
ОПРИЧНИНА:
период в истории России (1565-1572), 

обозначившийся госуд. террором и 
системой чрезвычайных мер. 

часть государства, с особым управлением, 
выделенная для содержания царского 
двора и опричников («Государева 
опричнина»). 



  Цели урока : 
• продолжить формирование знаний и представлений о 

деятельности            Ивана Грозного; через решение 
проблемы подвести учащихся к сущности опричнины 
Ивана Грозного, её причинах, развитии и 
последствиях;

• развитие у учащихся умения анализировать 
историческую информацию, выявлять причинно-
следственные связи;

• формирование ценностных суждений; воспитание 
интереса к истории России, патриотизма



План урока
1. Причины и цели опричнины.
2. Развитие опричнины.
3. Итоги опричнины.
4.Оценки опричнины в отечественной 
и зарубежной историографии.



Проблемные вопросы 
урока

1) Главным содержанием опричнины стали совершенно 
бессмысленные убийства. Однако самая страшная и 
существенная особенность опричнины заключалась в 
том, что и Иван IV, и его опричники абсолютно 
уверены в благости своих чудовищных злодеяний. На 
чем основывалась их уверенность?

2) Ответьте на вопрос, сформулированный Н.И. 
Костомаровым: «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?».



Опричнина – особый порядок 
управления страной, существовавший с 
1565–1572 гг.

Что означает слово «опричнина»?

Название слова произошло от слова 
«опричь» («особый», «кроме».), означавшего 
удел, выделяемый вдовым княгиням. 

 



Вся территория России была разделена 
на 2 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.





Анастасия 
Захарьина,
священник 
Сильвестр и А.
Адашев

• В 1560г. умирает 
любимая жена царя 
Анастасия 
Захарьина. Царь 
поверил слухам об 
отравлении жены 
Сильвестром и 
Адашевым и 
жестоко 
расправился с ними.



     Отъезд царя в     
Александровскую 
слободу

 В декабре 1564 года Иван
Грозный с семьёй внезапно 

выехал из столицы 
в Александровскую слободу.

3.01.1565г. он объявил об 
«отречении» от престола в 
пользу старшего сына юного 
царевича Ивана, по причине 
«гнева» на бояр, церковных, 
воеводских и приказных 
людей.



ПРИЧИНЫ ОПРИЧНИНЫ
      1. Противоборство царя с окружением, 

вызванное становлением самодержавия, 
оттеснением от власти княжеско-боярской 
знати;

      2. Неудовлетворённость царя результатом 
проводимой внешней политики (ходом 
Ливонской войны).

  3) личные мотивы царя (смерть любимой жены 
Анастасии, боярские симпатии к удельному 
князю Владимиру Старицкому, бегство воеводы 
князя Андрея Курбского в Литву).



         Цели опричнины:

    1.Стремление царя к единовластию
       2.Сосредоточение главных сил на     
продолжении начатой в 1558 г. Ливонской войны.
       3.Ликвидация остатков феодальной   
раздробленности



Территория 
государства

ОПРИЧНИНА
Находится под 

особым 
царским 

управлением

ЗЕМЩИНА
Находится в 
управлении 

бояр



Опричники - тайная полиция Ивана 
Грозного непосредственно 
осуществляющая террор.

Ефошкин, "Опричник"



Портрет опричника                Одежда     опричника

ОПРИЧНОЕ ВОЙСКО:
Для собств. охраны, для 
выявления «измены» и расправ с 
неугодными 
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  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.



• Крупным событием опричнины -поход на Новгород в 
янв.1570.

• повод -донос 1569г., обвинявший новгородцев в намерении 
посадить на престол Владимира Старицкого и передать 
Новгород и Псков польскому королю. 

• 2янв. отряды с В. Г. Зюзина оцепили город заставами, 
опечатали казну в монастырях.

• Иван лично руководил походом.
• В дек. 1569  Малюта Скуратов задушил в тверском Отроч-

Успенском монастыре митрополита Филиппа, который 
критиковал жестокость  царя и опричников.



«Опричник в Новгороде»
 Сергей ЕФОШКИН Михаил АВИЛОВ. 



• 6 недель опричники грабили и разоряли Новгород, 
в некоторых источниках записано, что ежедневно 
по приказу царя казнили до 600 человек.

• В 1569—1571 гг. на Россию обрушилась чума. 
Особенно пострадали западные и северо-западные 
районы, в том числе и Новгород. От заразы 
погибли около 300.000 граждан России. В самой 
Москве в 1569 г. гибло по 600 человек в день. 

• В 1572 году царь отменяет опричнину. А само 
слово «опричнина » запрещает упоминать.



• В 1571 г. крымский хан Девлет-
Гирей, разгромив отряд опричного 
воеводы Я. Волынского, появился с 
войском под самыми стенами 
Москвы и сжег весь огромный 
московский посад.

•  Во время пожара погибли десятки 
тысяч москвичей , нек. историки наз. 
100 тысяч жертв. 

• Иностранцы, посещавшие столицу 
Московского гос-ва через много лет 
и даже десятилетий, отмечали 
меньшие ее размеры по сравнению с 
тем, какой она была до нашествия 
крымчаков



• 1572 г. крымский хан 
во 2 раз пошел на  
Москву, но был отбит 
с большим уроном 
князем Мих. 
Воротынским на 
берегу Лопасни. Вэто 
время Иван был в 
Новгороде. В 1572 
году царь отменяет 
опричнину. А само 
слово «опричнина » 
запрещает 
упоминать.

 

Земское стало называться 
государственным, опричники 
стали называться просто 
дворовыми, равно как и земли, 
области и города, 
приписанные ко двору





Итоги опричного правления
• Были разорены и уничтожены многие 
крупные феодальные владения;

• Произошло укрепление власти царя;
• В стране начался экономический кризис;
•Продолжилось закрепощение крестьян 



Оценки опричнины в отечественной и зарубежной историографии.

Историки Цель опричнины Жертвы 
опричнины

С.Ф. 
Платонов

Реформа, направленная на борьбу с боярским 
землевладением, феодальной аристократией и 
пережитками удельных времен. Попытка заменить 
правящий класс бояр новым классом – дворянством.

Бояре княжата.

А. А. 
Зимин

Борьба с пережитками политической децентрализации 
(особая роль церкви, независимые настроения в 
Новгороде, удел князя Владимира Старицкого.)

Бояре, рядовые 
дворяне, 
посадские люди, 
крестьяне.

Р. Г. 
Скрыннико
в

Первая попытка утверждения в России самодержавной 
формы правления.

Старомосковское 
боярство, 
удельные князья.

В. Б. Кобрин,
Л. В. 
Черепнин

Два варианта дальнейшей централизации: 
1) путь реформ (терапевтический), который наметился 
в деятельности Избранной рады;
2) ускоренный, репрессивный (хирургический) – путь 
опричнины, приведший к установлению в России 
абсолютизма с чертами восточной деспотии.

Аристократия, 
дворянство, 
посадская 
верхушка, 
церковь.

Г. Штаден 
(«Записки 
опричника»
)

В опричнине абсолютно нет логики и смысла. Это 
прихоть полубезумного царя-тирана

Различные слои 
населения



Закрепление знаний 
      1.От какого слова произошло 

название «опричнина»
                          А) Кроме;

   Б) деспотия;
        В) республика;

Г) войско.



    2.Каковы основные результаты и 
последствия опричнины?

  A) Запустение хозяйств;
  Б) уничтожение дворянских и 

боярских семей;
• B) рост урожайности крестьянских 

хозяйств;
Г) рост преступности;

  Д) рост военной мощи Российского 
государства.



3. Во время опричнины Ивана 
Грозного страна была 
разделена на следующие две 
части: 

А.    Губернии и уезды
Б.      Земщину и опричнину
В.     Воеводства и волости
Г.      Царские и боярские земли


