
Зачем Ивану IV 
Грозному понадобилась 

опричнина ?



Цель проекта:

■ Рассмотреть опричнину как один из 
сложных периодов правления Ивана IV 
Грозного, ее влияние на дальнейшую 
историю России.



Опричнина (опришнина):
1. Название удела царя Ивана IV 

Грозного с особой 
территорией, войском и 
государственными 
учреждениями;

2. Комплекс внутриполитических 
мер Ивана IV , проводившийся 
в 1564-1571 гг. с целью 
укрепления личной власти 
государя.



Цели опричнины:
1. Установление неограниченной власти 

царя;
2. Борьба с феодальной аристократией 

(самостоятельностью боярства);
3. Ликвидация остатков феодальной 

раздробленности (удельных княжений, 
Новгородской вольницы);

4. Преодолеть неудачи в Ливонской войне 
(1558-1583 гг.).



Первые признаки:
■ В марте 1553 г. Иван IV тяжело заболел 

и был близок к смерти. Бояре приносят 
присягу  не его сыну Дмитрию, а 
двоюродному брату царя – Владимиру 
Андреевичу Старицкому.

■ В 1560 году подверглись опале главные 
деятели «Избранной рады», а в 
1562-1563 гг. и их сторонники



Введение опричнины
3 декабря 1564 г. Иван IV вместе с семьей и 

двором выехал в Александровскую слободу. 
Оттуда он отправляет в Москву две грамоты с 
обличениями бояр-изменников, но с 
объявлением простым людям, что «гневу и 
опалы на них нет».

Москвичи били Ивану IV челом, чтобы царь 
вернулся на царство.

В феврале 1565 г. царь учреждает опричнину, 
потребовав разрешения без совета с боярами 
«опаляться» на «изменников».



Деление страны

   Опричнина                           Земщина
«государев удел»
свое войско,                                     Войско
своя дума,                                   Боярская Дума
свои приказы                          Приказная система

                            



Образование опричного войска
Число опричных служилых 

людей определялось в 
1000 человек, но с 
течением времени их 
численность была 
доведена до 6000 
человек. Сразу был 
выделен отряд в 500 
особо доверенных 
служилых людей, 
составивших  охрану и 
свиту царя.



Опричники
Среди опричников 

особо выделялись 
боярин А.Д. 
Басманов, князь А.
И. Вяземский, 
ясельничий П.В. 
Зайцев, дворянин  
Г.Л. Бельский 
(Малюта Скуратов).



Внешний облик опричника
Черная одежда грубого 

сукна, прикрепленная к 
седлу собачья голова и 
метла, означало, что 
слуги-опричники  подобно 
псам будут грызть 
крамольников и выметут 
всю измену из 
Московского государства. 
Всем своим видом 
опричники наводили ужас 
на встречных.



Деятельность опричнины

Почти сразу после утверждения 
указа об опричнине начались 
казни. В 1570 году были 
разорены Новгород и Псков 
(особенно пострадал Новгород). 
Всего за годы опричнины было 
казнено более 4000 человек. 



Конец опричнины
В 1571 году опричное войско не смогло 

остановить крымского хана Девлет-Гирея. В 
результате Москва была сожжена. 

Царский гнев обратился на опричников. В 
начале 1570-х г. были казнены опричники 
Басманов, князь Вяземский, Зайцев, Михаил 
Черкасский и другие.

В 1572 году царь запретил слово «опричнина», 
за его употребление следовало жестокое 
наказание кнутом.



В 1582 году Иван Грозный 
пересмотрел свое 
отношение к казненным 
в годы опричнины. По 
его указу был составлен 
«Синодик» - 
поминальный список 
казненных, за упокой 
души которых 
следовало молиться во 
всех церквях и 
монастырях.



Выводы:

В результате опричнины боярская 
оппозиция была сломлена. Но 
опричнина истощила экономику страны, 
нарушились экономические связи, 
запустели города и деревни, наступил 
голод. Военные успехи не были 
достигнуты.


