

состоянии кризиса. Какие требования по аграрному 

вопросу выдвигали представители общественной мысли, 

разных сословий. Каким образом в положениях 

крестьянской реформы 1861 г. Отразилось стремление царя 

примирить интересы разных сословий.  
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 1. 

 А) представители охранительного направления (Погодин) –  отмена 
крепостного права;  

 Б) либеральная оппозиция –  отмена крепостного права, получение 
крестьянами земли за выкуп, сохранение помещичьего 
землевладения.  

 В)радикальная  оппозиция (Чернышевский, Добролюбов) –  отмена 
крепостного права, передача земли крестьянам безвозмездно;  

 Г)  крестьяне надеялись получить землю безвозмездно, освободиться 
от крепостной зависимости, увеличить свои земельные наделы.  

 2. Император стремился примирить интересы разных сословий тем, 
что крестьяне получили личную свободу без выкупа, получили за 
выкуп землю, было введено временообязанное  состояние крестьян, 
часть крестьянских земель (отрезки) перешла помещикам, система 
отработок обеспечивала помещиков рабочей силой.  

 

ОТВЕТ 


