
ОПРИЧНИНА 
1565-1572 гг.



Периоды правления Ивана ΙV:

⚫1)Реформы Избранной 
рады.(40-50 гг.16в.)

⚫2)Опричнина (1565-1572).
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2)Причины опричнины.
3)Задачи опричнины.
4)Хроника опричнины.
5)Система государственного 

управления в период опричнины.
6)Итоги и последствия опричнины.
7)Конец династии Калиты.



Понятие «опричнина».
⚫ Опричнина – особый порядок 

управления страной, 
существовавший с 1565–1572 гг.

⚫ Что означает слово «опричнина»?

⚫ Название слова произошло от 
слова 

⚫ «опричь» (кроме), означавшего 
удел, 

⚫ выделяемый вдовым княгиням. 



Вся территория России была разделена 
на две части: опричнину и земщину. 

В опричнину входили лучшие земли, наиболее 
экономически развитые.
Они составляли особый царский удел.

Земщиной стала называться остальная часть 
страны. В основном это были отдаленные 
окраинные земли, куда выселялись владельцы 
имений, а их владения дробились и 
передавались опричникам. Таким образом 
многие прежние удельные гнезда были 
разорены, было ослаблено могущество старых 
боярско-княжеских родов.



Каковы причины 
опричнины?



Причина:

⚫ Стремление   Ивана ΙV к 
неограниченной личной власти.

Задачи:

1)Установление неограниченной власти 
царя.

2)Борьба с независимостью аристократии.
3)Ликвидация остатков раздробленности.



1.Падение Избранной рады.

Желание царя выйти к берегам Балтики вызывало недовольство 
даже в Избранной раде. Иван в 1559 г. заключил перемирие, 
но впоследствии припомнил это своим соратникам. Он стал 

искать причины поражений в «измене».
Иван не простил Раде и того, что во время его болезни в 1553 г.

Рада хотела передать престол Владимиру Андреевичу 
Старицкому.

Сильвестр и 
молодой 
Иван Грозный.
Миниатюра 17 
в.



⚫ В 1553 году царь тяжело 
заболевает.

⚫ Встает вопрос о 
наследнике престола. 
Иван IV составляет 
завещание в пользу 
своего сына – младенца 
Дмитрия и заставляет 
бояр и членов 
Избранной рады 
принести ему присягу.

1.Падение Избранной рады.



Разрыв Ивана IV 
с Избранной радой
⚫ Члены Избранной 

рады были против 
начала войны с 
Ливонией. Иван IV 
видел причину 
поражений в войне в 
изменах своего 
окружения.

⚫ Не простил им царь и 
отказа принести 
присягу царевичу 
Дмитрию.



1.Падение Избранной рады.

После выздоровления царь стал 
подозрительным и жестоким. 
Он хотел немедленных 
результатов реформ, члены 
рады выступали за их 
постепенное проведение. 
Отношения обострились и из-
за неудачных советов Адашева 
в ходе Ливонской войны.

В 1560 г. скончалась жена царя-
Анастасия.По Москве пополз 
слух, что ее «уморили» 
Сильвестр и Адашев.И.Грозный кается на 

Лобном
месте после смерти жены
Анастасии.Миниатюра 16 в.



2.Расправа царя с приближенными.

Земский собор отправил Адашева в тюрьму, где он 
вскоре умер, а Сильвестр был сослан на Соловки, где 

вскоре погиб.
В 1563 г.умер митрополит Макарий , сдерживавший 
царя. Новый митрополит-Афанасий встал на сторону 

бояр, но это только развязало царю руки.

А.Васнецов.
Московский
застенок.



⚫ 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.

2.Расправа царя с приближенными.



2.Расправа царя с приближенными.
Бояре, спасаясь от царского 

гнева бежали за границу. 
Андрей Курбский, 
бежавший в Литву, 
призвал Грозного 
прекратить казни. В 
ответном послании царь 
заявил о готовности 
защищать 
неограниченную царскую 
власть и вскоре приступил 
к ликвидации 
самостоятельности бояр.И.Грозный на престоле.

Немецкая гравюра.1725 г.



Переписка Грозного с Курбским.
⚫ Курбский: «Царь должен искать доброго и 

полезного совета не только у советников, но и у 
всенародных человек , поскольку дар дух даётся 
не по богатству внешнему, но и по правности 
душевной».

⚫ Грозный: «Писание твоё принято и прочитано… 
Змеиный яд у тебя под языком, и поэтому хотя 
письмо твоё и наполнено мёдом и сотами, но на 
вкус оно горше полыни… В слепоте твоей злобы 
ты не способен видеть истину… Это  ли не 
противно разуму- не хотеть быть под властью 
своих рабов?



⚫ 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. 

2.Расправа царя с приближенными.



Цели опричнины:
1) стремление царя к 

единовластию;

2) сосредоточение главных 
сил на продолжении  

начатой в 1558 г.   Ливонской 
войны.



3.Опричники и опричнина.

В к.1564 г. царь неожиданно уехал в Александрову слободу. В 
н.1565 г.он направил в Москву 2 послания. В первом он 
обвинил бояр и духовенство в «изменах» и объявлял об 

оставлении престола. Во втором - выставлял себя защитником 
«черных» людей от боярского произвола. Условием 

возвращения Иван требовал предоставления ему права 
казнить «изменников» по своему усмотрению.

Н.Скворцов.
Поездка 
И.Грозного
на богомолье.



Хроника опричнины:
⚫ Декабрь 1564-февраль1565- отъезд 

Ивана в Александровскую слободу.
⚫ «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.



3.Опричники и опричнина.

В стране был учрежден новый порядок управления - опричнина. 
Территория государства делилась на опричнину, управляемую 
Грозным и земщину ,ей ведали бояре. Столицей опричнины 

стала Александрова слобода. Здесь же стояло опричное 
войско, получившее неограниченные права. Многие боярские 

семьи были переселены из одной части страны в другую.

Александрова
слобода.



Первыми жертвами опричнины пали знаменитый воевода Александр Горбатый-
Шуйский и его семнадцатилетний сын. Им отрубили головы. Их участь 
разделили многие: некоторых посадили на кол, некоторых подстригли, у других 
отняли имения и сослали в другие города. Более 12 тысяч семейств были 
изгнаны на пустые земли. Тысячи несчастных погибли в дороге.                                                                                                         

Сам царь любил после сытного обеда пытать и мучить опальных, – в них у него 
никогда не было недостатка. Их приводили целыми сотнями и многих из них 
мучили перед глазами государя до смерти. После кровавых сцен Иван заметно 
веселел.

Обвинив боярина Челядника в том, что тот будто хочет свергнуть его с 
престола, Иван позвал старика к себе, приказал одеться в царское одеяние, 
посадил на престол, стал кланяться ему в землю и говорить: «Здрав буди, 
государь всея Руси! Вот ты получил то, чего желал; я сам тебя сделал 
государем, но я имею власть и свергнуть тебя с престола». С  этими словами он 
вонзил нож в сердце боярина и приказал умертвить его престарелую жену.

Полусумасшедший царь творил свои злодеяния, ни в ком не встречая открытого 
осуждения. И все таки находились такие, кто говорил царю правду в лицо. 
Например, митрополит Филипп призывал одуматься, отменить опричнину. За 
это его лишили сана, сослали в монастырь, где его задушил Малюта Скуратов.



Очень жестоко царь расправился над двоюродным братом 
Владимиром Андреевичем. Заманив его с женой и двумя 

сыновьями в Александровскую слободу, он, согласно одной из 
версий, заставил всех их принять яд из его рук. Вслед за тем 

были убиты их слуги и утоплена мать Владимира Андреевича.

Давно уже Иван не терпел Новгорода за его тайную нелюбовь к 
Москве. В истории Новгорода и Пскова его раздражало 

стремление этих городов к независимости, к древней вечевой 
свободе. Достаточно было искры, чтобы разгневать царя. И этой 

искрой послужил ложный донос, будто новгородцы готовятся 
перейти под власть Литвы. Тогда Иван решил наказать Новгород. 



                                                   Портрет опричника                         Одежда опричника
Для собственной охраны, для 
выявления «измены» и расправ 
с неугодными царь создал 
особое войско опричников.

 Опричники носили 
монашескую черную одежду, а к 
седлам лошадей прикрепляли 
собачьи головы и метлы с 
целью готовности вымести 
любую измену в государстве, 
подчинялись только царю.

 Опричное войско 
превратилось в инструмент 
политического террора и 
репрессий против всех, 
неугодных царю (бояр, князей, 
родственников, политических 
противников царя).

  В начале опричное войско 
состояло из 1000 дворян, потом 
оно увеличилось в 5-6 раз.





Опричники, Н.В.Неверов. 
Изображено убийство боярина И. П. Фёдорова



А.Н.Новоскольцев "Опричники в доме опального 
боярина" 



Малюта Скуратов и митрополит Филипп. 
Н.В.Неверов, 1898 г. 



Опри́чник — человек, состоящий в рядах 
опричного войска, то есть гвардии, созданной 
Иваном Грозным в рамках его политической 
реформы в 1565 году. Опричник более поздний 
термин. Во времена Ивана Грозного опричников 
называли «государевыми людьми».



3.Опричники и опричнина.

Террор вызвал недовольство в стране. В 1566 г. в ответ на 
челобитную об отмене опричнины, все ее авторы были 

казнены. Митрополит Афанасий в знак протеста сложил с себя 
сан. Новый митрополит - Филипп,также осудил царя и был 

казнен.
В 1569 г.Грозный расправился со своим двоюродным братом В.

А.Старицким- последнее удельное княжество на Руси было 
ликвидировано.

Н.Неврев.
Кончина
митрополита
Филиппа



Филипп выступил с обличением 
«кромешников» в Успенском 

монастыре.
⚫ -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.



5)Система государственного 
управления в период опричнины.

Опричнина Земщина

Территория: поморские уезды, 
земли Строгановых на Урале, 
ряд слобод в Москве.
Столица: Александровская 
слобода.

Территория: земли, не вошедшие 
в опричнину.

Столица: Москва.

Иван ΙV
Опричная Дума.
Опричные приказы
Опричная казна.    Опричное 
войско.

Глава правительства – И. 
Висковтый.
Земская боярская дума.
Земские приказы.
Земская казна.
Земское войско.



4.Поход на Новгород и борьба с Крымом.

В к.1569 г. Грозный направился в Новгород и устроил там 6-
недельную расправу, а возвратившись в Москву сварил 300 

человек. В 1571 г. Опричники пропустили войско крымского 
хана к Москве и Девлет-гирей сжег столицу. 

1572 год- командовавший Объединенными Войсками Михаил 
Воротынский в бою у деревни     Молоди разгромил войса 
крымских татар.Вскоре Иван Грозный объявил об отмене 

опричнины.

А.Иванов.
На сторожевой
границе Русского
государства.



1569 год - кровавая расправа в 
Новгороде

Михаил Авилов, "Опричники в Новгороде" 



 По дороге к Новгороду опричники устроили кровавые погромы в 
Твери, Торжке. Прибыв в Новгород, царь с сыном Иваном начал 
суд над новгородцами, подозреваемыми в измене. Ежедневно к 

ним доставляли от пятисот до тысячи обреченных, которых 
пытали, жгли каким-то огненным составом, затем привязывали 
головой или ногами к саням и волокли на берег Волхова, откуда 
бросали с моста в незамерзшую реку. Жен и детей их, связанных 

по рукам и ногам также бросали в реку. Чтобы никто не мог 
спастись, по реке с рогатинами, копьями,  баграми и топорами 

плавали в лодках воины государя, добивая тех, кто еще был жив. 
Убийства продолжались пять недель. После царь подверг город 
общему грабежу и разорению. Погибло множество жителей. По 

разным источникам погибло от 5 до 20 тысяч человек. 
Богатейший город России пришел в запустение.



Подозрительному государю и в Москве виделись изменники. 
Собирались доносы, улики, производились аресты. Среди новых 
неверных и предателей оказались и вчерашние любимцы царя: 

Афанасий Вяземский, отец и сын Басмановы, Михаил 
Черкасский.

Т.е. в измене теперь были обвинены многие из руководителей 
опричнины. 15 июля 1570 г. состоялась публичная казнь более 

ста человек на Красной площади в Москве. Перед смертью 
людей подвергали нечеловеческим мучениям: резали живьем на 
куски, варили в котлах. В качестве палачей орудовали и сам царь, 
и его двадцатишестилетний сын царевич Иван, и опричные бояре 

и воеводы. Кое-кому из них через год-два пришлось тоже 
сложить головы на плахе. 

Осенью 1572 года опричнина была отменена.



Хроника опричнины:
⚫ 1569 -1570 –Волна казней. Расправа над В. 

Старицким.
⚫ 1570- поход на Новгород.
⚫ 1570 – казнь И. Висковатого.
⚫ 1571 –нападение Девлет – Гирея.
⚫ 1572 – новый поход Девлет – Гирея.
⚫ 1572 – объединение опричнины и земщины.
⚫ 30 июля 1572- битва при селе Молодь 

(командовал войском Воротынский).
⚫ 1575 -1576 – правление Симеона 

Бекбулатовича.
⚫ 1576 – возвращение Ивана ΙV на престол.



5.Итоги опричнины.
В период опричнины 

грозный добился резкого 
усиления своей власти. 
Однако это было 
достигнуто огромной 
ценой. Страна была 
разорена опричниками, 
Ливонской войной, 
набегами татар.

Несмотря на официальную 
отмену опричнины, 
массовые казни 
продолжались.

Черт-опричник.
Миниатюра 16 в.



Итоги и последствия.
Подорвана сословная 
монархия

Из 48 членов Боярской Думы 
19 были казнены.

Разрушена экономика страны. Разорено – 48% дворов. 
Сокращение пашенных земель. 
Новгород теряет своё торговое 
значение.

Бегство населения в Сибирь. 1581 – введение «заповедных 
лет».
1581-1592-перепись податного 
населения.

Нарушена систем 
комплектования дворянского 
ополчения.

9 000 дворян выселены из 
подмосковных дворов для 
расселения опричников



Сокращение населения. По Синодику уничтожено 22000 
человек.

Бегство населения из городов. На города распространяются 
крепостные порядки.

Уничтожение бояр- 
собственников.

Распространение дворянского 
землевладения.

Установлены отношения 
подданства.

Становление деспотического 
государства.

Завершён процесс 
централизации.

Ликвидированы уделы.



Последствия опричнины

политические Социально-
экономические

1. Укрепление режима
 личной власти царя.
2. Ликвидация 
пережитков удельной
системы.

1. Хозяйственное
 разорение страны.
2. Начало процесса 
закрепощения крестьян



Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года» 



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).



7)Конец династии Калиты.

Сыновья Ивана 
Грозного

Фёдор 
(1584-1598)

Дмитрий погиб 
в Угличе в 1591

Иван убит 
отцом в 

1581.



⚫ Становление деспотического 
самодержавия

⚫ Централизация страны
⚫ Разорение страны (Ливонская 

война, опричнина)
⚫ Утверждение крепостничества (с 

1581г. отменён Юрьев день)

VI. Итоги правления:



«Сущность опричнины»
С. Платонов, Н. Павлов-Сильванский  «Борьба 
аристократии с нарождающимся самодержавием»

С. Соловьев «Прогресс в утверждении государственных 
начал над родовыми»

Д. Альшиц «Террор – необходимое условие 
самодержавия».

А. Зимин, С. Веселовский «Деспотизм и насилие в 
отношении всех слоев населения.

В. Кобрин «Борьба удельного и централизованного 
порядков».

Н. Карамзин «Следствие душевной болезни Ивана IV».

В. Ключевский «Гипертрофированная централизация 
государственной власти»
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