
Опричнина.
1565 - 1572



ИВАН 
ГРОЗНЫЙ Каким изображён царь на 

картине  В.М. Васнецова?

Какие особенности 
внешности и характера 
Ивана Грозного , 
показанные на картине, 
подтверждаются 
документом? (стр.35)
Государь полагал, что  царская 

власть безгранична.
Ослушание – преступление.

Несогласие с собой не терпел!



ОПРИЧНИ
НА



Задание:

• Попробуйте самостоятельно 
сформулировать цель урока.



План урока:
1. Причины падения 

Избранной рады.
2. Расправа царя с 

приближёнными.
3. Политика опричнины.
4. Итоги царствования 

Ивана Грозного.



1. Каковы причины падения 
Избранной рады ? 

2. Как и почему царь 
расправился с 
приближёнными ? 

3. В чём суть политики 
опричнины ? 

4.  Каковы итоги правления 
Ивана Грозного?



Иван Грозный стоял на позиции сильной 
самодержавной власти и считал, что 

препятствием на этом пути является 
боярство!



I. Причины падения Избранной 
рады.

• Иван IV хотел править 
единолично.

• Неудачи в Ливонской 
войне.

• Отказ Избранной рады 
присягнуть Дмитрию.

• Смерть жены 
Анастасии. Погребение царицы 

Анастасии в 1560 г. 
Миниатюра Лицевого 

летописного свода XVI в.



Решив сломить назревавшую 
оппозицию, 3 декабря 
1564 Иван Грозный, забрав 
с собой государственную 
казну, личную библиотеку, 
почитаемые иконы и 
символы власти вместе с 
женой Марией Темрюковной 
и детьми внезапно покинул 
Москву, выехав на 
богомолье в с.Коломенское. 

В Москву он не вернулся, скитался 
несколько недель в ее окрестностях, 
пока не поселился в 65 верстах от 
столицы в Александровской слободе. 
3 января 1565 Иван Грозный 
объявил о своем отречении от 
престола по причине «гнева» на бояр, 
воеводских и приказных людей, 
обвиняя их в измене, казнокрадстве, 
нежелании «воевать против недругов». 
Посадским же объявил, что гнева и 
опалы на них не имеет. 



ДЕЙСТВИЯ  ИВАНА  ГРОЗНОГО

• 3 декабря 1564 года он вместе с семьей 
покидает Москву и поселяется в 
Александровской слободе (ныне г. 
Александров Владимирской области).



II. Расправа царя с 
приближёнными.

• Смерть Адашева, Сильвестра, 
Макария.

• Бегство Андрея Курбского.
• Установление самодержавия 

(неограниченная власть 
царя).



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. 
 



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



 III. Политика опричнины 
1565-1572 

• Оприче – кроме, 
особый.

• 1564 – царская семья 
переезжает в 
Александрову слободу.

• Цель опричнины: 
«перебрать людишек», 
укрепление царской 
власти.

Филипп Колычёв,
убит Малютой Скуратовым





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 и др.); к 
концу опричнины ее территория 
составляла 60% Московского 
государства.

Опричнина



III. Политика опричнины (1565 -1572)

• Опричные земли
• Царь, опричный 

двор, опричное 
войско

• Районы Москвы, 
Вологда, Устюг, 
Холмогоры, 
Каргополь

• Малюта 
Скуратов

• Земские земли
• Боярская дума
• Новгород, Клин, 

Торжок, Тверь
•  В опале и 

разорении



Опричнина Земщина
Территория

До 20 городов с уездами (Вязьма, Козельск, 
Перемышль, Вологда, Каргополь и др.) и 
отдельных волостей, несколько 
подмосковных слобод, несколько улиц в 
самой Москве.

Земли, не вошедшие в состав опричнины.

Правительственная резиденция
Александровская слобода Москва, Кремль.

Верховная власть

Государственный аппарат
«Особый» (новый) двор с особыми боярами, 
дворецким, казначеями, дьяками, 
придворным штатом и проч.

Старый московский двор

Опричная дума, опричные (дворовые) 
приказы «Земской дворец»

Войско
Опричное войско из дворян, бояр, князей, 
иностранцев-наемников и др. численностью 
1-6 тыс. человек.

«Земское войско»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ В ПЕРИОД ОПРИЧНИНЫ (1565-1572 гг)



Опричники

Организаторами
 и руководителями 
Опричнины   были: 
Малюта Скуратов- «главный» 

опричник, «правая рука» Ивана 
...
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. 



Малюта Скуратов- 
«главный» опричник, 
«правая рука» Ивана 
Грозного.

•СКУРАТОВ-БЕЛЬСКИЙ Григорий 
Лукьянович (Малюта) (?-1573), 
думный дворянин, приближенный 
Ивана IV, глава опричного террора. 
Участник убийств князя 
Владимира Старицкого, 
митрополита Филиппа и др. В 1570 
руководил казнями в 
новгородском походе. Погиб в бою 
в Ливонии.



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, приносили царю клятву в 
верности, в том числе – не общаться с «земскими» людьми. Целью их 
становилось – приблизиться к трону, власти и богатству. 



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



Цель опричнины:

• Полная безраздельная власть над 
страной.

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



Опричники. Картина Н. В. Неврева. 



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



И.П. Федоров-Челяднин
•    К началу опричнины конюший боярин стал одним из главных руководителей 

земской думы. По свидетельству современников, царь признавал его самым 
благоразумным среди бояр и вверял ему управление Москвой в свое отсутствие. 
Боярин был одним из самых богатых людей своего времени. Он отличался 
честностью и не брал взяток, благодаря чему его любили в народе. Можно 
проследить за службой Челяднина месяц за месяцем, неделю за неделей вплоть 
до роковых дней роспуска Земского собора, когда в его судьбе наступил 
решительный перелом. Конюшего отстранили от руководства земщиной и 
отправили на воеводство в пограничную крепость Полоцк. 
   То было начало расплаты за поддержку в 1566 году челобитной царю от 
земских людей об отмене опричнины. Боярин отказался от предложения 
польско-литовского правительства бежать за границу, спасая жизнь, а затем и 
выдал царю тайного посланника короля Сигизмунда, предлагавшего ему участие 
в заговоре против Ивана Грозного. Но доверие царя вернуть не удалось. 
Фёдоров-Челяднин был убит 11 сентября 1568 года; погибли две сотни его 
родственников и слуг, а также другие земские деятели и их слуги. Убийство 
боярина царь обставил особым ритуалом. В парадных покоях Большого 
Кремлевского дворца он собрал членов думы и столичное дворянство и велел 
привести осужденных. Конюшему он приказал облечься в царские одежды и 
сесть на трон. Преклонив колена, Грозный напутствовал несчастного 
иронической речью: «Ты хотел занять мое место, и вот ныне ты, великий князь, 
наслаждайся владычеством, которого жаждал!». Экзекуцию начал сам царь, 
ударивший боярина ножом. По приказу самодержца земские и опричники, 
присутствовавшие в зале, стали наносить новые удары по телу, даже когда он 
перестал подавать признаки жизни. 
   Фёдорова-Челяднина обвиняли в заговоре в пользу последнего удельного 
князя Владимира Андреевича Старицкого (внука Ивана III). Обвинение служило 
не более чем предлогом для расправы с влиятельными боярами, способными 
оказать реальное сопротивление опричной политике.

•



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.



Итоги:

• 1572 год –отмена опричнины
• 1575 год –царь провозгласил великим князем 

татарского хана Симеона Бекбулатовича
• Усиление налогового гнёта
• Введение заповедных лет
• Отмена Юрьева дня



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 Девлет-
Гирей подошел к Москве. Но 
опричное войско не вышло ему 
навстречу, ослушавшись приказа царя. 
Девлет-Гирей перешел броды и 
спалил все Замоскворечье. 

Последствия Опричнины (1565-1572)

В 1572 г. Иван Грозный 
официально  отменил 
опричнину. 



Централизация 
страны

Становление 
деспотического 
самодержавия

Дальнейшее утверждение 
крепостного права

Тяжелый экономический 
кризис

ПОСЛЕДСТВИЯ
ОПРИЧНИНЫ

Историки до сих пор спор спорят, целилась ли опричнина в остатки удельно-княжеской 
старины или была направлена против сил, которые мешали укреплению самовластья 
Ивана Грозного, а разгром боярской оппозиции был лишь побочным явлением. Не решен 
вопрос и о том, была ли вообще отменена царем опричнина и был ли второй ее «всплеск» 
в 1570-е и по другим вопросам. 
Совершенно очевидно только одно, что опричнина не была ступенью к прогрессивной 
форме правления и не способствовала развитию государства. 
Эта была кровавая разрушавшая его реформа, о чем свидетельствуют ее последствия, в 
том числе наступление «смуты» в начале 17 в. 
Мечты народа и прежде всего дворянства о сильном монархе, «стоящем за великую 
правду» воплотились в разнузданный деспотизм. 



Иван IV- вот те крест!-

Большой охотник до невест.                     Семь жен у Ивана 
IV.

А сыну палкой по лбу дал,

И тот наследником не стал.                      Убийство сына Ивана.

Репин И.Е. » Иван 
Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года, 
1885 



Ответьте на вопрос:

• Каковы итоги правления 
Ивана Грозного?



Ответьте на вопрос

• На памятнике, посвященном тысячелетию 
России, нет изображения Ивана IV, хотя его 
эпоха представлена.

• Почему одного из самых известных 
исторических деятелей не изобразили на 
этом памятнике?

• Кто и почему представляет его время?

• Справедливо ли это?



VI. Итоги правления:
• Становление деспотического 

самодержавия.
• Централизация страны.
• Разорение страны (Ливонская 

война, опричнина).
• Утверждение крепостничества 
(с 1581г. отменён Юрьев день).



Ответьте на вопрос:
• Были ли положительные черты в 

правлении Ивана Грозного?
Ответ:

1.  Реформы Избранной Рады 
укрепили  Российскую 
государственность.

2.  Успешная внешняя политика на 
Востоке (присоединение к России 
Астраханского, Казанского ханств 
и освоение Западной Сибири).



Домашнее задание:
• § 2,3 - 5 – 

повторить.
• Подготовиться к 

проверочной 
работе.
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•  
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