
Опричнина
1565 – 1572 гг.

Период в истории

Территория

Политика террора

Система мер, направленная 
на укрепление личной власти 

царя

«Учреждение это всегда 
казалось странным, как 
тем, кто страдал от 
него, так и тем, кто его 
исследовал.»

В.О.Ключевский



� Страна делилась на 2 части – 
Опричнину и Земщину. 

� Термин "опричнина" происходит от 
старославянского «опричь» - кроме, 
поэтому опричников называли еще 
кромешниками.

� В опричнину отошли лучшие земли и 
более 20 крупных городов на западе, 
севере, в центре и на юге страны 
(Москва, Вязьма, Суздаль, Козельск, 
Медынь, Великий Устюг др.); к 
концу опричнины ее территория 
составляла 60% Московского 
государства.

Опричнина



Опричники

Организаторами
 и руководителями 
Опричнины   были: 

-  дворянин Малюта Скуратов
- боярин Алексей (отец) и Фёдор  (сын) 

Басмановы 
- князь  Афанасий Вяземский 
- дворянин Василий Грязной 

� Опричникам были розданы поместья в волостях, назначенных на 
содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были переведены 
из тех волостей в другие. 



� На Земском соборе в 1566 году группа 
князей и бояр обратилась к царю с 
челобитной, в которой просила отмены 
опричнины. Грозный ответил на это 
усилением кровавого террора. Около 
двухсот челобитчиков было казнено. 

� В 1567 напротив Троицких ворот Кремля (на 
месте здания Российской государственной 
библиотеки) был построен опричный двор, 
окруженный мощной каменной стеной, где и 
вершился неправедный суд. Здесь было 
казнено от 300 до 400 чел., в основном это 
были люди из знатных боярских родов.

Земский собор 1566 г. 



� Митрополит Филипп (Колычев) открыто 
осуждал действия опричников и отказался 
благословить царя и опричнину, выступив 
тем самым главным их противником.

�  По распоряжению Грозного Филиппа 
сослали в монастырь. Через, некоторое время 
он был задушен в келье главарем опричников 
Малютой Скуратовым. 

Митрополит Филипп



� В 1570 г., подозревая новгородскую 
торговую знать в подготовке перехода города 
на сторону Речи Посполитой, Иван Грозный 
с сыном Иваном возглавил карательную 
экспедицию в Новгород. 

� Были разграблены Клин, Тверь и Торжок. 

� В самом Новгороде безудержная расправа 
над горожанами продолжалась 6 недель. 
Общее количество убитых составило около 
10 тыс. чел. Все репрессии сопровождались 
грабежами имущества церквей, монастырей 
и купцов. 

�  Псковичам посчастливилось избежать 
погрома, но не казней. Царь ушел из Пскова, 
прихватив церковную казну. 

Новгородский погром 1570 г.



� Опричный террор продолжался. 

� Численность жертв опричнины за 7 лет 
только ее «официального» существования 
составила в общей сложности до 20 тыс. 
(При общей численности населения 
Московского государства к концу 16 в. 
около 6 млн.).

� В 1571 году крымский хан Дивлет-Гирей 
подошел к Москве. Но опричное войско 
не вышло ему навстречу, ослушавшись 
приказа царя. 

� Дивлет-Гирей перешел броды и спалил 
все Замоскворечье. 

Последствия Опричнины (1565-1572)

�В 1572 г. Иван Грозный 
официально  отменил 
опричнину. 


