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 Опричнина
 это политика террора, введенная

 Иваном Грозным во время его
 правления в 1565 году.  

Слово "опричнина" происходит от 
древнерусского "оприч", что означает 

"особый". Этим словом в то время 
назывались территории, которые 

отходили в пользовании царя или его 
приближенных после казни бояр и их 

родственников. 



           Причина
                     Основная причина появления           

опричнины - подозрения Ивана Грозного в отношении бояр, 
которые, будучи достаточно сильной политической силой того 
времени, не всегда желали исполнять волю царя. Желая 
обезопасить себя лично и не дать боярам привести к власти 
еще кого-либо, Иван Грозный создает войско опричников, в 
первое время около 1000 человек, которые по велению царя 
начинают казнить и грабить неугодных и подозрительных 
Ивану Грозному бояр, а так же и простых людей. На все 
бесчинства и беззакония опричников Иван Грозный как 
правило не обращает внимания, так как те являются для него 
"особым" сословием и его личной гвардией. 



Опричнина была организована по образу монашеского ордена. При этом 
они носили оружие и имели право его использовать. Большое внимание 
уделялось молитвам и чтению Писания. Иван показывал подчиненным 
пример благочестия, исполнял ряд монашеских обязанностей и даже сам 

звонил в колокол к утренней молитве.

Опричники делились на государев полк и четыре приказа:
•Постельный – ведал обслуживанием помещений дворца и бытом царя:

•Сытный – занимался продовольствием;
•Бронный – изготавливал оружие и броню, имел судебные функции;

•Конюшенный – заведовал конным хозяйством.

 На содержание опричнины были отданы Козельск, Вологда, Великий 
Устюг, Суздаль и Медынь, а также отдельные московские улицы.



 Отличительными атрибутами опричников на 

черных конях были метла и песья голова, что 
означало - метлой выметем измену и всех, кто 

противится царской власти. Песья голова означала: 
верность опричников царю подобна псам.



Земли вошедшие в опричнину
В январе 1565 г. вся страна была 
разделена на две части — 
земщину и опричнину; 
на территории земщины («общей 
земли»), включавшей южные и 
восточные районы Руси, 
сохранялся обычный порядок 
управления; остальная 
территория, (опричнина) была 
объявлена личным уделом царя, 
где устанавливался особый 
порядок управления; на 
территории опричнины очутились 
преимущественно земли Западной 
и Северной Руси, а также 
территория вокруг Москвы.



Главные удары
Иван Грозный стремился всеми силами укрепить свою власть, власть 
самодержавца. Он для этого делал все. Именно поэтому главный 
удар опричнины был направлен на тех людей и те группы людей, 

которые могли реально претендовать на царский трон:

Владимир Старицкий. 
Это двоюродный брат царя Ивана Грозного, который пользовался 

большим уважением среди бояр, и который очень часто назывался в 
качестве человека, который должен принять власть вместо 

действующего царя. Для устранения этого человека опричники 
отравили самого Владимира, а также его жену и дочь. Тогда же в 

монастыре убили мать Владимира Ефросинию и ещё 12 монахинь. 
Случилось это в 1569 году. 



Убийство митрополита Филлипа
 Его поставили на митрополичий престол в 1566 году. Уже в 

ноябре 1568-го он осудил произвол опричников Ивана 
Грозного — и тогда его заточили в тверском монастыре. В 

1569-м Филиппа задушили. Убийцей митрополита считается 
Малюта Скуратов, а формальным поводом для убийства — 

отказ благословить опричников.



Великий Новгород.
 Новгород с самого начала становления земли русской был 
уникальным городом, который подчинялся только себе. Иван  
понимал, что невозможно укрепить власть самодержавца без 

усмирения непокорного Новгорода. В результате в декабре 1569 года 
царь во главе войска отправляется в поход на этот город. На своем 
пути к Новгороду царское войско уничтожает и казнит тысячи людей, 
которые каким бы то ни было образом выказывали недовольство 

действиями царя. Данный поход продлился до 1571 года. В результате 
новгородского похода опричное войско утвердило в городе и в районе 

власть царя.



Отмена опричнины
В 1572 г. опричнина была отменена и на территории всей страны 

причинами прекращения опричнины были: 
• выполнение ее главной задачи — подрыв крупного боярского 

землевладения и  ликвидация наиболее опасных соперников царя 
из числа бояр и князей;

• участившиеся набеги на Русь крымских татар (в 1571 г. крымский хан 
Девлет-Гирей дошел до Москвы и сжег ее, а русская армия не 
смогла оказать сопротивления, поскольку опричники никому не 
подчинялись и подрывали дисциплину в армии); 

• превращение опричников в самостоятельную бесконтрольную силу, 
которая стала опасной для самого царя; 

• недовольство в обществе произволом и безнаказанностью 
опричников, из-за чего стал падать авторитет царя.



Опричнина была прекращена так же решительно, как и начата. Многие 
опричники были рассеяны по стране, часть — упрятана в монастыри. Иван 
Грозный не любил вспоминать об опричнине, и даже произнесение вслух 
слова «опричнина» после 1572 г. было запрещено под страхом смертной 

казни.

Итоги опричнины и ее значение
• Значительное усиление самодержавной власти царя.
• Сокращение влияния бояр на дела государственные.
• Сильный экономический упадок страны, который наступил в результате 
того раскола, который наметился в обществе из-за опричнины.

• Введение заповедных лет в 1581 году. Заповедные лета, которые 
запрещали переход крестьян от одного землевладельца к другому, были 
обусловлены тем, что населения центральной и северной части России 
массово бежали на юг. Тем самым они спасались от действий власти.

• Разгром крупных боярских угодий. Одни из первых шагов опричнины были 
направлены на то, чтобы уничтожить и отобрать у бояр их имущество, и 
передать это имущество государству. Это было успешно реализовано.



Спасибо за внимание!


