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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ 
• часть государственной политики в Русском 

государстве с 1565 по 1572 годы, состоявшей в 
реализации чрезвычайных мер, конфискации 
феодального имущества и земель в пользу государства 
(национализация), снижении боярско-княжеской 
власти и укрепления централизации государства.



Причины опричнины



Объективные противоречия (политические и социальные) 
внутреннего устройства Московского государства:

отношения монарха и 
боярской аристократии 

оставались 
неупорядоченными и 
неурегулированными

активная военная 
политика и 

необходимость в 
постоянном увеличении 

численности войска 
заставляли государство 

систематически 
подчинять интересы 

производителей 
(крестьян, 

ремесленников и 
торговых людей) 

интересам служилого 
класса.



Личные мотивы царя Ивана ІV

в 1554 г. ему стало известно о 
боярских симпатиях к Старицкому 

удельному князю Владимиру 
Андреевичу, проявившихся во 

время его тяжелой болезни в 1553 г. 
Именно тогда у него впервые 

зародилось недоверие к Адашеву и 
Сильвестру;

в 1557 – 1558 гг. царь столкнулся с 
боярской оппозицией курсу на 

развязывание Ливонской войны. 
Не нашел он поддержки в этом 
вопросе и у избранной рады.

в 1560 г. Иван ІV остро переживал 
кончину любимой жены Анастасии 

Романовны. Тогда же произошел 
его окончательный разрыв с 
Сильверстом и Адашевым. 

Заподозренные в неверности, 
ближайшие советники царя были 

удалены от двора, а затем 
направлены в ссылку. Вскоре 

начались преследования и казни 
бояр, заподозренных в измене 

(отъезды в Литву);

настоящий шквал эмоций вызвал у 
царя побег воеводы князя Андрея 

Курбского в Литву (в 1564 г.). После 
этого гонения на бояр были 

ужесточены.



Содержание
Иван Грозный ввел опричнину, совершив 3 декабря 1564 г. своего рода государственный переворот. По новому порядку 
центральное управление разделялось на опричный и земский дворы. Земли страны также делились на опричнину и 
земщину. На земщине оставалось прежнее управление, а опричниной полностью распоряжался царь. Бояре и дворяне, 
не записанные в опричнину, переселялись в земщину, получая там новые поместья. На отобранных у них землях 
помещались "опричные служилые люди". Опальные бояре лишались родовых вотчин. Подобные меры нанесли 
сильный удар по экономической и политической мощи "великих" боярских родов. Главной мерой стало создание 
опричного войска (1 тыс.человек) - личной охраны царя. Опричникам, которыми становились среднепоместные 
дворяне, придавались чрезвычайные к карательные функции: "грызть" изменников и "выметать" из государства 
измену. Тайный сыск, пытки, массовые казни, уничтожение усадеб, разграбление имущества опальных бояр, 
карательные экспедиции против городов и уездов стали обычным делом. 

В 1572 г. царь отменил опричнину. Опричные и земские территории были вновь объединены. Отмена опричнины была 
связана с полным экономическим упадком страны – разорением целых районов, с поражениями русской армии в 
Ливонской войне, с походом крымского хана на Русь. 



Итоги

опричная политика привела к еще большему ухудшению положения России в Ливонской войне

разгром наиболее богатых территорий привел страну к кризисному состоянию. В 70-80-е гг. начался настоящий хозяйственный кризис, 
который выразился в запустении городов и деревень, гибели большой массы людей, бегстве крестьян на окраины страны, голоде; 

опричниной с ее кровавыми действиями Иван Грозный все-таки сумел достичь укрепления режима личной власти, подавить всякую 
оппозицию, ликвидировать все очаги удельного сепаратизма
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