
Тема урока:
Опричнина

История России , 7 класс



Этимология
От древнерусского – «опричь» - кроме.           
Форму «оприча»,  как обособленной территории, 
использовал Иван IV Грозный для 
осуществления особой политики – опричнины.

Опричнина – особый, царский удел, состоящий 
из лучших земель, находящихся под особым, 
отдельным опричным управлением.

Актуализация знаний
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Проблемный вопрос ! 
Какое значение имеет опричнина в 

истории России? Каковы были 
итоги правления Ивана IV?



1. Опричнина – особый порядок 
управления страной, укрепление режима 
личной власти царя. 
Что означает слово «опричнина»?

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



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



• Иван IV хотел править 
единолично

• Неудачи в Ливонской войне;
• Отказ Избранной рады 

присягнуть Дмитрию;
• Смерть жены Анастасии.

 2. Причины опричнины.

Погребение царицы 
Анастасии в 1560 г. 

Миниатюра Лицевого 
летописного свода XVI в.



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.

«Почто, царю, сильных во Израиле побил 
еси и воевод, и победоносную святую кровь 

их во церквах Божиих пролиял еси и 
мученическими кровьми праги церковные 

обагрил еси и на доброхотных твоих
и душу за тя полагающих

неслыханные от века муки и смерти
умыслил еси?



Перемены в облике царя
 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. Опричнина и опричники. 



Опричнина и опричники

В воскресный день 3 декабря 1564 москвичи наблюдали 
странную и устрашающую картину. Из ворот Кремля 

выехала длинная процессия. То были царь с семьей, его свита 
и охрана. Такие выезды были и прежде. Но этот отличался 

какой-то мрачностью, загадочностью. К тому же царь увозил 
с собой драгоценности, казну и старинные иконы.



Опричнина и опричники 

В декабре 1564 года Иван IV, 
забрав семью, драгоценности, 
иконы и царскую казну, уехал в 
Александрову слободу (ныне 
город Александров 
Владимирской области в 100 
километрах от Москвы). В 
начале 1565 года царь прислал в 
Москву два послания: 

Александрова слобода



…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



Опричнина и опричники
Московские купцы и 
ремесленники немедленно 
потребовали от бояр и 
духовенства, чтобы те 
уговорили царя вернуться на 
престол на любых условиях. 
Перепуганная знать поспешила 
на поклон к царю.  

Московские бояре



Опричнина и опричники 

Условиями возвращения Иван 
IV поставил право казнить 
любых «изменников» по 
собственному усмотрению, а 
также раз-деление государства 
на две части — земщину и 
опричнину (от слова «опричь» 
— кроме). В земщине 
сохранялись старые порядки. 

Земли вошедшие в опричнину в 1565 г.



3  Февраля  1565 г. 
принят указ  о  ведении опричнины,

 в соответствии с которым  страна была разделена 
на 2 части

«ОПРИЧНИНА»
Во главе с 
Иваном IV

«ЗЕМЩИНА»
во главе с Боярской 

думой

Опричное войско Террор
по всей  стране



Опричнина и опричники
Был образован корпус 

личной гвардии 
(телохранителей) Ивана IV. 
Вскоре это опричное войско 

достигло 5 тыс. человек. 
Опричники носили 

мрачную черную одежду. 
Всадники привязывали на 

шею лошади собачьи 
головы, а к крупу - 

небольшие метелки. Это 
означало, что они должны 
вынюхивать, выгрызать и 

выметать измену из 
страны.



Опричнина и опричники 

В опричники мог записаться 
любой свободный человек, даже 
иностранец. При этом он 
приносил особую присягу царю, 
напоминавшую монашеский 
обет: отречься от отца и матери, 
от друзей, служить лишь 
государю и выполнять его 
любой приказ.  

Опричник



1565 г. 1566-
1568 гг.

1569-
1571 гг.

Поход Ивана IV на 
Новгород и Псков 1570

Земли вошедшие в опричнину в…

Года, где происходили 
массовые казни

Опричнина
1565-1572 
гг.



В опричные земли входили вотчины ненавистных 
бояр, которых насильно переселяли на земщину.

 
Линия 
сравнения     Опричнина         Земщина
Территория Центр России, земли 

Строгановых на Урале, 
Поморье, часть Москвы.

Все земли вне 
опричнины

Центр Александровская 
слобода

Москва

Управление Опричная дума,
Опричные приказы,
Опричная казна

Земская боярская дума, 
Земские приказы, Земская 
казна

Военные 
силы

Опричное войско Земское войско



Опричнина и опричники

На страну обрушился жесточайший опричный террор. 
Опричники разоряли страну как покоренное государство. В 
случае любого конфликта с земцем они могли быть уверены в 
своей безнаказанности. Царь сказал одному из опричников: 
«Судите праведно, наши виноваты бы не были!»



Опричнина и опричники
На роль главного опричного 
палача выдвинулся Малюта 
Скуратов. Имя его стало 
нарицательным для 
обозначения крайне жестокого 
человека.

Малюта Скуратов



Выделяют две «волны» террора.

      1565-1566 гг.
   «Дело боярина Федорова», «Дело 

митрополита Филиппа 
Колычева»

    Суть: митрополит Филипп 
открыто выступил против 
опричнины. По приказу царя 
он был ложно обвинен в 
«порочном поведении», предан 
суду и низложен. Затеи его 
сослали в Тверской Отрочь 
монастырь, где он был задушен 
Малютой Скуратовым, за отказ 
благословить карательный 
отряд на Новгород



Опричнина и опричники

В Александровой слободе и в 
Москве (на особом опричном 
дворе рядом с Кремлем), в 
окружении опричников царь 
проводил время в пирах, 
молитвах, пытках и казнях. 
Тогда казнили многих знатных 
бояр, после чего опричники 
разоряли их земли и убивали 
слуг. 

Александрова слобода



Вторая «волна» террора
    1569 – 1570 гг.
     Убийство по приказу 

Ивана Грозного 
двоюродного брата царя 
Владимира Андреевича 
Старицкого и убийство 
его семьи,

    Карательный 
поход на Новгород и 
«московское дело» 
Посольского приказа 
(Иван Висковатый и др.)



Опричнина и опричники

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.



Опричнина и опричники

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. 



4. Поход на Новгород и Псков. 
Борьба с Крымом. 



Зимой 1570 года опричное войско совершило поход на Новгород, 
обвиненный в измене государю. По пути опричники разорили 
Тверь и многие другие города, зачастую убивая всех встречных. 

Опричники в городе

Поход на Новгород и Псков. 



Поход на Новгород и Псков

Особое место в истории опричнины занял поход опричного 
войска во главе с царем на Новгород в 1570 г. Новгород, этот 
город былых вольностей, был давно ненавистен царю. Он 
понимал, что его идеи самодержавной власти никогда не 

найдут там поддержки ни среди боярства, ни среди простых 
людей. Корпус опричников двинулся на крамольный город.



В самом Новгороде казни продолжались 5 недель, убивали всех 
без разбору — женщин, стариков, грудных детей.  Многие были 
сброшены с Великого моста в Волхов, другие облиты горючей 
смесью и сожжены. 

Разгром в Новгороде

Поход на Новгород и Псков



Поход на Новгород и Псков

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

поступку псковского юродивого Николы.



Поход на Новгород и Псков

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.



Храбрые в войне против своего 
народа, опричники проявили 
крайне низкую боеспособность 
в борьбе с внешним врагом. В 
1571 году огромное войско 
крымского хана Девлет-Гирея 
совершило набег на Русь.
Опричное войско разбежалось, 
крымские татары сожгли 
Москву, опустошили ее 
окрестности и взяли огромный 
полон. Царь со своими 
опричниками в панике убежал 
на север.

Татары идут

Борьба с Крымом 



Борьба с Крымом 

Через год хан решил повторить 
набег, но у села Молоди был 
встречен объединенным 
земским и опричным войском 
под командованием князя М.И. 
Воротынского. Татары 
потерпели жестокое поражение. 
Царь «отблагодарил» 
Воротынского по-своему: 
обвинил в «чародействе» и 
приказал пытать, поджаривая на 
медленном огне. 



Как была отменена опричнина? 

Тем не менее опричнина в 1572 
году была отменена (само слово 
«опричнина» оказалось под 
запретом). Впрочем, некоторые 
ученые в этом сомневаются. 
Почему?

Народ просит Ивана Грозного 
отменить опричнину



Как была отменена опричнина? 

После этих событий террор 
перестал носить массовый 
характер, но пытки и казни 
отдельных лиц 
продолжались почти до 
самой смерти царя в 1584 
году.

Иван Грозный. Реконструкция 
Герасимова



5. ПОСЛЕДСТВИЯ  ОПРИЧНИНЫ



Результаты опричнины

Казнь 
Владимира
Старицкого

Ликвидация одного из 
последних уделов

Расправа над
митрополитом

Филиппом
Подчинение церкви 

государству

Разгром
Новгорода

Уничтожение 
вольности

Массовый 
террор

Подавление воли
к сопротивлению



 6. Итоги царствования Ивана 
Грозного. 



Итоги царствования
(+) (-)

Ослаблены остатки удельной 
системы.

Власть окончательно
стала деспотической

Укреплен государственный 
аппарат

Страна разорена.

Создана постоянная армия. Казнены и убиты десятки тысяч людей, 
страна парализована страхом.

Присоединены территории 
Поволжья и Приуралья.

Началось становление крепостного права.

Начато завоевание Сибири. Проиграна Ливонская война  утрачены 
земли 

в Прибалтике.
Стана ввергнута в династический кризис.



В 1581 г. правительство Ивана Грозного провозгласило так 
называемые заповедные годы. Переход крестьян в Юрьев 

день запрещался впредь до особого указа. С тех пор и идет 
поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Итоги царствования Ивана Грозного



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



Конец династии Калиты.

Сыновья Ивана 
Грозного

Фёдор (1584-1598)Дмитрий погиб в 
Угличе в 1591

 Иван убит 
отцом в 1581.





Дискуссии о причинах и характере опричнины:

Как в исторической литературе рассматриваются 
причины установления опричной власти? Какова 

суть и значение опричнины?
Как вы можете объяснить возникновение версии о 

«двух Иванах Грозных» (первой и второй половины 
правления)?

Почему оценки этого исторического деятеля 
противоречивы и в наше время?

Задание  на доп оценку– работа с 
документом «Историки спорят», 

стр. 88-89



В.О. Ключевский

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

 так и тем, кто его исследовал».

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»



«Сущность опричнины»
С. Платонов  «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»



Опричнина, как политика, по-разному 
оценивалась и оценивается 

историками
•  Н.М.Карамзин связывает начало опричнины с психическим 

расстройством Ивана Грозного;
• С.М.Соловьев оценивает  опричнину, как борьбу старых родовых 

начал с новыми государственными началами.
• Об антибоярской направленности опричнины говорит историк 

С.Ф.Платонов.
• Советские историки Р.Ю. Виппер и А.Л. Хорошкевич связывали 

установление опричных порядков с внешнеполитическими и 
военными затруднениями.  Опричнина была учреждена прежде 
всего для того, чтобы любой ценой выжать из страны силы и 
средства для продолжения Ливонской войны.



Вывод

Установление опричнины способствовало 
утверждению в России  неограниченной власти 
царя. Цена этого была огромна.  Опричнина разорила 
хозяйство и экономику страны, пришли в запустение 
самые богатые и процветающие города и области 
Российского государства.
Опричное войско оказалось не в состоянии отбить 
нападение крымских татар.
Проигранная война, запустение хозяйства,  усиление 
крепостного гнета, гибель сыновей – вот то 
наследство, которое оставил после себя царь Иван 
Грозный.


