
Понятие 
«опричнина»
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ: БЕРЛОВА КСЕНИЯ, ЗАЙЦЕВ МАТВЕЙ, 
ЗИМИНА ЮЛИЯ, ПОТЕХИН ДАНИИЛ, ШАЦКИХ АЛЕКСЕЙ



Сущность опричнины 

► Обращаясь к самому термину «опричнина», стоит заметить, что это 
понятие в Древней Руси не несло какого-либо негативного оттенка. 

► Изначально так назывался удел, выделявшийся вдове умершего 
князя после раздела его владений. Все владения князя переходили 
к его наследникам по мужской линии «опричь» (кроме) того, что 
выделялось вдове. Таким образом, слово «опричь», лежащее в 
основе понятия, буквально означает «кроме». 



Характеристика опричнины
К характерным чертам опричной системы стоит отнести:
• Разделение территории государства на две неравнозначные части 

— опричнину и земщину. Неравноценность их заключалась в том, 
что в царский удел отошли преимущественно районы, богатые 
солью, что создавало экономическую базу опричнины.

• Создание на территории опричнины Ивана IV особой Боярской 
думы, земщиной же управляла прежняя Боярская дума.

• Создание особого опричного войска, которое выполняло роль не 
только личной стражи царя, но и участвовало во многих боевых 
операциях.

• Ограничение влияния на политическую жизнь представителей 
знатных княжеских и боярских родов, которые не получили 
ключевых должностей в опричном дворе.



Первый этап опричнины(1565г. – 
ноябрь 1567г.)

► Первые годы опричнины были сочетанием репрессивных реформ и 
уступок со стороны царской власти. Если первый год ознаменован 
опалами, казнями, убийствами, то на втором году существования 
опричнины её режим несколько смягчился. 

► Уже в феврале 1565 года были казнены пятеро представителей 
аристократии, среди которых был герой взятия в 1552 году Казани 
князь А.Б. Горбатый.

► В 1566 году царь сменил гнев на милость и вернул из Казанской 
ссылки часть опальных лиц. Помимо этого, опала была снята с князей 
Воротынских. 



Второй этап опричнины 
(1568г.-1572г.)
► С началом этого этапа связаны карательные операции, проводимые 

опричниками в отношении участников осеннего заговора. Действия 
царя не ограничивались лишь расправами с виновными: 
уничтожалось и имущество бояр, пострадало множество боярских 
слуг. 

► На фоне этих событий набирал обороты конфликт царя и 
митрополита Филиппа, призывавшего Ивана проявить милосердие. От 
частных бесед с монархом Филипп перешёл к публичным 
обсуждениям царя, что навлекло гнев царя на главу Русской церкви. 

► Из доноса, который Иван получил на новгородцев, следовало также 
то, что они стремились низвести царя с престола, а вместо него на 
трон посадить старицкого князя Владимира.




