
ОПРИЧНИНА

Россия в период правления
 Ивана Грозного



ОПРИЧНИНА
1565 – 1572 

� Этимология: от древнерусского - опричь 
– кроме

� В средневековой Руси – земельный удел, 
выделявшийся княжеской вдове.

� Форму «оприча» как обособленной 
территории использовал Иван IV Грозный 
для осуществления особой политики – 
опричнины.



ОПРИЧНИНА
1565 – 1572 

� Опричнина – одно из самых загадочных и 
сложных явлений отечественной истории.

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

                                               В.О. Ключевский
Опричнина — часть государственной 
политики в Русском государстве 
(1565-1572), состоявшая в конфискации 
имущества в пользу государства, 
государственном терроре и системе 
чрезвычайных мер.



УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

� 3 декабря 1564 г. – 
отъезд царя Ивана 
IV в 
Александровcкую 
слободу, откуда 
прислал в столицу 
две грамоты.



УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

� Первая грамота объявляла о том, что царь 
наложил опалу на всех бояр, служилых и 
приказных людей, духовенство. Не желая 
«их изменных дел терпети», он решил 
оставить престол.

� Вторая грамота, обращенная к посадским 
людям, объявляла им, что на них «гнева и 
опалы никоторыя нет».



УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

� Посадские люди заставили бояр и высшее 
духовенство отправиться к царю и умолять 
его вернуться на трон.

� Иван IV согласился, но лишь при двух 
условиях:

� Царь получал право расправляться с 
опальными, не советуясь с Боярской 
думой.

� Введение опричнины.



УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

3 февраля 1565 г. – указ о 
введении опричнины, в 
соответствии с которым 

страна была разделена на 
две части

«Опричнина» во 
главе с Иваном IV

«Земщина» во главе 
с Боярской думой



ОПРИЧНОЕ ВОЙСКО

� Было создано особое 
опричное войско, 
организованное подобно 
монастырскому братству. 
Игуменом считался сам 
царь.

� Опричники одевались, 
как монахи в черное. К 
седлу они прикрепляли 
собачью голову и метлу 
в знак готовности 
выгрызать и выметать 
измену.

� Опричники получили 
широкие привилегии, в 
случае конфликта с 
земцем они заранее 
считались правыми.



ВАСНЕЦОВ А.М. ОПРИЧНИКИ В ГОРОДЕ! ЭСКИЗ 
ДЕКОРАЦИИ ОПЕРЫ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «ОПРИЧНИК», 

1911. 



ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР

� Опричнину сопровождали массовые 
опалы, пытки и казни, обрушившиеся на 
видных бояр и воевод.

Н. В. Неврев. Опричники.

Изображено убийство 
боярина И. П. Фёдорова в 
1568 г., которого Грозный, 
обвинив в желании захватить 
власть, заставил надеть 
царские одежды и сесть на 
трон, после чего зарезал.



ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР

� Митрополит Филипп II — 
митрополит Московский и 
всея Руси (1566 -1568 гг.). 

� Из-за несогласия с политикой 
Ивана Грозного и открытого 
выступления против 
опричнины попал в опалу.

� Решением церковного собора 
лишён сана и отправлен в 
ссылку в тверской Отроч 
Успенский монастырь, где 
был убит Малютой 
Скуратовым.

    
� Я.П. Турлыгин. Митрополит   

Филипп обличает Ивана 
Грозного, к. ХIХ в.

Икона работы Симона Ушакова, 1653 г. 



ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР
� Владимир Андреевич 

Старицкий — 
предпоследний удельный 
князь на Руси, 
двоюродный брат царя; 
погиб в 1569 г.

� По приказу царя ему 
принесли чашу с 
отравленным вином и 
приказанием, чтобы вино 
выпили сам Владимир 
Андреевич, его жена и их 
младшая дочь. 

Иван Грозный сажает Владимира 
Старицкого на царский престол. 
(кадр из фильма С. Эйзенштейна 
«Иван Грозный», 1944 г.)



ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР

� 1570 г. – поход 
опричного войска на 
Новгород.

� Повод – донос о 
готовящейся там 
измене, а реальная 
причина – стремление 
Ивана IV окончательно 
истребить дух 
новгородской 
вольности.

� Новгород подвергся 
страшному разгрому.



ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР

� Вслед за Новгородом 
массовые расправы 
постигли жителей Москвы.

� В один день было казнено 
свыше 100 человек. Среди 
них и те, кто стоял у 
истоков опричнины: 
Алексей и Федор 
Басмановы, князь 
Афанасий Вяземский, 
Михаил Черкасский.

� Опричнину возглавили 
Малюта Скуратов-
Бельский и Василий 
Грязной.

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



ОТМЕНА ОПРИЧНИНЫ

� 1571 г. – нападение крымского хана Девлет-Гирея 
на Москву. Опричное войско не смогло защитить 
столицу. Хан беспрепятственно дошел до Москвы 
и сжег пригороды, множество людей погибло.

� 1572 г. – повторный поход Девлет-Гирея. На сей 
раз Иван Грозный объединил опричные и земские 
войска под командованием М.И. Воротынского.

� 30 июля 1572 г. – битва при Молоди (близ 
Подольска); русские войска наголову разбили 
крымцев.

� Осень 1572 г. – отмена опричнины.



ПОСЛЕДСТВИЯ ОПРИЧНИНЫ

� Политические:
� Укрепление режима личной власти царя.
� Ликвидация пережитков удельной старины.
� Социально-экономические:
� Хозяйственное разорение страны.
� Начало процесса государственного 
закрепощения крестьян.

� 1581 г. – введение запрета на крестьянские 
переходы в Юрьев день (указ о «заповедных 
летах»).



ОПРИЧНИНА В ОЦЕНКАХ 
ИСТОРИКОВ

Историк Сущность опричнины
Н.М. Карамзин Следствие психического 

расстройства Ивана IV
C.М. Соловьев Борьба и утверждение новых 

государственных начал 
против родовых

В.О. Ключевский Сверхцентрализация 
государственной власти



ОПРИЧНИНА В ОЦЕНКАХ 
ИСТОРИКОВ

Историк Сущность опричнины

С.Ф. Платонов Антибоярская направленность 
опричнины

А.А. Зимин, В.Б. Кобрин Антиудельный и антикрестьянский 
характер опричнины

А.Л. Хорошкевич Опричнина как средство 
проявления недовольства в стране 
непопулярной Ливонской войной

Р.Г. Скрынников Система внутриполитических мер 
преимущественно репрессивного 
характера не являлась чем-то 
единым на протяжении семи лет



ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ

� Иван Грозный ввел страну 
в опасный династический 
кризис. В 1581 г. он в ссоре 
убил своего старшего сына 
царевича Ивана.

� Когда царь умер в     1584 
г., он оставил двух сыновей 
– Федора и малолетнего 
Дмитрия – сына седьмой 
жены Марии Нагой, 
родившегося в 1582 г.

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

Фёдор  Иоаннович, 
парсуна



ЖЕНЫ ИВАНА ГРОЗНОГО

Имя Дата свадьбы Дети
Анастасия Романовна 
Захарьина-Юрьева, 
умерла при жизни мужа в 
1560 г.

1547 г. Анна (скончалась в 11-
месячном возрасте), 
Мария, Евдокия, Дмитрий 
(погиб во младенчестве в 
1553 г.), Иван (1554 -1581) 
и Фёдор (1557-1598)

Мария Темрюковна 1561 г. Василий (умер во 
младенчестве в 1563 г.)

Марфа Собакина, умерла 
через две недели после 
свадьбы

1571 г.



ЖЕНЫ ИВАНА ГРОЗНОГО
Имя Дата 

свадьбы
Дети

Анна Колтовская, насильно подстрижена в 
монахини под именем Дарьи

1572 г.

Мария Долгорукая (умерла по неизвестным 
причинам, по некоторым источникам убита 
(утоплена) после первой брачной ночи Иваном

1573 г.

Анна Васильчикова (насильно пострижена в 
монахини)

1575 г.

Василиса Мелентьевна (упоминаемая в 
источниках как „женище“; насильно пострижена 
в монахини в 1577 году, по легендарным 
источникам — убита Иваном)

1575 г.

Мария Нагая 1580 г. Дмитрий (погиб 
в Угличе в   1591 
г.)



Марфа Собакина. 
Скульптурная 

реконструкция по черепу 

Н. Неврев. «Василиса 
Мелентьевна», 1886 г.

Перстень-печать царицы 
Марии Темрюковны

Г.С. Седов. Царь Иван 
Грозный любуется на 

Василису Мелентьевну, 
1875 г.


