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3 декабря 1564 года Иван 
Грозный с семьёй выехал из 
столицы на богомолье, взяв с 
собой казну, личную 
библиотеку, иконы и символы 
власти. С богомолья он не 
вернулся в Москву, а 
остановился в 
Александровской слободе 
(село Александровское 
недалеко от Владимира, 
принадлежавшее его матери 
Елене Глинской). 

3 января он объявил о своём 
отречении от престола в 
пользу старшего сына юного 
царевича Ивана Ивановича, 
по причине «гнева» на бояр- 
изменников.



По требованию жителей Москвы, бояре были вынуждены отправить к 
Грозному делегацию с просьбой вернуться. Иван согласился с 

условием учредить опричнину.



Опричь (др.-рус.)  - отдельный , особый 
Опричнина – часть российской территории, 
перешедшая в царское управление: Вологда, 
Вязьма, Суздаль и другие северо-восточные земли. 
Бояр с этих земель выселяли на окраины страны.
Земщина – часть российской территории, 
оставшаяся под управлением Боярской Думы.

Александрова Слобода стала 
столицей опричных владений. 
Там находились приказы и 
Боярская дума, туда приезжали 
иностранные послы. 
Деревянные укрепления вокруг 
слободы царь велел выложить 
кирпичом «от земли до 
стрельниц» (бойниц). 



Н.В. Неврев   Опричники

Грозный набрал особое опричное войско, состоявшее сначала из 1000 
а потом из 6000 человек. Каждый опричник приносил клятву на 

верность царю и обязывался не общаться с земскими.



Опричники носили особую чёрную одежду, похожую на монашескую, но 
при этом имели оружие. К седлу они привязывали собачью голову и 

метлу в знак своего обещания «грызть и выметать измену». Их особым 
приветствием был клич «Гойда!»



Опричники были готовы выполнить любой приказ Ивана 
Грозного. Были его охраной, вели разведку и следствие, 

наказывали неугодных царю бояр. Никто не смел 
противиться опричникам, ведь это было личное войско 

царя.



Митрополит Филипп сначала согласился подписать грамоту, согласно 
которой он не вмешивался в дела царя. Но в 1568г. он отказался 

благословить царя и потребовал отменить опричнину.



Помощников 
митрополита забили 
железными палками. 

Митрополит был 
сослан в монастырь, 

через год задушен там 
Малютой Скуратовым, 
одним из ближайших 

помощников Грозного. 
Малюта отличался 

особой жестокостью и 
преданностью царю. 
На его гербе было 

написано «Предан как 
пёс».



В 1570 году войско опричников, возглавляемое лично Иваном Грозным, 
выступило в поход на Новгород. Его жителей царь подозревал в 

намерении перейти под управление Польши. Было казнено с 
применением различных пыток множество горожан, включая женщин и 

детей (около 15 000 человек).



Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, 
обгорелых и еще живых, сбрасывать в Волхов; иных перед утоплением 
волочили за санями; детей привязывали к матерям и с  большой высоты 

бросали в реку. Священников и монахов забивали дубинами. 
Современники сообщают, что Волхов был запружен трупами. Частные 

дома и церкви были ограблены, имущество и продовольствие 
новгородцев уничтожено. 



Вернувшись в Москву Грозный принялся проводить массовые казни, 
Палачи-опричники кололи, рубили, вешали, обливали осуждённых 

кипятком. Царь лично принимал участие в казнях, а толпы опричников 
стояли кругом и приветствовали казни криками «гойда, гойда». 



Позже Грозный обвинил в измене и своих приближённых, 
руководителей опричнины. Их казнили самыми жестокими способами, 
например обливая попеременно кипятком и холодной водой, срезали с 

живого человека мясо, использовали раскалённые сковороды, печи, 
клещи. Одного боярина, принявшего монашество, царь повелел 

взорвать на бочке пороха, говоря, что ему, как ангелу, следует лететь на 
небо. Преследованию подвергались жёны, дети казнённых, даже их 

домочадцы; имение их отбиралось в пользу государя. 



От жестоких казней 
Грозный переходил к 

длительным молитвам. 
Вместе с ним 

многочасовые церковные 
службы отстаивали и 

опричники, для которых 
царь был игуменом.

Но ответом на просьбы 
отменить опричнину 
были новые казни.



Народ просит Ивана IV отменить опричнину

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей выступил в поход на Москву. 
Опричное войско, привыкшее только к грабежам мирного населения  не 
смогло отстоять город, опричники просто не явились на войну. Татары 
сожгли Москву, после чего царь принял решение распустить опричное 

войско. Но разделение страны на опричнину и земщину не было 
отменено и жестокие казни на этом не прекратились



Действия Грозного в 
годы опричнины 
подорвали веру народа 
в царя -защитника  и 
справедливого судью.

Многие бояре и 
крестьяне были убиты 
опричниками, их 
хозяйства разграблены, 
другие, спасаясь от 
грабежей и смерти 
бежали из страны.

Голод и болезни 
охватили большие 
территории страны.


