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Что такое «опричнина»?

◈ в XIV столетии 
опричниной называли 
часть наследства, 
которая достается вдове 
князя после его смерти.

◈ опричнина — 
специально выделенный 
в пожизненное владение 
удел

◈ часть территории 
Российского 
государства при Иване 
IV, находившуюся 
непосредственно под 
его управлением

◈ политика террора 1565 – 
1572

◈ У слова «опричнина» со 
временем появился 
синоним, восходящий к 
корню «опричь», что 
значит «кроме». «Кроме 
нас нет людей, преданных 
царю», – говорили 
опричники. Отсюда 
«опричнина» — «тьма 
кромешная»



Суть явления
◈ Страну поделили на две части: 

опричнину и земщину.

◈ На землях «опричнины» 
поселились дворяне, 
входившие в опричное войско. 
Его состав вначале был 
определен в тысячу человек. 

◈ Их действия были направлены 
на то, чтобы парализовать волю 
людей к сопротивлению, 
вселить ужас, добиться 
беспрекословного подчинения 
воле монарха. 



Причины
◈ резкое обострение противоречий с 

высшей знатью после издания 
указа о конфискации выморочных 
княжеских вотчин в 1562 г. 

◈ поражение в Ливонской войне

Николай Неврев, "Опричники"



Задачи и цели
◈ ослабить Боярскую думу

◈ истребить крамолу, гнездившуюся 
в Русской земле

◈ централизовать власть

Сергей Шелковый, "Арест митрополита Филиппа"



История
◈ В декабре 1564 года царь демонстративно покинул Москву, выехав в Александровскую слободу. В 

начале января он объявил об отречении, вызванном «гневом» на бояр. Испуганная реакцией народа 
Боярская дума вынуждена была просить царя вернуться. Приняв их просьбу, 5 января 1565 Иван IV 
объявил о создании опричнины. 

◈ Сразу с утверждением опричнины начались казни. Целью было ослабление Боярской думы, поэтому 
первые жертвы – представители знатных семейств, включая родственников царя Глинских. Особо 
рьяными опричниками были Малюта Скуратов-Бельский, боярин Алексей Басманов и князь А.И. 
Вяземский.



История
◈ Дворянство и духовенство было крайне недовольно сложившейся ситуацией. В 1566 году 

подавшие челобитную по поводу опричнины знатные люди были все казнены. 

◈ Тотальный террор начался в 1568 году с дела боярина Федорова, когда было казнено около 
400 человек, в основном боярского рода. Митрополит Филипп, выступивший против этого 
безумия, был арестован, а затем задушен Малютой Скуратовым.



История
◈ В 1570 году пришла очередь Новгорода. Выступив в поход, опричники разносили все, 

попадавшееся на пути. Разгром Новгорода длился 6 недель, количество жертв по 
разным подсчетам варьирует от 5 до 15 тысяч чел

◈ Особенно жестокие казни (около 200 человек) прошли в Москве 25 июня 1570 г. 

◈ В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву. Опричное войско просто 
отказалось защищать город, боеспособность России была уже слабой. После этого 
Иван IV отменил опричнину.



Последствия
◈ 7 лет опричного террора оказали тяжелейшее воздействие на страну. Экономика была 

совершенно расстроена, по писцовым книгам множество земель было либо брошено 
спасавшимися от опричнины людьми, либо разорено. Нравственный авторитет царя 
был утрачен, хотя он добился желаемого – боярско-княжеская аристократия была 
повержена, самодержавие утвердилось. 

◈ Опричнина привела к еще большему обострению противоречий внутри страны, 
ухудшила положение крестьянства и во многом способствовала его закрепощению. 

◈ Во внешней политике образ России также пострадал. Кроме того, падение 
боеспособности привело к тому, что иноземные вторжения участилиь и на западе, и 
на юге, со стороны Крыма. Общий кризис, настигший общество после опричнины, 
привел впоследствии к Смутному времени.



Историческая оценка

◈ По мнению большинства дореволюционных историков, опричнина была 
проявлением болезненного помешательства царя и его тиранических наклонностей. 
В историографии XIX века этой точки зрения придерживались Н. М. Карамзин, Н. И. 
Костомаров, Д. И. Иловайский, отрицавшие в опричнине всякий политический и 
вообще рациональный смысл.

◈ В противоположность им С. М. Соловьёв старался рационально осмыслить 
учреждение опричнины, объясняя его в рамках теории борьбы государственного и 
родового начал. 

◈ Сходно глядел на опричнину и В. О. Ключевский, считавший её результатом борьбы 
царя с боярством — борьбы, которая «имела не политическое, а династическое 
происхождение»; ни та, ни другая сторона не знала, как ужиться одной с другой и как 
обойтись друг без друга.

Дореволюционный период



Историческая оценка

◈ С. Ф. Платонов видит основную суть опричнины в энергичной мобилизации 
землевладения, при которой землевладение, благодаря массовому выводу прежних 
вотчинников с взятых в опричнину земель, отрывалось от прежних удельно-
вотчинных феодальных порядков и связывалось с обязательной военной службой. 

Дореволюционный период

Н. М. Карамзин С. М. Соловьёв В. О. Ключевский С. Ф. Платонов 



Историческая оценка

◈ С конца 1930-х годов в советской историографии 
возобладала точка зрения о прогрессивном характере 
опричнины, которая, согласно этой концепции, была 
направлена против остатков раздробленности и влияния 
боярства. 

◈ В 1946 году вышло Постановление ЦК ВКП(б), в котором 
говорилось о «прогрессивном войске опричников». 

◈ Положительного мнения об опричнине придерживается И. 
Я. Фроянов: «Московское государство окончательно и 
бесповоротно встало на путь служения, очищенная и 
обновлённая Опричниной…»

Советский период



Историческая оценка

◈ Развёрнутая оценка опричнины дана в 
монографии А. А. Зимина «Опричнина 
Ивана Грозного» (1964), которая содержит 
следующую оценку явления: опричнина 
была орудием разгрома реакционной 
феодальной знати, но в то же время введение 
опричнины сопровождалось усиленным 
захватом крестьянских «чёрных» земель. 

◈ Главный результат опричнины, по мнению В. 
Б. Кобрина, это утверждение самодержавия в 
крайне деспотических формах, а 
опосредованно также утверждение 
крепостничества. 

Советский период



Альтернатива?

◈ Возможность касалась методов ведения внутренней политики уже во второй 
половине 1560 — начале 1580-х годов, когда линия поведения Ивана 
оттолкнула от него русское общество. Царю не хватило мудрости увидеть 
источник суверенности его власти. 

◈ Ряд историков считает, что альтернативой опричнине могли стать структурные 
преобразования по типу реформ Избранной рады. Это позволило бы, как 
считают специалисты, разделяющие эту точку зрения, вместо 
неограниченного самодержавия Ивана IV иметь сословно-представительную 
монархию с "человеческим лицом".


