
ОПРИЧНИНА



«Царь Иван Грозный 
рубил головы, 
топил, жег огнем 
своих ближних слуг: 
народ не роптал. 
Не заявлял ужаса и 
неудовольствия при 
виде множества 
казней, совершаемых 
часто всенародно. 
По этим признакам 
нельзя ли 
заключить, что царь 
Иван делал народу 
угодное?»

Н. И. Костомаров:

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОСЫ



ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ

В 1553 году Иван IV 
серьезно заболел. 
Он приказал 
приближенным 
принести присягу 
его сыну Дмитрию.
Многие бояре 
(Адашев и 
Сильвестр) 
уклонились от 
клятвы. 



Почему прекратилась деятельность 
Избранной рады? Появились и политические 

разногласия. Адашев и 
Сильвестр были против 
войны с Ливонским орденом, 
но Иван IV настоял на своем. 
Избранная рада наметила 
путь медленных, 
постепенных реформ, а 
нетерпеливому царю 
хотелось быстрых 
результатов, достижение 
которых он связывал с 
беспрекословным 
подчинением подданных. Шлем Ивана 

Грозного



«Русские самодержцы изначала 
сами владеют своими царствами, 
а не бояре и вельможи. Жаловать 

своих холопей мы вольны и 
казнить их вольны же».

К концу 1550-х гг. между царем и 
членами Избранной рады стали  
нарастать противоречия. Царь 
все меньше внимал их советам, 

хотел решать дела 
самостоятельно. Возможно, 

именно в это время он 
окончательно пришел к идее 

неограниченного самодержавия.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ



Жена, Анастасия Романова 
Захарьина в 1560 году умерла, 
поползли слухи, что погубили 
Адашев и Сильвестр
Царь поверил слухам об отравлении 
жены Сильвестром и Адашевым и 
жестоко расправился с ними.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ

Анастасия, священник Сильвестр и А.
Адашев



• В 1564 году царю 
изменяет один из 
воевод, 
командовавший 
русскими войсками 
в Ливонии, — 
князь Андрей 
Курбский, который 
выдаёт агентов 
царя в Ливонии и 
участвует в 
наступательных 
действиях поляков 
и литовцев.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ



В.Шварц «Посол от князя Курбского»

Что требовал от царя Курбский?
Какие взгляды отстаивал Иван Грозный?
Работа с текстом стр.82



• Измена Курбского укрепляет 
Ивана IV в мысли, что 
против него существует 
страшный боярский заговор, 
бояре не только желают 
прекращения войны, но и 
замышляют убить его и 
посадить на трон 
послушного им князя 
Владимира Андреевича 
Старицкого, двоюродного 
брата Ивана Грозного. 

• И что митрополит и 
Боярская Дума заступаются 
за опальных и препятствуют 
ему, русскому самодержцу, 
карать изменников, поэтому 
требуются совершенно 
чрезвычайные меры. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ



Все это противоречило идеям Ивана Грозного о том, что он один 
является носителем неограниченнойсамодержавной
 власти в стране. Положение осложнялось тем, что 

в ходе долгих войн страна разорялась. Новые военные налоги 
тяжким бременем легли на плечи крестьян и горожан. 

Среди них начались ропот и недовольство.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРИЧНИНЫ



• Каковы причины разрыва царя со своими 
сподвижниками? Согласны ли вы с утверждением 
самого Ивана IV о том, что его бывшие сподвижники 
А. Ф. Адашев и Сильвестр были причастны к смерти 
его жены Анастасии Романовны? Почему царь легко 
поверил подобным слухам?

• Причины разрыва царя со своими сподвижниками в том, что он 
тяготился их опекой, стремился к самовластию и их советы 
раздражали его. Именно поэтому он легко поверил слухам о 
причастности А. Ф. Адашева и Сильвестра к смерти его жены 
Анастасии Романовны.

ЗАДАНИЕ



•  Иван IV принял решение окончательно 
ликвидировать самостоятельность бояр, лишить их 
влияния на государственные дела и тем самым 
полностью стать единовластным правителем -
самодержцем.

• Именно со времён Ивана IV понятие самодержавие 
стало означать неограниченную власть государя.



• Иван IV хотел править 
единолично

• Неудачи в Ливонской 
войне;

• Отказ Избранной рады 
присягнуть Дмитрию;

• Смерть жены 
Анастасии.

 ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ИЗБРАННОЙ РАДЫ



 Сама русская жизнь еще не 
была готова к претворению  

идей Ивана Грозного о 
самовластии. Существовали 
удельные князья. Крупные 

князья и бояре, хотя и стали 
государевыми слугами, 

имели собственные отряды. 
Остатки прежних вольностей 
сохранялись в Новгороде и 

Пскове. Существовала и 
Боярская дума как высокий 

совещательный орган 
при царе, появился 

Земский собор. 



3 декабря 1564 года Иван Грозный с семьёй выехал из 
столицы на богомолье, взяв с собой казну, личную 

библиотеку, 
иконы и символы власти. 

НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ



«3 декабря 1564 удивил и устрашил до крайности 
москвичей… Из ворот Кремля в это морозное утро 

выползал бесконечный поезд из карет, возков саней – 
царь с царицей Марией Темрюковной… покидали свою 

резиденцию».

НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ

«… Второй брак Иоаннов не имел 
счастливых действий первого. 
Мария, одною красотою пленив 
супруга, не заменила Анастасии ни 
для его сердца, ни для Государства
… Современники пишут, что сия 
Княжна Черкесская, дикая нравом, 
жестокая душою, ещё более 
утверждала Иоанна в злых 
склонностях, не умев сохранить и 
любви его, скоро простывшей…»

Н.Карамзин



С богомолья он не вернулся в Москву, а остановился в 
Александровской слободе (село Александровское 

недалеко от Владимира, принадлежавшее его матери 
Елене Глинской). 

НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ



НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ
3 января 1565года он объявил о своём 

отречении от престола в пользу старшего сына 
юного царевича Ивана, по причине «гнева» на 

бояр, церковных, воеводских и приказных 
людей.

В начале 1565 года царь прислал в Москву два послания. 



…а в грамоте своей к
 ним писал, чтобы они
 себе никоторого
 сумнения не держали,
 гневу на них и опалы
 никоторые нет. 

Из летописи

…писаны измены
 боярские и воеводские
 и всяких приказных
 людей, которые они
 измены делали и
 убытки государьству
 его… и в чем он,
 государь … похочет
 которых в их винах
 понаказати 

Из летописи

Боярам и духовенству Посадскому люду

Определите каким слоям населения 
была адресована каждая из них?



По требованию жителей Москвы, бояре были 
вынуждены отправить к Грозному делегацию с 

просьбой вернуться. 
Иван согласился с условием учредить опричнину.

НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ



НАЧАЛО ОПРИЧНИНЫ

Условиями возвращения Иван IV поставил право казнить любых 
«изменников» по собственному усмотрению, а также разделение 

государства на две части — земщину и опричнину



ОПРИЧНИНА: 1565-1572

• ПЕРИОД В ИСТОРИИ России (1565-1572), 
обозначившийся государственным 
террором и системой чрезвычайных мер. 

• ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВА, с особым 
управлением, выделенная для 
содержания царского двора и 
опричников («Государева опричнина»). 

происходит от древнерусского «опричь», 
что означает «особый», «кроме». 

*Опричниной в Московском княжестве называлась «вдовья доля», 
которую после смерти князя выделяли его вдове 

Бояр с этих земель выселяли на окраины 
страны.

Земщина – часть российской территории, 

оставшаяся под управлением Боярской Думы



«ОПРИЧНИНА»
Во главе с 
Иваном IV

«ЗЕМЩИНА»
во главе с Боярской 

думой

Опричное 
войско

Террор
по всей  стране

3  Февраля  1565 г. 
принят указ  о  ведении опричнины,

 в соответствии с которым  страна была 
разделена на 2 части





Н.В. Неврев   Опричники

Грозный набрал особое опричное войско, состоявшее 
сначала из 1000 а потом из 6000 человек. Каждый 
опричник приносил клятву на верность царю и 

обязывался не общаться с земскими.



Состав опричного двора был неоднородным: среди 
опричников были и князья (Одоевский, Хованский, 
Трубецкой и др.), и бояре, иностранные наемники, 

просто служилые люди. 
Вступая в опричнину, они отрекались от семьей и 

общепринятых норм поведения. 

ОПРИЧНОЕ ВОЙСКО



Опричники носили особую чёрную одежду, похожую на 
монашескую, но при этом имели оружие. 

К седлу они привязывали собачью голову и метлу в 
знак своего обещания «грызть и выметать измену». 

Их особым приветствием был клич «Гойда!»



Опричники были готовы выполнить любой приказ 
Ивана Грозного. Были его охраной, вели разведку и 

следствие, наказывали неугодных царю бояр. Никто не 
смел противиться опричникам, ведь это было личное 

войско царя.



На роль главного 
опричного палача 

выдвинулся 
Малюта Скуратов. 

Имя его стало 
нарицательным для 
обозначения крайне 
жестокого человека.

Малюта Скуратов



Ю.Сергеев Пир Ивана Грозного в Александровой слободе



Митрополит Филипп сначала согласился подписать 
грамоту, согласно которой он не вмешивался в дела 

царя. 
Но в 1568г. он отказался благословить царя 

и потребовал отменить опричнину.



Митрополит Филипп Колычев 
выступил 

с обличением «кромешников»:
До каких пор будешь 
ты проливать без 
вины кровь верных 
людей христиан? 
Подумай о том, что 
хотя Бог поднял 
тебя в мире, и он 
взыщет с тебя за 
невинную кровь, 
пролитую твоими 
руками.



Помощников 
митрополита забили 
железными палками. 

Митрополит был 
сослан в монастырь, 

через год задушен 
там Малютой 

Скуратовым, одним 
из ближайших 
помощников 

Грозного. 
Малюта отличался 

особой жестокостью 
и преданностью 

царю. 
На его гербе было 

написано 
«Предан как пёс».



В конце сентября 1569 г. Грозный вызвал Владимира 
Андреевича Старицкого к себе. Тот приехал с женой и 

дочерью. Царский повар поднес им яд. Тогда же в монастыре 
на Белоозере были убиты мать удельного князя старица 

Евдокия и с ней 12 монахинь. По одной версии их утопили в 
реке, по другой- они задохнулись дымом в судной избе.



Особо царь не терпел тех, кто был честен. Умен, 
независим. Диктаторы всегда опасаются подобных 

людей. Таким «неудобным» человеком в годы 
опричнины стал боярин Иван Петрович Федоров. 
Грозный редко удовлетворялся «простой» казнью: 

ему почти всегда хотелось поиздеваться над жертвой. 



Заставив боярина облачиться в царскую одежду, усадил его на 
трон и театрально воздал ему « почести»: обнажил голову и   
преклонил колена. Затем со словами: « Как в моей власти 

поместить тебя на трон, так в той же самой власти снять 
тебя»- схватил нож и всадил его боярину в грудь. Растерзанное 

тело протащили по всему Кремлю и бросили на площади.



Опричный террор привел к смерти многих одаренных воевод, 
приказных людей, а также купцов, ремесленников, крестьян. 

Целые боярские и дворянские семьи были вырезаны под корень. 
Репрессий не избежала и Церковь. Как говорили тогда, 

государство запустело. На месте многих сел и деревень теперь 
располагались пустоши. Поросла кустарником и лесом пашня. 



В 1570 году войско опричников, возглавляемое лично 
Иваном Грозным, выступило в поход на Новгород. Его 

жителей царь подозревал в намерении перейти под 
управление Польши. Было казнено с применением 

различных пыток множество горожан, включая женщин 
и детей (около 15 000 человек).



Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и 
затем, обгорелых и еще живых, сбрасывать в Волхов; иных 

перед утоплением волочили за санями; детей привязывали к 
матерям и с  большой высоты бросали в реку. Священников и 
монахов забивали дубинами. Современники сообщают, что 

Волхов был запружен трупами. Частные дома и церкви были 
ограблены, имущество и продовольствие новгородцев 

уничтожено. 



ПОХОД НА ПСКОВ

После Новгорода царь отправился в Псков. Согласно 
преданию, город был спасен благодаря неожиданному 

поступку псковского юродивого Николы.



Царь сделал ему подарок, 
а тот в ответ послал царю 
кусок мяса. Между тем это 

было время Великого поста. 
Царь удивился и спросил, 
почему Никола предлагает 

ему совершить грех. « 
Ивашка думает, что 

съесть кусок мяса какого-
нибудь животного грешно, 
а нет греха есть столько 

людского мяса, сколько уже 
съел». Мнительный царь 

ушел из Пскова.

ПОХОД НА ПСКОВ



Вернувшись в Москву Грозный принялся проводить 
массовые казни, Палачи-опричники кололи, рубили, 

вешали, обливали осуждённых кипятком. Царь лично 
принимал участие в казнях, а толпы опричников стояли 
кругом и приветствовали казни криками «Гойда, гойда». 



Позже Грозный обвинил в измене и своих приближённых, 
руководителей опричнины. Их казнили самыми жестокими 

способами, например обливая попеременно кипятком и 
холодной водой, срезали с живого человека мясо, 

использовали раскалённые сковороды, печи, клещи. Одного 
боярина, принявшего монашество, царь повелел взорвать на 
бочке пороха, говоря, что ему, как ангелу, следует лететь на 
небо. Преследованию подвергались жёны, дети казнённых, 

даже их домочадцы; имение их отбиралось в пользу государя. 



От жестоких казней 
Грозный переходил к 

длительным молитвам. 
Вместе с ним 

многочасовые 
церковные службы 

отстаивали и 
опричники, для 

которых царь был 
игуменом.

Но ответом на просьбы 
отменить опричнину 
были новые казни.



В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей выступил в 
поход на Москву. Опричное войско, привыкшее только к 
грабежам мирного населения  не смогло отстоять город, 
опричники просто не явились на войну. Татары сожгли 
Москву, после чего царь принял решение распустить 

опричное войско. 



Осенью 1572 г. опричнина была отменена. 
Царь запретил даже упоминать это слово.

Но казни продолжались.



Действия Грозного 
в годы опричнины 

имели очень 
серьёзные 

последствия для 
дальнейшей 

истории России

В России 
утвердилась 
единоличная 
деспотичная 
власть царя



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

Из 48 членов Боярской Думы 19 были 
казнены



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

• Разорение 48% 
дворов.

• Сокращение 
пашенных земель. 

• Новгород теряет 
своё торговое 
значение.

Разрушена экономика страны



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

• Бегство населения 
в Сибирь, на юг, 

   в Поволжье и на 
Дон

•«Запустение» 
земель

•Сокращение 
численности 
населения 
(уничтожено 22000 
человек)



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

1581 – введение «заповедных лет»
ЗАПР

ЕТЗАПРЕТ  
крестьянам

на переход от 
одного 

хозяина к другому, 
отмена Юрьева 

дняДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ЗАКРЕПОЩЕН

ИЕ 
КРЕСТЬЯН

С тех пор и идет поговорка: 
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

9 000 дворян выселены из подмосковных дворов 
для расселения опричников

«Худородные» дворяне получили на опричной службе 
невиданные прежде возможности для карьеры и 

обогащения.



ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

Опричнина ослабила военную мощь 
Руси 



В марте 1579 г. царь тяжело 
заболел. Своим наследником 
он назначил своего старшего 

сына- царевича Ивана. 
Замечательный антрополог 

М. Герасимов в н. 60-х гг. 
обследовал скелет Ивана 

Грозного и пришел к 
заключению, что в последние 

шесть лет жизни царь 
страдал от сильных болей в 

позвоночнике и малейшее 
движение причиняло ему 

нестерпимые мучения.

ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО



Старший сын Грозного был во всем похож на отца. 1581 г. в 
Александровской слободе Иван Грозный, поссорившись с 

сыном, замахнулся на него посохом. Удар пришелся в висок. 
Через десять дней царевич скончался.

ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО



Колдуны нагадали, что Грозный умрет 18 марта 1584 г. 
Несмотря на дурные предсказания, чувствовал он себя 

хорошо. Он сел играть в шахматы, 
но вдруг ослабел и упал замертво.

ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО



В.О. Ключевский

«Учреждение это всегда казалось 
странным как тем, кто страдал от него,

 так и тем, кто его исследовал».

С.М. Соловьев

«Опричнина – историческая 
закономерность, конечная акция по 
уничтожению родовых отношений, 
носителем которых было боярство»

Н.И.Костомаров

«Учреждение опричнины, очевидно, было 
таким чудовищным орудием 

деморализации народа русского, с 
которым едва ли что-нибудь другое в его 

истории могло сравниться»



Историки об опричнине:
• Вся мрачная, затхлая атмосфер средневековья был 

проникнут культом насилия, пренебрежением к 
достоинству и жизни человека, всевозможными 
суевериями. Царь Иван Васильевич не был чем – то 
исключительным в длинной веренице 
средневековых правителей – тиранов. (1572 – 
Варфоломеевская ночь –вырезано 30000 человек).

• Массовый террор, осуществляемый в русском 
государстве в 1567 – 1570 гг., создал обстановку, 
превратившую всеобщий страх и подозрительность 
в важнейший элемент общественной жизни. В конце 
концов жертвой страха стал и сам Иван Грозный. Н 
протяжении всей опричнины он жил затворником в 
Слободе и никуда не выезжал иначе как под охраной.

•  (Скрынников Р.Г.Царство террора).



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. УСТНО - § 4 – читать, запоминать термины и даты, рассмотреть карты
2. ВИЗУАЛЬНО – просмотреть презентацию к уроку


