
Опричнина Ивана Грозного
1565-1572  

и ее последствия





Учреждение опричнины
• 15 февраля 1565 г. вернулся в столицу и 
приступил к организации нового порядка 
управления.

• Мероприятия 1565-1566 гг.:  
• 1. Царю была выделена «на подъем» огромная 
сумма (100 тыс. руб.).

• 2. Вся территория страны была разделена на 
опричнину и земщину.

• Опричнина – особый «государев удел», в 
который вошли часть Москвы и 10 лучших 
уездов. 

• Вотчинники и помещики, не зачисленные в 
опричное войско, «выводились» из опричнины в 
земщину. Поэтому первым следствием 
учреждения создания опричнины стали 
массовые переселения. 



Опричное войско
• 3. Был учрежден особый 
опричный корпус. 
Численность – 1000 
человек (первоначально, 
затем – 6 тыс. человек, а к 
началу 70-х гг. – 15-20 
тыс.). 

На опричниках лежали 
только две обязанности:

• охрана царя и его семьи,
• сыск и выведение 
изменников.Критерии отбора: личная преданность царю, 

отсутствие родственных и дружеских связей в 
земщине. Благодаря этому опричное войско 
вскоре переродилось в банду террористов, 
воевавшую с собственным населением и 
нагонявшую на него ужас.

Опричник на коне с 
метлой и песьей 
головой. Гравировка по 
металлу - на поддоне 
подсвечника XVIII в.



• 4. Формируются опричная Дума, опричный 
двор и опричные приказы. Старая 
Боярская Дума и старый государственный 
аппарат должны управлять земщиной «по 
прежнему обычаю», но докладывать царю 
о «больших делах».  

• 5. Контроль над дипломатией 
сосредоточил в своих руках сам Грозный, 
но Ливонскую войну вели опять-таки 
представители земщины. 



Н.В. Неврев. 
Опричники



Митрополит Филипп обличает Ивана 
Грозного



Митрополит Филипп. 
Икона работы Симона Ушакова. 

1653

Алексей Михайлович и 
патриарх Никон перед 
гробницей святителя Филиппа. 



Старица, удел 
Владимира 
Андреевича



Иван Грозный сажает Владимира 
Старицкого на царский престол. Кадр из 
фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» 

(1944)

Мария Старицкая



Икона «Благословенно воинство Небесного 
Царя»



Убийство митрополита 
Филиппа



Н.Неврев. Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. 1898



А.М. Васнецов. Московский застенок. Конец XVI века. 
1912



А.М. Васнецов. Москва при Иване Грозном. Красная площадь. 
1902



Иван Грозный. Аллегория 
тиранического правления. 
Franckfurth und Leipzig, 1725



М. Кузнецов в роли Федора 
Басманова в сарафане и со 

скоморошьей маской.
Кадр из фильма С. Эйзенштейна 

«Иван Грозный» (1944)



М. И. Воротынский на памятнике 
тысячелетию России в Великом Новгороде. 

1862



• Историки XIX в., начиная с Н.М. Карамзина, 
основное внимание уделяли личным качествам 
Грозного: у него было трудное детство, 
выработавшее в Иване болезненную 
подозрительность, переросшую со временем в 
паранойю – манию преследования. 

• Опричнина – 
бессмысленн
ое 
порождение 
психически 
больного 
царя.



• 1899 г. – 
исследование С.Ф. 
Платонова. Был 
первым историком, 
который попытался 
выявить 
социальные корни 
опричнины, изучая 
ее земельную 
политику.



В.М. Васнецов. 
Царь Иван Васильевич Грозный. 

1897



Концепция С.Ф. Платонова

• По мнению Платонова, 
сохранение их 
землевладения было 
тормозом на пути к 
укреплению государства, 
или, как стали говорить 
позднее, к 
централизации.  

• Опричнина была 
направлена против 
княжеско-боярской 
аристократии, против  бояр-
княжат. 

• Бояре-княжата – потомки 
великих и удельных князей, 
чьи владения были 
включены в состав Русского 
государства при Иване III и 
Василии III, причем сами 
князья превратились в бояр 
московского великого князя.

К. Маковский. Боярин с 
кубком



А.М. Васнецов. Сад князя Жемчужного. 
1911



К. Маковский. Боярин Морозов перед Иоанном 
Грозным



«Лес рубят – щепки летят»
• Сам Платонов неоднократно 
выражал осуждение массовым 
репрессиям времен опричнины. 
Однако фактически, помимо его 
воли, у историка выходило так, 
что он оправдывает опричные 
репрессии.→ →

• Цель, которую приписал Ивану 
Грозному Платонов, в общем-то 
благая: бороться с боярами-
княжатами нужно, они – 
противники укрепления Русского 
государства. 

• В 1937 г., в разгар сталинских 
репрессий, книга Платонова 
была переиздана большим 
тиражом. Его концепция очень 
понравилась Сталину, поскольку 
оправдывала массовый террор.



Из дневника Николая Черкасова, 
исполнителя главной роли в фильме 
Сергея Эйзенштейна «Иван 
Грозный» (1944, 1946): 

• «Коснувшись ошибок Ивана Грозного, 
Иосиф Виссарионович отметил, что 
одна из основных его ошибок состояла 
в том, что он (т.е. Иван Грозный) не 
сумел ликвидировать пять 
оставшихся крупных феодальных 
семей, не довел до конца борьбу с 
феодалами. Если бы он это сделал, то 
на Руси не было бы Смутного времени. 
Далее т. Сталин с юмором добавил, 
что Ивану Грозному Бог помешал. 
Грозный ликвидирует один боярский 
род, а потом целый год кается и 
замаливает грех, тогда как ему нужно 
было действовать еще решительнее».

Н.Черкасов в роли  Ивана 
Грозного 



К.В. Лебедев. Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в 
монахи



• В 1930-50-е гг. Иван 
Грозный – идеал 
правителя. 

• Его политика 
трактовалась как 
борьба с противниками 
централизации в лице 
реакционного 
боярства – шпионами, 
изменниками, 
вредителями, т.е. 
сводилась к 
примитивной схеме. 
Согласно этой схеме, 
опорой монарха в его 
борьбе считался 
прогрессивный слой 
феодалов – дворяне. Парсуна XVII в. с изображением 

Ивана Грозного в зрелом возрасте 
(Копенгагенский портрет)



К. Маковский. Князь Репин на пиру у Ивана Грозного. 1880-
е



• Только после смерти 
Сталина, в 1960-е гг. стали 
появляться подлинно 
научные исследования, 
посвященные опричнине – 
А.А. Зимина, Р.Г. 
Скрынникова и др.

• Р.Г. Скрынников развивал 
точку зрения Платонова:

• 1. опричнина вначале была 
направлена против бояр-
княжат;

• 2. последующие репрессии 
шли как бы самотеком: 
карательная машина была 
создана и действовала по 
инерции, карая всех, кто 
попадет под руку. Руслан Григорьевич 

Скрынников



Концепция А.А. Зимина
• Опричнина была 
направлена против 
пережитков удельной 
старины: 

• 1. сохранение 
обособленности 
Новгорода; 

• 2. автономия руководства 
церкви от светских 
властей; 

• 3. сохранение 
Старицкого удела, где 
правил князь Владимир 
Андреевич, кузен Ивана 
Грозного. Александр Александрович Зимин 

(1920-1980)



Аргументы А.А. Зимина:
• 1. Во главе опричнины стояли 
не мелкие феодалы 
(дворяне), а крупные, в т.ч. и 
бояре-княжата.

• 2. Опричные репрессии 
носили личный характер, им 
подверглись далеко не все 
бояре-княжата. Царь был 
далек от мысли уничтожить 
бояр «как класс». Многие 
бояре пострадали не за свою 
принадлежность к 
аристократии, а за то, что в 
1553 г., во время болезни 
Ивана IV, поддержали 
кандидатуру Владимира 
Андреевича, а не Дмитрия 
Ивановича, т.е. двоюродного 
брата, а не сына. 

Г. Седов. Иван 
Грозный 

и Малюта Скуратов. 
1870



3. Территория опричнины
• В опричнину вошли 
земли, где почти не было 
боярских вотчин. 

• Территория опричнины 
состояла из трех частей: 
северной (1), западной (2) 
и южной (3).

• 1) от Суздаля на юге до 
Белого моря на севере. 
Эти земли (1) 
преграждали 
новгородцам путь к 
пушным богатствам 
русского Севера и (2) 
позволяли обеспечить 
опричнину всеми 
необходимыми 
ресурсами.

• 2) земли к западу от Москвы (Можайск, Вязьма), которые 
прикрывали границу с Литвой.

• 3) земли к югу от Москвы (Перемышль, Козельск, Белёв), 
прикрывавшие границу с Крымом. 



4. Основные события 1565-1572 гг.
• К 1568 г. после 
устранения митрополита 
Филиппа (Колычева) 
было покончено с 
церковной оппозицией, 
другие митрополиты уже 
не смели противоречить 
Грозному. 

• В 1569 г. Иван Грозный 
расправился с 
Владимиром Старицким, 
его удел был 
ликвидирован. 

Митрополит Филипп отказывается 
благословить царя Ивана Грозного. Гравюра по картине В.В. Пукирева



• В январе 1570 г. опричники организовали 
карательную экспедицию на Новгород, в 
ходе которой погибло больше 10 тыс. 
новгородцев. Новгород навсегда перестал 
быть конкурентом Москвы. 

А.М. Васнецов.
Новгородский 

торг



А.Д. Литовченко. Иван Грозный 
показывает сокровища английскому 

послу Горсею



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



В. Шварц. Иван Грозный у тела убитого сына. 
1861



Н. Шустов. Иван Грозный у тела 
убитого им сына. 1860-е



К. Вениг. Иван Грозный 
с мамкой Онуфревной. 1886 

Н. Неврев. Василиса 
Мелентьева 

и Иван Грозный



Г. Седов. Царь Иван Грозный любуется на 
Василису Мелентьеву. 1875

Марфа Собакина.
Скульптурная реконструкция С.А. 
Никитина



Последствия опричнины: 

• 1) опричнина способствовала становлению 
деспотического характера русского 
самодержавия, фактически она 
превратила в холопов и крестьян, и 
феодалов. 

• 2) опричная политика привела к ухудшению 
положения России в Ливонской войне 
(1558-1583).

• 3) Опричнина и Ливонская война 
подорвали экономику страны, многие 
земли были разорены, крестьяне бежали 
из вотчин и поселений. В 1581 г. Иван IV 
ввел «заповедные лета» – временно 
запретил крестьянам уходить от феодала 
даже в Юрьев день. Т.е. в России на время 
вводилось крепостное право. 


