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Авторское резюме 

В центре изучения находится персональный состав Опричного двора Ивана 

Грозного в 1565–1572 гг. Используя данные источников, ранее не привлекавшихся 

исследователями, автор обнаруживает имена новых представителей Опричного 

корпуса (около 66 человек), а также уточняет сведения об опричниках, ранее 

приведенные в работах В.Б. Кобрина. В публикации реконструирована чиновная 

структура Опричного двора, сделаны наблюдения над составом территорий, 

включенных в опричнину, земельной принадлежности опричников, динамике 

казней представителей удельного двора. Автор делает вывод о наборе царем Иваном 

Грозным нового Опричного двора преимущественно из старого доопричного с 

целью противопоставления представителей дворянских родов друг другу ради 

укрепления единоличной власти. 
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борьба. 
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Abstract 

In the center of studying there is a question of members of the Oprichnina yard of 

Ivan the Terrible in 1565-1572. Using data of the sources which were earlier not attracted 

by researchers, the author finds names of new representatives of the Oprichnina case 

(about 66 people), and also specifies the information about guardsmen which is earlier 

provided in works of V.B. Kobrin. In the publication the high-ranking structure of the 

Oprichnina yard is reconstructed, supervision over structure of the territories included in 

oprichnina, land accessory of guardsmen, dynamics of executions of representatives of the 

specific yard are made. The author draws a conclusion about a set the tsar Ivan the 
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Terrible of the new Oprichnina yard mainly from old preceding Oprichnina for the 

purpose of opposition of representatives of noble childbirth each other for the sake of 

strengthening of the individual power. 

Keywords: Ivan the Terrible, Monarchic yard, oprichnina, court fight. 

 

*** 

 

В исторической науке персональный состав Опричного двора Ивана Грозного 

остается дискуссионным вопросом. По свидетельству официальной Никоновской 

летописи, государь Иван Васильевич при введении опричнины в феврале 1565 г. 

включил в число опричников «князей и дворян и детей боярских дворовых и 

городовых 1000 голов» (ПСРЛ. XIII: 395). Сохранившиеся данные источников об 

опричниках фрагментарны и не позволяют в полной мере раскрыть эту цифру, но с 

учетом новых документов можно расширить наши представления о составе 

Опричного корпуса и о социальном присхождении опричной гвардии. 

В своем послании Василию Грязному царь Иван Грозный в 1574 г. обмолвился, 

что опричники подобно Грязному были набраны из рядов худородных слуг, 

мужиков, «страдников»: «А что сказываешься великой человек – ино что по грехом 

моим учинилось (и нам того как утаити?), что отца нашего и наши князи и бояре 

нам учали изменяти, и мы и вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и 

правды» (Послания Ивана Грозного 1951: 193). Это царское высказывание, 

вырвавшееся в минуту запальчивости, о неродовитом происхождении царских 

любимцев подхватил С.М. Соловьев (Соловьев 1896: 504). По мнению В.О. 

Ключевского, в опричники набирались худородные представители рядового 

дворянства вроде В.Г. Грязного (Ключевский 1987: 172). В.О. Ключевский отметил, 

что, хотя в опричный корпус «попадали знатные люди вроде князей Трубецкого, 

Одоевского, Телятевского, но известно, что в опричнине не любили ни родословных 

людей, ни родословных счетов» (Ключевский 1902: 337). После В.О. Ключевского 

историки стали писать о происхождении опричников преимущественно из кругов 

среднего и мелкого служилого люда, из худородных дворян, которым 

противопоставляли родовитое боярство (Дьяконов 1908: 429-430; Довнар-Запольский 

1910: 221-222; Покровский 1922: 237–239; Платонов 1923: 127). 

Одним из первых, кто обратил внимание на аристократическое 

происхождение одного из близких царю опричников В.Г. Грязнова из рода 

ростовцев Ильиных был П.А. Садиков. Ученый заметил, что род Ильиных «не был 

“худым”, “обышным”, и члены его, по-видимому, также тянулись вверх, добиваясь 

более честной службы, если не при блестящем великокняжеском дворе, то, по 

крайней мере, при дворах удельных князей и крупных духовных феодалов, владык-

архиепископов» (Садиков 1924: 40). 

Подсчетами опричников и выяснением их социального происхождения 

впервые специально стали заниматься Л.М. Сухотин, Г.Н. Бибиков, С.Б. Веселовский 

и П.А. Садиков (Сухотин 1940: 53-59; Бибиков 1941: 5-28; Веселовский 1963: 200-238; 

Садиков 1950: 48-50). Л.М. Сухотин составил список опричников (из 288 имен) и 

обратил внимание на родовитость многих из них, на княжеское происхождение ряда 
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опричников (Сухотин 1940: 53). Список опричников Л.М. Сухотина весьма 

представительный (несмотря на ошибки и неточности в фамилиях дворовых), 

однако в него попали некоторые лица, принадлежность которых к удельному двору 

в феврале 1565 г. – осенью 1572 г. сомнительна: Болотниковы, Воейковы, 

Милославские, князь И.М. Глинский (все они были записаны в декабре 1572 г. в 

разряде полков на Пайду, когда опричнина уже была отменена), царевич Чингизид 

Михаил Кайбулович, Т.Г. Митусов и др. Любопытно предположение Л.М. Сухотина 

о вхождении в опричнину мелких землевладельцев, получивших поместья в 

Ярославском уезде во время его пребывания в уделе с 1569 г.: Скворца и Соловья 

Борщовых, Петра Ивановича Маркова и его сына Василия, Федора Малышкина 

(Сухотин 1911: 3, 29-31). Известно, что в 1568-1569 гг. Соловей Борщов бы 

вотчинником, а Скворец Елин сын Борщов помещиком в Пажецкой волости в 

Заболотье Ярославского уезда (Писцовые материалы Ярославского уезда 2000: 23). 

В списке опричников С.Б. Веселовского (которому не была известна 

реконструкция Л.М. Сухотина) можно найти сведения о 100 наиболее видных 

опричников (правда, отсутствуют князья Вяземские, Черкасские и др.). С.Б. 

Веселовскому принадлежит точка зрения о наборе нового, опричного двора из 

старого двора: «Царь Иван набрал себе новых дворян вовсе не из худородных людей 

и не из «мужиков», как выражались Таубе и Крузе, а из состава старого двора» 

(Веселовский 1963: 143-144). Исследователь полагал, что Опричный двор «получил 

значение базы для борьбы царя со старым двором». 

В 1949 г. Д.Н. Альшиц издал список раздачи жалованья «бояром, и 

околничим, и дияком, и дворяном, и приказным людем» от 20 марта 1573 г. по 

списку XVIII в. (Список опричников 2003). Ученый предложил существенно 

расширить состав Опричного двора, реконструированного В.Б. Кобриным, включив 

в него детей боярских, получивших жалованье в 1573 г. Оппонентом Д.Н. Альшица 

выступила О.А. Яковлева. Исследовательница обратила внимание на заголовок 

документа, опубликованного Д.Н. Альшицем, утраченный при копировании 

(Яковлева 1951: 235). С точки зрения О.А. Яковлевой, заголовок указывает на то, что 

это список не опричников и даже не дворовых («опричнины, хотя бы не под 

названием "опричнины", а под названием "двора", в это время уже не 

существовало»), а «просто список людей, составлявших придворный штат Ивана 

Грозного». В.Б. Кобрин не согласился с аргументами Д.Н. Альшица об опричниках 

1573 г., т.е. спустя год после отмены опричнины (Кобрин 2008: 15). Р.Г. Скрынников 

рассматривал список 1573 г. как перечень дворовых Ивана Грозного (Скрынников 

1971; 193; 1992: 461-462, 470-471). А.Л. Станиславский, посвятивший анализу списка 

1573 г. отдельное исследование, как и Р.Г. Скрынников, пришел к выводу, что в нем 

зафиксирован не Опричный, а «особный» двор Ивана Васильевича, причем не менее 

его половины (Станиславский 1976: 139). Следует согласиться с аргументами В.Б. 

Кобрина, Р.Г. Скрынникова и А.Л. Станиславского о том, что в список раздачи 

жалованья марта 1573 г. не могли быть записаны опричники, так как опричнины в то 

время уже не существовало, но появился Особый двор, куда попали перечисленные в 

документе дети боярские. 



№ 4  ___________________     __________________  2016 
 

 

___________________________________ 12 ___________________________ 

А.А. Зимин и В.Б. Кобрин, как Л.М. Сухотин и С.Б. Веселовский, подчеркивали 

аристократическое происхождение опричной гвардии (Зимин 2001: 220; Кобрин 

2008: 128, 131-132). К сходным выводам о незначительной доле представителей 

неродословных и худородных фамилий и о решительном преобладании выходцев из 

княжеско-боярской среды (правда, из младших ветвей родов) среди опричных 

воевод пришел новейший исследователь Д.М. Володихин (Володихин 2011: 256-261). 

По наблюдениям В.Д. Назарова, в опричном дворе «преобладали все же 

представители менее знатных родов, младших линий, относительно молодых 

поколений» (Назаров 1990: 197). 

В.Б. Кобрин предпринял последнее по времени тщательное исследование 

источников по Опричному двору и отыскал сведения о 277 опричниках (Кобрин 

2008: 13-137). Исследователь посвятил кандидатскую диссертацию (опубликованную 

сравнительно недавно почти в полном объеме, но без историографического обзора) 

социальному составу Опричного двора, анализу землевладения, семейных связей 

опричников (Кобрин 2008: 99-137). Любопытны подсчеты историком 

приблизительного числа дворовых и городовых детей боярских Опричного корпуса 

(к 1570 г. примерно в 4500–5000 человек) (Кобрин 2008: 100-102). 

А.А. Зимин не согласился с количеством опричников В.Б. Кобрина и добавил 

к нему более сотни лиц (Зимин 2001: 213-220). Затем в дискуссию вмешался Д.Н. 

Альшиц, как уже было отмечено, обнаруживший список раздачи денежного 

жалованья 1573 г., объявленный им списком опричников (Альшиц 1988: 177-192). 

Чтобы судить о составе Опричного двора и установить тех представителей 

Государева двора 1550-1565 гг., кто в дальнейшем попал в ряды опричников, следует 

разобраться с отправными моментами упомянутой дискуссии, с источниками, 

указывающими на опричников. 

Можно предположить, что в список опричников В.Б. Кобрина попала 

основная часть членов Опричного двора, его верхушка. Мы не располагаем 

сведениями о большинстве городовых детях боярских-опричниках. Возможно, их 

следует искать в писцовых книгах среди землевладельцев уездов, взятых в 

опричнину. Известно, что при введении опричнины в феврале 1565 г. царь давал 

поместья опричникам «в тех городех с одново, которые городы поимал в 

опришнину». А вотчинников и помещиков, «которым не быти в опришнине», тех 

велел вывести из городов, и «подавати земли велел в то место в ыных городех» 

(ПСРЛ. XIII: 395). Методикой по выделению слоя дворовых детей боярских, 

получивших земли в уездах после их включения в государевы владения, для 

Шелонской пятины Новгорода, взятой в 1576 г. в удел «Иванца Московского», 

пытался воспользоваться П.А. Садиков (Садиков 1950: 179-180). Но такая методика не 

дает стопроцентных гарантий. Не всегда можно уверенно говорить о выселении всех 

земских землевладельцев и передаче всех вотчинных земель в опричном уезде в 

поместья опричным слугам. Кто-то из земских мог и остаться в виде исключения, 

переселять могли не обязательно опричников. Для убедительных выводов требуются 

дополнительные сведения по каждому конкретному землевладельцу. 

Один из недостатков исследования В.Б. Кобрина заключается в его 

«описательности». В этой работе в алфавитном порядке перечислены обнаруженные 
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ученым опричники без выделения и обоснования различных периодов включения 

того или иного лица в опричный корпус, таким образом, не выявляется динамика 

развития Опричного двора, соответственно не прослеживается логика включения 

представителей различных родов в разное время в состав опричников (Скрынников 

1992: 225; Колобков 2014: 141-142, 400-401, 424-427). В действительности опричнина 

включала несколько этапов, и, если судить по отрывочным данным документов и 

общим наблюдениям В.Б. Кобрина, деятели, стоявшие у истоков опричнины, 

например Ф.А. Басманов, князь А.И. Вяземский и др., подобно лидерам начального 

этапа Великой Французской революции (если прибегать к известным историческим 

параллелям), попали к 1570 г. под смертельный пресс своего детища и вскоре 

погибли, сметенные алчущими занять их места и получить богатства конкурентами – 

опричниками новой волны М. Скуратовым, В. Грязным и др. (Кобрин 2008: 135-137). 

В списке В.Б. Кобрина может вызывать некоторые сомнения принадлежность 

к опричникам лиц, внесенных в крестоцеловальные записи (по князю И.П. 

Охлябинину и З.И. Очину-Плещееву в 1565/1566 г.), составленные, 

предположительно, в опричнине. Их служебный статус трудно определить из-за 

недостатка источников (С.И., П.Н. и З.Н., П.А. Варнавиных, З.Б. Горбатого, Т.А. 

Горкина, Г.М. и Д.М. Дерловых, Г.К. Жукова, И.А. и Ф.Т. Захаровых, Б.И. и Ш.Б. 

Корокрейских, Б.Е. Лужецкого, Ш.К. Нестерова, А.Ф. Новокрещенова, Я.Ф. 

Охотникова, И.Н. и О.Н. Плещеевых-Павлиновых, Т.И. Родионова, В.Т. Столыпина, 

М.А. и Ю.А. Темировых, Т.П. Чижовкина, У.Г. Щедрина, А.Ж. Яковлева: Кобрин 

2008: 30, 38, 40, 41, 49, 49, 55, 58, 67, 75, 79, 81, 95, 96). Вероятно, эти лица были 

выходцами из верхов уездного служилого дворянства, из городовых детей боярских. 

В целом предположение об опричном характере крестоцеловальных записей 

1565/1566 г., впервые высказанное Г.Н. Бибиковым, кажется убедительным (Бибиков 

1941: 7-8). А.А. Зимин не считал возможным считать всех поручителей опричниками, 

лишь 12 из 58 (Зимин 2001: 131-132). 

В.Б. Кобрин считал опричным разряд, ошибочно помещенный в Частной 

редакции разрядных книг под 1564/1565 г. (Разрядная книга 1981: 191). Скорее всего, 

данный разряд опричных полков в Калуге следует датировать концом 1560-х гг., до 

получения князем Ф.М. Трубецким (первого воеводы большого полка) боярского 

чина. А.А. Зимин считал, что Трубецкой стал боярином в 1568 г., а С.Б. Веселовский 

и В.Б. Кобрин относили его боярство к 1572 г., к концу опричнины (Зимин 1958: 74; 

Веселовский 1963: 235; Кобрин 2008: 84). В действительности князь Ф.М. Трубецкой 

впервые упомянут с высшим думным чином летом 1570 г., затем в октябре 1571 г. на 

свадьбе царя и Марфы Собакиной (Разрядная книга 1982: 261, 286, 319, 320, 362). 

Кроме того, список опричников В.Б. Кобрина неполон. В.Д. Назаров добавляет 

к нему опричника Ивана Андреевича Бутурлина, пропущенного историком (Акты 

1998: 473). У С.Б. Веселовского есть дополнительный перечень опричников, 

определяемых им по косвенным данным: это Б.Д. Арцыбашев, А.П. и С.Ф. Благово, 

князь И.В. Охлябинин, З.И. Сабуров, А.Г. Совин (Веселовский 1963: 200-201, 204-205, 

222, 231-233; Кобрин 2008: 97-98). В.И. Корецкий считал опричным дьяка Посника 

Суворова (Корецкий 1967: 44). Р.Г. Скрынников прибавил опричников Василия 

Федоровича (постельничего в 1564/1565 г.) и Василия Ивановича Наумовых 
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(Скрынников 1992: 227-228). Новейший исследователь Д.М. Володихин к опричникам 

относит князя Василия Ивановича Горбатого Мосальского, Игнатия Борисовича 

Салтыкова (предположительно), Дмитрия Федоровича Шаферикова-Пушкина, 

Афанасия Ивановича Новокщенова и др. (Володихин 2011: 135-136). А.А. Зимин 

добавил к списку В.Б. Кобрина больше всего опричников (123 лица) (Зимин 2001: 

214-216, 378-380). Разберемся с аргументами А.А. Зимина. 

А.А. Зимин полагал, что опричниками являлись участники свадьбы Ивана 

Грозного и М. Собакиной (октябрь 1571 г.): «Свадьбы царя Ивана с Марфой 

Собакиной и его старшего сына с Евдокией Сабуровой (13 ноября) происходили, по 

всей вероятности, в Александровой слободе. На них присутствовало 26 видных 

опричников (в том числе Малюта Скуратов, Богдан Бельский, трое Годуновых, И.С. 

Черемисинов и Ф.М. Трубецкой» (Зимин 2001: 215; Сахаров 1849: 63-64). Далее 

историк замечает, что среди присутствовавших находились и те, кто опричником не 

был (И.В. Меньшой Шереметев, дьяк В. Щелкалов). Если в свадебном разряде 

записаны не только опричники, но и земские дворовые, вряд ли правомерно всех 

приглашенных на свадьбу гостей зачислять в Опричный корпус. В сноске 243 на с. 379 

А.А. Зимин перечисляет среди опричников, присутствовавших на свадьбе, князей 

Михаила и Владимира Андреевичей Трубецких, Андрея Тулупова (по данным 

писцовых книг, опричника). В действительности на торжествах присутствовали не 

сами князья Трубецкие, а их жены – княгиня Аксинья, жена Михаила Андреевича 

Трубецкого, княгиня Настасья, супруга Василия [не Владимира!] Андреевича 

Трубецкого (Сахаров 1849: 63). Известно, что князь М.А. Трубецкой умер 5 декабря 

1556 г., а князь В.А. Трубецкой скончался 9 мая 1561 г., оба были похоронены в 

родовой усыпальнице князей Трубецких в Троицком соборе г. Трубчевска (Левенок 

1960: 248, 249). Князь Андрей Тулупов в писцовой книге Шелонской пятины вовсе не 

назван в опричнине (Новгородские писцовые книги 1905: 518). Еще одна неточность 

допущена относительно опричного «дьяка» Василия Щербины, оставленного 

«Иваном IV летом 1572 г. в Великом Новгороде вместе с наместником князем С.Д. 

Пронским и дьяком Посником Суворовым» (Зимин 2001: 215). В тексте Новгородской 

летописи В. Щербина не назван дьяком, он просто записан после дьяка П. Суворова 

(ПСРЛ. III: 121). Л.М. Сухотин считал В. Щербину опричником, но не дьяком 

(Сухотин 1940: 59). Не ясен социальный стутус и должностное положение Щербины, 

хотя очевидна его близость к опричникам князю С.Д. Пронскому и П. Суворову. 

Можно предположить, что речь идет Василии Иванове сыне Щербинине, городовом 

тысячнике 2-й статьи из Великого Новгорода. Он присутствовал как дворянин 1-й 

статьи на Земском соборе 25 июня – 2 июля 1566 г. Впоследствии в 1571-1574 гг. был 

казнен (Собрание 1813: 550; Веселовский 1963: 475; Скрынников 1992: 544). 

Опираясь на свидетельство Пискаревского летописца (царь «по злых людей 

совету Василия Михайлова Юрьева да Олексея Басманова и иных таких же, учиниша 

опришнину разделение земли и градом») А.А. Зимин полагал, что Юрьев был 

включен в опричнину (ПСРЛ. XXXIV: 190; Зимин 2001: 90, 222, 382). А.А. Зимина в 

недавнее время поддержал С.Н. Богатырев (Богатырев 1995: 100). В.Б. Кобрин 

заметил, что нет фактов, указывающих на пребывание Юрьева в опричнине, но нет и 

надежных свидетельств принадлежности его к земщине (Кобрин 2008: 96, 289). Р.Г. 
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Скрынников считал В.М. Юрьева земским боярином (Скрынников 1992: 268). Следует 

согласиться с мнением Р.Г. Скрынникова. Во-первых, В.М. Юрьев в качестве земского 

боярина участвовал в работе Земского собора в июне 1566 г. (Русский дипломатарий 

2004: 173). Во-вторых, в переговорах с посланниками польской Паны-рады в июне 

1566 г.–сентябре 1567 г. он обозначался с титулом наместника Ржевского (Сборник 

РИО 1892: 353, 531). Ржев в опричнину не входил, лишь некоторые земли Ржевского 

уезда. В-третьих, до своей смерти 3 апреля 1567 г. он нигде в источниках не 

упоминался опричником. 

Неубедительным кажется зачисление А.А. Зиминым в «кромешники» всех 

воевод весеннего разряда 1572 г. (Зимин 2001: 215-216, 379-380). В литературе уже 

отмечалось, что данный разряд нельзя назвать опричным, он по сути смешанный, в 

нем встречаются как опричные, так и земские воеводы (Разрядная книга 1982: 302-

305; Скрынников 1992: 447). В итоге дополнительный перечень опричников А.А. 

Зимина не всегда подкреплен надежными данными источников. 

Конечно, и реконструируемый В.Б. Кобриным перечень опричных деятелей 

неполон по причине того, что историка интересовали прежде всего родословные 

люди. Аналогично поступили А.Л. Станиславский и С.П. Мордовина. В их список 

представителей Особого двора Ивана IV в 1575–1576 гг. попали люди «в чинах» и не 

служившие «с городом», выделявшиеся из массы провинциальных детей боярских 

(Мордовина, Станиславский 1977: 154). К тому же, историк не избежал ошибок и 

неточностей при анализе сведений о представителях дворянских фамилий. В списке 

В.Б. Кобрина могу вызывать подозрения несколько лиц, ошибочно причисленных 

им к опричникам. Князь Иван Никитич Приимков- Ростовский, по мнению В.Б. 

Кобрина, ссылавшегося на Синбирский сборник, в действительности не упоминался 

как опричник ни в 1567 г., ни в 1571 г. (Кобрин 2008: 70; Синбирский сборник 1844: 

22). Очевидно, исследователь спутал его с князем Иваном Федоровичем Гвоздевым-

Приимковым. Иван Никитич Приимков начал службу в чине жильца (куда 

набирали молодых людей) только в 1589 г. (в боярском списке назван 

уменьшительным именем «Иванец») (Станиславский 2004: 212). 

Имя Романа Никитина сына Сурвоцкого, поддатни у рынды с копьем у 

царевича Ивана Ивановича в опричном царском походе против Девлет-Гирея в 

сентябре 1570 г., стоит только в Сокращенной редакции разрядных книг 

(Синбирском сборнике). В других списках разрядных книг (Государевых разрядах, 

Пространной редакции) он обозначен как Рохман (Рахман) Сурвоцкий (Синбирский 

сборник 1844: 30; Разрядная книга 1974: 73; Разрядная книга 1966: 236; Разрядная 

книга 1982: 268, 279). Точно также и имя Тришки (Трифона) Никитина сына 

Сурвоцкого, поддатни у рынды с большим саадаком у царевича Ивана Ивановича в 

опричном царском походе против Девлет-Гирея в сентябре 1570 г., есть только в 

Синбирском сборнике. Во всех остальных списках разрядных книг его записали как 

Гришку (Григория) Никитина сына Сурвоцкого (Синбирский сборник 1844: 27; 

Разрядная книга 1974: 73; Разрядная книга 1966: 236; Разрядная книга 1982: 267). 

Вероятно, братьев Романа и Трифона в роду Сурвоцких не существовало 

(Веселовский 1963: 450). 
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В.Б. Кобриным опричником считал Василия Черемисинова сына Ошанина, 

поддатню у рынды с большим саадаком в царском опричном походе против Девлет-

Гирея в сентябре 1570 г. (Разрядная книга 1966: 236; Разрядная книга 1974: 66; 

Разрядная книга 1982: 267). В роду Ильиных-Ошаниных не было таких редких имен 

как Черемисин. В списке опричников С.Б. Веселовского также его не находим 

(Веселовский 1963: 213-216). Можно допустить, что это Василий Федорович Ошанин, 

о котором сохранились прямые известия о службе в опричнине (Разрядная книга 

1982: 226, 278; Древняя Российская вивлиофика 1791: 51; Сборник РИО 1892: 637). 

Следовательно, «Черемисинов сын» – ошибочное отчество, правильно «Федоров 

сын». Но может быть, фамильное обозначение «Ошанин» – это ошибка позднего 

переписчика и речь в источнике шла о Василии из рода Черемисиновых-

Карауловых, родного брата И.С. и Ф.С. Карауловых-Черемисиновых? Василий 

Караулов в июле 1557 г. был отправлен в полки передать наказ «за печатью» Ивана 

IV обвинить князя И.А. Шуйского перед князем И.Д. Бельским за то, что «он к нему 

не поехал и речи не говорил» (Разрядная книга 1966: 164). Оба брата Иван и Федор 

Семеновичи Черемисиновы входили в опричнину (Кобрин 2008: 90-91). 

Князь Иван Келмамаевич Келмамаев – это в действительности князь Иван 

Келмамаевич Канбаров, женатый на одной из дочерей Малюты Скуратова (Кобрин 

2008: 44–45; Источники 1985: 198, 230; Вотчинные хозяйственные книги 1980: 6, 9). 

Опричником был не дьяк Иван Ишук Иванов сын Бухарин Наумов, казненный 

после ноября 1567 г., а его сын Иван Иванов сын Ишуков Бухарин, опричный воевода 

летом 1569 г. (Кобрин 2008: 62-63; Скрынников 1992: 529; Разрядная книга 1982: 250; 

Станиславский 2004: 198). 

Информацию об опричном дьяке Дмитрии Михайлове сыне Пивове и его 

«чисто опричном поручении» В.Б. Кобрин и другие историки черпают 

исключительно из сообщения С.Б. Веселовского о том, что дьяк Дмитрий Пивов в 

1569 г. вместе с князем В.И. Темкиным ездили в Соловецкий монастырь проводить 

расследование против митрополита Филиппа Колычева (Веселовский 1963: 224; 

Кобрин 2008: 60; Колобков 2014: 306). Ни в тексте Соловецкого летописца начала XVII 

в., ни в наиболее раннем списке Тулуповской редакции «Жития Святого Филиппа» 

имя дьяка Д. Пивова среди членов следственной комиссии отсутствует (НИОР РГБ. 

Ф. 304. № 694. Л. 118–118 об.; Колобков 2014: 61, 343, 549). С.Б. Веселовскому, 

очевидно, был известен какой-то источник, где содержалась ценная информация о 

Пивове, который пока не обнаружен. Принимая во внимание добросовестность и 

авторитетность ученого, его указанию можно доверять. 

В.Б. Кобрин механически объединил сведения о И.Ф. Большом Мишурине, 

поручителя по З.И. Очину-Плещееву в 1566 г., со служебными данными об Иване 

Меньшом Федоровиче Мишурине, подрынде к большому копью в опричном походе 

царя из Москвы к Дворцам осенью 1567 г. (Собрание 1813: 560; Разрядная книга 1982: 

224; Кобрин 2008: 51). На самом деле, это два разных человека, вернее два родных 

брата Иван Большой и Иван Меньшой Федоровича Мишурины, оба опричники. 

Иван Большой к 1571 г. принял монашеский постриг и укрылся за стенами Троице-

Сергиева монастыря под именем старца Ионы. В 1571/1572 г. он сделал вклад по отце 
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и по матери и дал обители свою вотчину в Костромском уезде жеребей в селе Горки 

с 6 деревнями, 3 пустошами (Вкладная книга 1987: 65). 

Аналогично Мишуриным В.Б. Кобрин объединил в одно лицо Василия 

Сапуна Тихоновича Аврамова имена двух братьев Сапуна и Василия Тихоновых 

детей Аврамовых. Опричником был старший брат Сапун Тихонов сын Аврамов, 

опричный подьячий в марте 1571 г., с 1577 г. дьяк (Кобрин 2008: 21; Акты 1998: 23, 427-

428). 

Странным кажется упоминание в списке В.Б. Кобрина и в Синбирском 

сборнике имени Владимира Торкова (Торхова, Тархова), поддатни у рынды с копьем 

в царском походе против Девлет-Гирея в сентябре 1570 г. В других списках 

разрядных книг вместо Владимира Тархова записан другой человек: Владимир 

Васильев сын Пивов (Синбирский сборник 1844: 30; Разрядная книга 1974: 73; 

Разрядная книга 1966: 236; Разрядная книга 1982: 267). Может быть, имя Торкова 

попало не в ранний вариант разрядной записи, а является результатом 

механической ошибки переписчика документа? О Торховых нам мало что известно. 

Остановимся на источниках, прямо указывающих на опричников и не 

отраженных в реконструкции Опричного двора В.Б. Кобрина. В писцовой книге 

Шелонской пятины 1571 г. сказано о взятии «в государеву опричнину» из 

Быстреевского погоста Афанасия Жиборова, из Лосицкого погоста Петра Григорьева 

Щулепникова, Андрея Веригина сына Благова, Степана Фендрикова сына Благова, 

Ивана, Дементия и Михаила Семеновых детей Лугвеневых, из Сабельского погоста 

Василия Хлопова (Новгородские писцовые книиги 1905: 489, 508, 509, 512, 517). 

В 1567 г. в «уделе» оказался Иван Афанасьев сын Ергольский (ОР РНБ. СПбДА. 

А I/17. Л. 756 об.–757 об.; Садиков 1950: 69-70). 

Имена двух опричников находим в писцовой книге Рузского уезда 1567–1569 

гг.: Андрея Иванова сына Унковского и Василия Титова (Рузский уезд 1997: 169, 180, 

215). Иван Емельян (Омеля) Иванов сын в 1568 г. был опричным воеводой в Мценске. 

Кроме того, он являлся землевладельцем в Рузском уезде в 1567–1569 гг. (Разрядная 

книга 1982: 232; Рузский уезд 1997: 180). 

Немец на русской службе Генрих Штаден называл опричниками стрелецкого 

голову Кураку Тимофеева сына Унковского (Штаден 2009. Т. 1: 143, 145; Т. 2: 233-237), 

«приказного человека» Булата Дмитриева сына Арцыбашева (Штаден 2009. Т. 1: 143, 

145; Т. 2: 233-237; Сборник РИО 1892: 754). 

В 1569 г. упомянут опричник из Никольского погоста Высоцкого Шелонской 

пятины Михаил Коренев сын Ильин и скрепивший грамоту «из опришнины» дьяк 

Никита Титов (Самоквасов. Архивный материал. Т. 1. Отд. 1. С. 160). В 1571 г. взят в 

опричнину помещик Водской пятины Юрий Андреев сын Нелединский (Там же. Т. 

2. Ч. 2. С. 54). 

В списке В.Б. Кобрина отсутствуют многие опричные дьяки и подьячие. 

Опричниками являлись в 1565 г. дьяк Подвинской четверти Важской земли Федор 

Рылов, в 1569 г. дьяк опричной Четверти Иван Курган Васильев сын Лапин (Садиков 

1950: 150, 314-315, 454), дьяк Посник Суворов (Штаден 2009. Т. 1: 143, 145; Т. 2: 233-237; 

Корецкий 1967: 44), Василий Владимиров сын Дядин (дьяк в опричном походе из 

Новгорода в Литву в сентябре 1567 г.: Разрядная книга 1982: 222), Иван Савин (в 1569 
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г. дьяк опричной Четверти: Садиков 1950: 327), Ушак Микитин (в 1570 г. опричный 

подьячий: Садиков 1950: 328), Максим Трифонов (опричный подьячий, в 1565 г. 

отписывал вотчины у Стародубских князей: Садиков 1950: 107, 109), Степан Ковезин 

(в 1570 г. опричный подьячий: Садиков 1950: 328; Корецкий 1967: 44). 

Семен Путило Михайлов сын Нечаев Митрофанов, согласно новейшим 

исследованиям, в 1569–1570 гг. занимал пост опричного казначея (Богатырев 1991: 38-

39; 1995: 107; Рыков 2012: 484). Другим опричным казначеем в июне 1569 г. являлся 

Пивов Угрим Львов (Садиков 1950: 286, 287, 311-312). 

Вероятно, опричным дьяком был Иван Иевлев (не ранее 1568/1569 г. писец 

дворцовых сел опричного Вологодского уезда) (Писцовые книги Русского Севера 

2001: 35; Каталог писцовых описаний 2015: 74), опричным подьячим Василий 

Жмакин (в 1565/1566 г. отдельщик земель в Костромском уезде, в 1566/1567 г. – в 

опричном Галичском уезде, в 1568/1569 г. писец опричного Белевского уезда с Г. 

Гридкиным) (Каталог писцовых описаний 2015: 68, 69, 73). 

К опричнине принадлежали также Михаил Тимофеев сын Плещеев, 

значащийся в поручной записи 1566 г. по З.И. Очине-Плещееве (Русский 

дипломатарий 2004: 55; Зимин 2001: 371) и пропущенный В.Б. Кобриным, в 1567-1569 

гг. Образец Малыгин (Писцовые материалы Ярославского уезда 1999: 30; Садиков 

1950: 126), Григорий [Иванов сын] Вяземский (в 1568/1569 г. проводил межеванье в 

опричной Варзужской волости) (Садиков 1950: 203-204, 462), в 1572 г. Дмитрий 

Андреев сын Замыцкий (Временник 1852: 87-88; Зимин 2001: 214). 

Не ясно, кто скрывался под именем князя Андрея Овцына (Штаден 2009. Т. 1: 

143; Т. 2: 233)? В родословной князей Овчининых-Оболенских такого лица нет. Может 

быть, это Андрей Овцын из рода Владимира Даниловича Красного Снабди, 

потомков муромских князей и их однородцев Лыковых, Злобиных, Замятниных, 

Вельяминовых и Федцовых (Архив СПб ИИ РАН. Ф. 131. Оп. 1. № 104. Л. 203-204 об.)? 

К опричникам следует отнести боярина Дмитрия Андреевича Бутурлина, в 

сентябре 1569 г. от имени царя выдавшего грамоту на земли в опричном 

Вологодском уезде Корнильеву монастырю (Зимин 2001: 416-417, 423). 

В 1571 г. был принят в опричнину Яков [Матвеев сын] Змеев2, получивший 

поместья в Полоцком повете (Писцовые книги Московского государства 1877: 481, 

483; Иван Грозный 2014: 30, 232, 417.)3. 

Весной 1572 г. в царском походе из Великого Новгорода против шведов 

опричным боярином назван князь Иван Андреевич Шуйский (Разрядная книга 1982: 

302). Почему-то В.Б. Кобрин сомневался в назначении его опричным боярином, 

между тем на данный факт есть прямое указание Разрядов (Кобрин 2008: 98). 

Косвенным доказательством пребывания князя Ивана Шуйского в опричнине 

служит то, что его сыновья Андрей и Василий Ивановичи к весне 1574 г. 

упоминались в Особом дворе Ивана Грозного, в 1575–1576 гг. также значились в нем, 

                                                 
2 Я.М. Змеев, в Дворовой тетради из Мещевска, принадлежал к Государеву двору. В ноябре 1562 г. в 

разряде царского похода в Полоцк он был поддатней у другого копья (Разрядная книга 1966: 199), 26 марта 1566 г. 

был отправлен послом в Крым (ПСРЛ. XIII: 401). 

3 В 1571 г. Яков Матвеев занимал должность казацкого сотника. 
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а в 1577–1584 гг. в удельный двор входили уже четверо сыновей князя И.А. Шуйского 

Андрей, Василий, Дмитрий и Александр (Разрядная книга 1982: 362; Мордовина, 

Станиславский 1977: 191; Корзинин 2016: 502). 

Еще один опричник, «комнатный дворянин», государев псовник, Десятый 

Баранов (Боранов), в апреле 1570 г. прибыл от государя из Александровой слободы в 

Москву с зайцами, приподнесенными в дар польским послам (Сборник РИО 1892: 

634). 

Михаил [Иванов сын Замятнин] Белкин в октябре 1565 г. занимал должность 

опричного воеводы в Белеве. В сентябре 1567 г. он был вторым воеводой передового 

полка опричного войска в Калуге (Разрядная книга 1981: 208; 1982: 221; Веселовский 

1963:). 

Севрюк Клавшов в 1571 г. был отправлен с жалованьем «из опричнины» к 

послам в Крыму А.Ф. Нагому и Ф.А. Писемскому (Садиков 1950: 139). 

Медведь Панин в июне 1565 г. по поручению царя прибыл из Александровой 

слободы в столицу к боярам с инструкцией о встрече крымских послов (РГАДА. Ф. 

123. Оп. 1. Кн. 11. Л. 350). 

Вероятными опричниками были: в 1567 г. носивший титул можайского 

дворецкого Василий Иванович Наумов (Сборник РИО 1910: 137; Зимин 2001: 214), в 

1569 г. отправленные в Англию «ближний дворянин» Андрей Григорьевич Совин и 

дьяк Семен Севастьянов (Зимин 2001: 214; Толстой 1875: 69), в 1570 г. 

сопровождавший в Москву из Новгорода архиепископа Пимена Федор Ошанин 

(Духовные и договорные грамоты 1950: 483; Веселовский 1963: 213; Зимин 2001: 214). 

Правда, Федора Ошанина не находим в родословной Ильиных (Архив СПб ИИРАН. 

Ф. 131. Оп. 1. № 112. Л. 71–76). Быть может, это Федор Молчанов, который в июне 

1556 г. в разряде царского похода в Серпухов и в июле 1557 г. в войске в Коломне 

занимал пост поддатни при рынде с копьем (имел чин жильца) (Разрядная книга 

1966: 157, 163)? 

Немало писцов опричных уездов не было включено В.Б. Кобриным в список 

опричников. Достоверно неизвестно, входили ли писцы включенных в опричную 

территорию уездов, в опричный корпус, но это можно предполагать с большой 

долей вероятности. Ниже перечислим писцов уездов, входивших в опричнину. 

Никита Авксентьев в 1571–1573 гг. проводил обыск в входившем в опричнину 

Переславском уезде (Веселовский 1916: 615; Баранов 2015: 79). 

Григорий Гридкин в 1568/1569 г. был писцом опричного Белевского уезда 

(Баранов 2015: 73). 

Поликарп Гридков в 1571/1572 г. являлся дозорщиком опричного 

Малоярославецкого уезда (Веселовский 1916: 641; Баранов 2015: 79). 

Федор Михайлов сын Ласкирев в 1568/1569 г. известен как писец опричного 

Костромского уезда (Баранов 2015: 73). 

Яков Васильев сын Мещеринов в 1570/1571 г. был писцом опричного 

Ростовского уезда (Веселовский 1916: 623; Баранов 2015: 75). 

Василий [Иванов сын] Непейцын в 1567/1568 г. [не ранее 1568/1569 г.] описывал 

дворцовые села опричного Вологодского уезда (Писцовые книги Русского Севера 

2001: 35; Баранов 2015: 74). 
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Опричником следует считать Суботу Осетра Осорьина, исходя из 

специфичного чисто опричного поручения, которое он выполнил. В сентябре 1571 г. 

в Великом Новгороде Субота Осетр [очевидно, имелся в виду Осорьин] затравил 

медведем дьяка Данилу Бартенева (ПСРЛ. III: 107; Сухотин 1940: 57; Скрынников 

1992: 416-417; Колобков 2014: 442). Субота был почетным гостем на свадьбах царя 

Ивана Васильевича. В октябре 1571 г. он «место ведал и всякую рухлядь столовую» на 

свадьбе государя и М.В. Собакиной, осенью 1574 г. был на свадьбе Ивана Грозного и 

Анны Васильчиковой (Сахаров 1849: 64; Васильчиков 1900: 12). 

Вероятными опричниками были землевладельцы опричных уездов. 

Иван Зегзюлин в 1567 г. владел поместьем в опричном Вологодском уезде 

(Назаров 1968: 107, 113; Зимин 2001: 417, 429-430). 

Богдан Дмитриев сын Мартьянов в 1571 г. был верстан «государевым 

жалованием» поместьем в опричной Обонежской пятине Новгородской земли 

(РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. Стб. 438/42740. Л. 233; Корецкий 1967: 44). 

Искач Степанов сын Скрипицын в 1571 г. также получил поместье в Обонежской 

пятине в опричное время (РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. Стб. 437/42740. Л. 

136-137; Корецкий 1967: 44). 

Скворец Елин сын Борщов в 1569 г. был помещиком Ярославского уезда. Ему и 

его брату Соловью была дана в поместье отобранная в опричнину бывшая вотчина 

И.А. Долгово-Сабурова (Сухотин 1911: 3; 1940: 54; Писцовые материалы Ярославского 

уезда 2000: 23). Соловей [Елин сын?] Борщов в 1569 г. также упоминается в 

источниках как землевладелец Ярославского уезда (Сухотин 1911: 3; 1940: 54; 

Писцовые материалы Ярославского уезда 2000: 23). Земли Долгово-Сабурова в 

Ярославском уезде в 1569 г. были розданы в поместье помимо Борщовых Федору 

Малышкину (Сухотин 1911: 3; 1940: 56), Петру Ивановичу Маркову (тысячнику 3-й 

статьи из Москвы, в Дворовой тетади из Ярославля) и его сыну Василию (Сухотин 

1911: 3, 29-31; 1940: 56). 

Вотчинником Вологодского уезда в опричные годы был Григорий Федоров сын 

Матафтин (Назаров 1968: 108, 112). Его родственник Илья Матафтин в 1565 г. 

присутствовал в Москве на переборе людишек при введении опричнины (Садиков 

1940: 140-141, 181-182). 

Наконец, Андрей Радков, в 1569/1570 г. землевладелец опричного Боровского 

уезда, по мнению П.А. Садикова, вероятно тоже входил в число опричников 

(Садиков 1940: 146). 

Таким образом список В.Б. Кобрина можно дополнить еще 66 опричниками4, 

но даже цифра в 340 человек вряд ли отражает весь Опричный двор. Скорее всего, 

наши данные ограничиваются преимущественно верхушкой двора, опричниками 

высшего и среднего ранга. Нам неизвестно подавляющее число городовых детей 

боярских, влившихся в царский двор, дворовых землевладельцев опричных уездов. 

Опричный двор, вероятно, насчитывал не менее 1 тыс. человек (на эту цифру 

указывает царский указ), как дворовых, так и городовых. Со временем его 

                                                 
4 Список представителей Опричного двора 1565–1572 годов будет размещен на сайте: http://russian-

court.spbu.ru 
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численность должна была возрасти за счет включения городовых детей боярских, о 

чем писал В.Б. Кобрин. 

Если сравнить реконструируемый Опричный двор (1565–1572 гг.) с 

доопричным Государевым двором (1550-1565 гг.) (Корзинин 2016), то окажется, что в 

состав опричников попало значительное число представителей прежнего Государева 

двора: 36 % (121 человек) из всех известных нам опричников (всего 340). 34 % (117 

человек) опричников были сыновьями, родными братьями либо ближайшими 

родственниками членов двора 1550–1565 гг. Примерно 30 % лиц (102 человека) 

впервые оказалось в царском дворе. Среди них следует назвать представителей 

худородных фамилий Авксентьевых, Барановых, Баушевых, Безопишиных, Бельских, 

Борщовых, Бормосовых, Бутиковых, Гридкиных, Гридковых, Дерловых, Ергольских, 

Жиборовых, Залесских, Зегзюлиных, Клавшовых, Константиновых, Корокрейских, 

Лугвеневых, Лужецких, Малыгиных, Мартьяновых, Матафтиных, Мачехиных, 

Микулиных, Никифоровых, Охотниковых, Паниных, Понточиных, Потаповых, 

Радковых, Редриковых, Реутовых, Родионовых, Столыпиных, Сурвоцких, Титовых, 

Толстых, Трегубовых, Чемесовых, Чижовкиных, Щулепниковых и других. Среди 308 

опричных слуг (не считая 32 дьяков и подьячих) находим 44 тысячников, 36 сыновей 

и родных братьев «лучших слуг». Таким образом, 26 % опричных дворовых Ивана 

Грозного составили сами тысячники, либо их дети и близкие родственники. Эти 

наблюдения и подсчеты служат дополнительным аргументов в пользу 

предположения о разделении царем Иваном IV старого двора на две части – на 

Земский и Опричный двор и о противопоставлении опричников земцам. 

В годы опричнины, видимо, неслучайным было то, что члены одной семьи, 

близкие родственники служили раздельно, одни в опричнине, а другие в земщине. 

Очевидно, такая политика проводилась намеренно для того, чтобы внести раскол в 

дворянские роды, противоставить представителей одной фамилии друг другу, 

внедрить конкуренцию, страх, недоверие, неприязнь и доносительство в личные и 

семейные отношения. Нередко дворовые утягивали за собой в опричнину своих 

родных, но так было не всегда. Близкие родственники видных опричников служили в 

земщине: Р.Д. Бутурлин, Л.Г. и Ф. Велины, Б.В. и И.Б. Воейковы, В.Д. Волынский, 

И.Д. Воронцов, М.В. Годунов, Г.Б. Меньшой Грязной, Б.Б. Захаров, И.Г. Зюзин, А.Я. 

Измайлов, А.Ф. Кашкаров, И. и С. Кузьминские, А.И. Мятлев, Ф.М. Панин, Ю.С. 

Пушечников, В.И. Бобрищев-Пушкин, И.П. Рясин, князь Д.Ю. Сицкий, Б.К. 

Таптыков, Г.Д. Темирев, князь Т.Р. Трубецкой, князь А.В. Тулупов, М.Е. и С.Е. 

Хитрово, Д.И. Черемисинов и др. 

Согласно царскому указу, в начале 1565 г. Иван Грозный учинил «князей и 

дворян и детей боярских дворовых и городовых 1000 голов и поместья им подавал в 

тех городех с одново, которые городы поимал в опришнину; а вотчинников и 

помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати 

земли велел в то место в ыных городех» (ПСРЛ. XIII: 395). Указ о введении 

опричнины напоминает указ об избранной тысяче. Также учреждался корпус из 

1000 детей боярских дворовых и городовых (в Тысячную книгу записано немало 

городовых детей боярских Северо-Запада). Вероятно, главная цель упоминания в 
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тексте указа цифры в 1000 опричников состояла в том, чтобы противопоставить 

доопричный двор, созданный Тысячной реформой 1550 г., Опричному двору. 

Озвученная указом программа действий выполнялась на практике. В 

опричнину среди прочих были взяты города и уезды с развитым вотчинным и 

поместным землевладением: в 1565 г. – Суздаль, Галич, Малый Ярославец, Медынь, 

Вязьма, Можайск, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Юрьевец на р. Волге с 

уездами; Костромской уезд – с 1567 г.; Старицкий уезд, некоторые земли Боровского 

и Угличского уездов, Ярославль и Ростов с уездами – с 1569 г.; Пошехонье, часть 

земель Белозерского уезда – с 1569/1570 г.; Торговая сторона Новгорода, Бежецкая и 

Обонежская пятины Новгородской земли – с 1571 г.; части Ржевского и Клинского 

уездов (Садиков 1950: 146, 157-191; Веселовский 1963: 156–177; Каштанов 1973: 64; 

Зимин 2001: 194-212; Скрынников 1992: 217-218, 302-303, 350, 351, 352, 409; Ивина 1996: 

362-363; Анхимюк 1992: 128). В опричнину были включены некоторые земли 

Стародуба Ряполовского. В 1566/1567 г. в Стародубе Ряполовском вошло в опричнину 

село Петровское, выморочная вотчина князя Михаила Нырка Юрьевича 

Ромодановского. В тексте разъезжей грамоты говорится о вотчине князя Михаила 

Ромодановского: «А от дубов и от прудца старою межею к воротцом к опришнине к 

деревне х Костянтинову села Петровского царя и великого князя<...> А от 

опришнины не межевано, потому что в те поры в тех местех из опришнины писцов 

и межевщиков не было (РГАДА. Ф. 281. Суздаль. № 11831/52. Л. 3; НИОР РГБ. Ф. 303. 

Кн. 545. Л. 151). Из взятых в опричнину регионов выселялись местные вотчинники, 

опричники получали там земли на поместном праве, сохраняя вотчины в других 

районах. 

Вопрос о масштабах переселений земских дворовых во времена опричнины, о 

степени ослабления материальных позиций титулованной и нетитулованной знати 

нами уже был затронут, хотя и требует специального изучения (Корзинин 2016: 286-

334). Что касается анализа землевладения представителей Опричного корпуса, то 

следует сделать некоторые наблюдения. В.Б. Кобрин тщательно изучил этот сюжет, 

но при подведении итогов ученый учитывал земли опричников по всем уездам или 

по всем группам уездов, где у них были владения разных видов, как поместные, так и 

вотчинные (Кобрин 2008: 104-116). Если взять только те уезды, из которых феодалы 

служили и соответственно были записаны в Тысячной книге и Дворовой тетради 

1550-х гг. (действовавшей как делопроизводственный документ до начала 1560-х гг.), 

то картина будет следующей: 

 

Новгород, Вязьма………………………………..........по 11 чел. 

Переславль …………………………………………...10 чел. 

Москва, Коломна, Ярославль.......................................по 7 чел. 

Можайск, Кашира, Торжок, Бежецкий 

Верх, Ростов, Суздаль, Кострома..............................по 4 чел. 

Кашин, Тверь, Белая,  

Козельск, Муром...........................................................по 3 чел. 

Калуга, Боровск, Юрьев, Мещевск ….........................по 2 чел. 
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В Опричном дворе преобладали землевладельцы из северо-западных 

(Новгород), западных (Вязьма) и центральных (Переславский, Московский, 

Коломенский) уездов. Это не было случайным, поскольку служилые корпорации 

феодалов из данных уездов были наиболее многочисленными и превалировали 

также в Земском дворе. Можно согласиться с наблюдениями В.Б. Кобрина о 

преобладании среди опричников землевладельцев из опричных уездов (Вяземского, 

Можайского, Переславского, Ярославского, Ростовского, Суздальского, 

Костромского, Козельского, Боровского и др.). 

Попытаемся восстановить чиновную структуру Опричного двора. Основным 

источником для указаний на принадлежность к опричнине и на факты пожалования 

дворовыми чинами являются Государевы разряды и Частная редакция разрядных 

книг (опричные разряды от сентября 1567 г., осени 1567 г., сентября 1570 г., мая 1571 

г.) (Разрядная книга 1966: 227-230, 235-237, 239-244; Разрядная книга 1982: 221-226, 266-

268, 277-281), а также дипломатические документы по отношениям России с 

Польшей, Швецией, Крымским ханством, Турцией. Информация из источников 

сверена с работами А.А. Зимина и В.Б. Кобрина (Зимин 1958: 72-76, 80; 1958: 198-200; 

Кобрин 2008: 21-97). В скобках после каждого имени указано время первого 

упоминания лица с дворовым чином (по хронологии). 

 

Бояре 

Алексей Данилович Басманов-Плещеев (в феврале 1565 г.), Захарий Иванович 

Очин-Плещеев (в 1566 г.), князь Василий Андреевич Сицкий (в сентябре 1567 г.), 

Василий Петрович Яковлев (в сентябре 1567 г.), Иван Андреевич Бутурлин (весной 

1568 г.), князь Василий Иванович Тёмкин-Ростовский (в октябре 1569 г.), Иван 

Яковлевич Чеботов (в мае 1570 г.), Федор Иванович Умной-Колычев (в мае 1570 г.), 

князь Федор Михайлович Трубецкой (в конце лета 1570 г.), Лев Андреевич Салтыков 

(в сентябре 1570 г.), князь Никита Романович Одоевский (в мае 1571 г.), князь Петр 

Данилович Пронский (в декабре 1571 г.), князь Семен Данилович Пронский (в 

декабре 1571 г.), князь Петр Тутаевич Шейдяков (в январе 1572 г.), князь Иван 

Андреевич Шуйский (весной 1572 г.). 

Окольничие 

Василий Иванович Умной-Колычев (осенью 1567 г.), князь Василий Иванович 

Вяземский (осенью 1567 г.), князь Дмитрий Иванович Хворостинин (летом 1569 г.), 

Никита Васильевич Борисов (в сентябре 1570 г.), Дмитрий Андреевич Бутурлин (в 

сентябре 1570 г.), князь Осип Михайлович Щербатов (весной 1572 г.). 

Оружничий5 

князь Афанасий Иванович Вяземский (в июне 1566 г.) (Сборник РИО 1892: 353, 

431; Разрядная книга 1982: 222). 

Дворецкие 

                                                 
5 А.А. Зимин допускал, что должность оружничего в 1572/1573 г. мог занимать опричник князь Иван 

Мовкошеевич Тевекелев (Зимин 1958: 200; 2001: 229, 385; Кобрин 2008: 80, 283-284). Однако сохранившаяся о нем 

информация противоречива, возможно князь Тевекелев был оружничим в Особом дворе Ивана Грозного в 1573 г. 
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Лев Андреевич Салтыков (в январе 1570 г.) (ПСРЛ. III: 341, 349; Кобрин 2008: 

76), Иван Яковлевич Чеботов (в 1569 г.) (Богатырев 1995: 107; Сборник РИО 1892: 666). 

Казначеи 

Угрим Львович Пивов (в июне 1569 г.), Семен Путила Михайлович 

Митрофанов (в 1569 г.). 

Думные дворяне 

Петр Васильевич Зайцев (в июне 1566 г.), Григорий Малюта Лукьянович 

Скуратов Бельский (в мае 1570 г.), Иван Федорович Воронцов (в мае 1570 г.), Василий 

Григорьевич Грязной (в мае 1570 г.), Иван Семенович Черемисинов (в мае 1570 г.), 

Роман Васильевич Алферьев (в декабре 1571 г.) (Сборник РИО 1892: 354, 428, 666; 

Сборник РИО 1910: 216; Разрядная книга 1982: 292). 

Постельничие 

Дмитрий Иванович Годунов (в сентябре 1567 г.), Петр Андреевич Поярков (в 

сентябре 1567 г.), Иван Дмитриевич Овцын (весной 1572 г.) (Разрядная книга 1982: 

222, 302). 

Спальник 

Григорий Большой Борисович Грязной (в 1571/72 г.) (Послание 1922: 54; 

Садиков 1924: 41). 

Печатник 

Роман Васильевич Алферьев (в декабре 1571 г.) (Разрядная книга 1982: 292). 

Кравчий 

Федор Алексеевич Басманов-Плещеев (в сентябре 1567 г.) (Разрядная книга 

1982: 225). 

Сокольничий 

Иван Иванович Бобрищев-Пушкин (в сентябре 1567 г.) (Разрядная книга 1982: 

222; Зимин 1958: 200). 

Ловчий 

Григорий Дмитриевич Ловчиков (в сентябре 1567 г.) (Разрядная книга 1982: 

222). 

Ясельничий 

Василий Федорович Ошанин (в 1570/1571 г.) (Древняя Российская вивлиофика 

1791: 51; Сборник РИО 1892: 637; Садиков 1924: 41, 47, 49; Зимин 1958: 201). 

Стольники 

князь Андрей Васильев сын Волконский, князь Юрий Иванович Вяземский, 

князь Даниил Андреевич Друцкий, князья Василий Андреевич и Михаил 

Дмитриевичи Охлябинины, Григорий Осипов сын Полев, Семен Михайлов сын 

Пушкин, князья Василий, Иван и Федор Васильевичи Сицкие, князь Федор Иванович 

Хворостинин, Протасий Васильевич Юрьев (все – осенью 1567 г.), Федор Иванов сын 

Годунов, князь Иван Борисович Жировой-Засекин, Василий Львов сын Салтыков, 

князья Андрей и Петр Ивановичи Хворостинины (все – в сентябре 1570 г.), князь 

Семен Иванович Борятинский, Роман Дмитриев сын Бутурлин, Василий Федоров 

сын и Яков Афанасьев сын Годуновы, князь Иван Келмамаев Канбаров, князь Никита 

Романович Трубецкой (все – в мае 1571 г.), Семен Григорьев сын Велин (декабрь 1572 

г.). 
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Стряпчие 

Семен Федорович Блудов, Федор [Андреев сын] Волынский, Борис Федорович 

Годунов, Григорий [Васильев сын] Львов, Борис Иванов сын Челищев (все – в 

сентябре 1567 г.). 

Жильцы 

Дмитрий Иванов сын Болобанов, князь Федор Федорович Борятинский, 

Никита Григорьев сын Меньшого Грязной, Иван Борисов сын Захаров, Петр Ильин 

сын Кашкаров, Василий и Федор Невежины дети Копнины, Иван Меньшой Федоров 

сын Микулин, Иван и Матвей Ивановы дети Молчановы, Петр Суворов сын Наумов, 

Андрей Матвеев сын Панин, Иван Андреев сын Полуектов, Никита Семенов сын 

Путилов, Василий, Докучай и Никита Дмитриевы дети Пушкины, Алексей Кузьмин 

сын и Василий Третьяков сын Ртищевы, Севастьян Дмитриев сын Скрипицын, 

Григорий Павлов сын и Кузьма Петров сын Совины, Бровка и Иван Васильевы дети, 

Петр Булгаков сын Сомовы, Григорий и Рахманин Никитины дети Сурвоцкие (все – 

осенью 1567 г.), Богдан Яковев сын и Верига Третьяков сын Бельские, Федор Петров 

сын Бутиков, Афанасий и Иван Васильевы дети Головленковы, Петр Григорьев сын 

Дашков, Константин Васильев сын Зегзюлин, Даниил и Иван Меньшого дети 

Исленьевы, Василий Наумов сын Константинов, Илья Невежин сын Копнин, князь 

Даниил Мурза Кубкеев, Василий Иванов сын Молчанов, Василий Черемисинов, 

Митька, Фома Меньшого сын Панины, Владимир и Михаил Васильевы дети Пивовы, 

Семен Андреев сын Пушечников, Никита Михайлов сын Пушкин, Богдан Дмитриев 

сын Редриков, Степан Васильев сын Трегубов, Иван Григорьев сын Хитрово (все – в 

сентябре 1570 г.), Григорий Иванов сын Микулин, Григорий Федоров сын Милюков, 

Михаил Васильев сын Молчанов, Петр Михайлов сын Пивов, Григорий Григорьев 

сын Пушкин, Казарин Редриков, Федор Григорьев сын Совин, Григорий Степанов 

сын Толстой, Василий Петров сын Тургенев (все – в мае 1571 г.). 

Дьяки 

Федор Игнатьев сын Рылов (в 1565 г.), Петр Григорьев (в сентябре 1567 г.), 

Василий Владимиров сын Дядин (в сентябре 1567 г.), Лука Васильев сын Ефимьев (в 

сентябре 1567 г.), Дружина Владимиров Лазарев (в сентябре 1567 г.), Третьяк 

Нардуков (в сентябре 1567 г. ), Иван Иванов сын Реутов (осенью 1567 г.), Иван Иевлев 

(в 1567/1568 г.), Никита Титов (в 1568 г.), Дмитрий Михайлов сын Пивов (в 1569 г.), 

Иван Курган Васильев сын Лапин (в 1569 г.), Иван Савин (в 1569 г.), Семен 

Севастьянов (в 1569 г.), Посник Суворов (в 1571 г.), Семен Федоров сын Мишурин (в 

1571 г.), Семен Матвеев сын Грибцов (в декабре 1571 г.), Алферий Григорьев (в 

декабре 1571 г.), Афанасий Игнатьев сын Демьянов (в декабре 1571 г.), Осип Ильин (в 

декабре 1571 г.), Василий Иванов сын Низовцев (в декабре 1571 г.), Гаврила Михеев 

сын Станиславов (в декабре 1571 г.), Василий Семенов сын Нелюбов-Суков (в январе 

1572 г.). 

Подьячие 

Максим Трифонов (в 1565 г.), Сувор Васильев (в 1565/1566 г.), Василий Жмакин 

(в 1566/1567 г.), Рудак-Лука Иванов сын Толмачев (в 1567/1568 г.), Степан Ковезин (в 

1570 г.), Ушак Микитин (в 1570 г.), Сапун Тихонов сын Аврамов (в марте 1571 г.), 

Василий Коломенский (в 1572 г.). 
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Приведенный выше список носителей высших думных и дворовых чинов 

демонстрирует аристократический состав опричной гвардии, куда набирались как 

правило выходцы из младших ветвей прославленных нетитулованных и 

титулованных родов (в Опричную думу входило 3 представителей рода Андрея 

Кобылы, 3 Ратшичей, 2 Плещеевых, 2 Служилых князя, 2 Ярославских князя, 2 

Пронских князя), и в виде исключения – из родов малоизвестных и худородных 

(князья Вяземские). Опричнина открыла пути в царский двор для целого ряда 

представителей уездного мелкого дворянства, просочившихся в состав жильцов 

(куда набирали молодых людей, только начавших службу), а также думных дворян 

(Бельские, Болобановы, Захаровы, Микулины, Панины, Пановы, Путиловы, 

Сурвоцкие, Трегубовы и др.). В других условиях попадание значительного числа 

подобных людей в придворную элиту было невозможно. 

Царский удельный двор подвергался регулярным чисткам вследствие 

непрекращающейся придворной борьбы. Из 340 известных нам к настоящему 

времени удельных слуг в опричнину и после нее было казнено 37 человек (11 %), 1 

насильственно пострижен в монахи (И.Я. Чеботов в 1571 г.). Однако исполнение 

смертных приговров в отношении опричников происходило реже, чем казни 

представителей Земского двора (было уничтожено 18,5 % земцев от их общего 

числа)6. Основные волны чисток опричной гвардии пришлись на 1565–1572 гг., пик 

наблюдался в 1570 и 1571 годах (всего казнено 19 человек, 1 пострижен в монахи) и на 

1575 г., особенно на август, октябрь и ноябрь (истреблено 14 человек). Меньше всего 

опричников было убито в 1571–1574 гг. (5 лиц). Борьба за власть в высшем 

окружении Ивана Грозного приводила к смене различных группировок опричников 

(в 1570, 1571 гг.), а затем дворовых из его удела (в конце лета, осенью 1575 г.). Если 

представить по хронологии казни слуг Ивана Грозного, то динамика чисток будет 

выглядеть следующим образом (Веселовский 1963: 354–477; Скрынников 1992: 529-

545). 

 

Период времени Казнены 

декабрь 1569 г. – январь 1570 г. Я.М. Змеев, И.Н. Павлинов 

1570 г. князь А.И. Вяземский, Г.Д. Ловчиков, А.Д. 

и Ф.А. Басмановы-Плещеевы, З.И. и И.И. 

Очины-Плещеевы 

1571 г. И.Ф. Воронцов, П.В. Зайцев, Л.А. 

Салтыков, князь М.Т. Черкасский, В.П. 

Яковлев 

1572 г. К.Т. Унковский, дьяк П. Суворов 

в опричнине (год точно неизвестен) Т.Г. Велин, Н.Г. Грязной, [князь] А. Овцын 

1571–1574 гг. князья В.И. и И.В. Темкины-Ростовские, 

Д.Д. Пушкин, В.И. Щербинин, Б.Д. 

                                                 
6 Наша статья «Земский двор в 1565–1572 гг.», помещенная в юбилейном сборнике в честь В.К. Зиборова, 

в настоящее время находится в печати. 
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Арцыбашев 

 

 

 

1575 г. 

июль князь Н.Р. Одоевский 

август князь Б.Д. Тулупов, М.Т. Плещеев, В.И. 

Умной-Колычев, А.М. Старой Милюков 

осень И.А. Бутурлин 

24 октября В.М. Желнинский, В.Ф. Ошанин, П.М. 

Юрьев 

27 ноября Д.А. Бутурлин, Н.В. Борисов, дьяки Д. 

Лазарев и О. Ильин, князь Д.А. Друцкий 

 

Из известных нам земских деятелей в опричнину перешло сравнительно 

немного, примерно 44 человека, из них 4 дьяка (П. Григорьев, С.М. Митрофанов, 

Д.М. Пивов, П. Суворов). Вероятно, земских старались не набирать в удельный двор 

и если это и делали, то за особые заслуги, опричную службу родственников, 

учитывали знатность рода. Из княжат опричниками впоследствии стали В.И. 

Барбашин, П.И. Борятинский, П.И. Вяземский, И.С. и Ю.С. Козловские, А.П. и В.И. 

Телятевские, Ф.М. Трубецкой, А.П. Хованский, И.А. Шуйский, Д.М., И.М. и О.М. 

Щербатовы. Из носителей думных чинов в опричный корпус включили Н.В. 

Борисова, Д.А. Бутурлина, Ф.И. и В.И. Умных-Колычевых, князя Н.Р. Одоевского, 

И.П. и Р.В. Охлябининых, З.И. Очина-Плещеева, князя П.Д. Пронского, Л.А. 

Салтыкова, И.Я. Чеботова. 

Единственный пример перехода из земщины в опричнину, а затем обратно в 

земщину представляет собой случай с Иваном Ивановичем Мятлевым, тысячником 

3-й статьи из Вязьмы. В апреле 1566 г. он был поручителем по князю М.И. 

Воротынскому, то есть входил в число земцев (Русский дипломатарий 2004: 58). 

Затем он был назван дворянином в стане у государя в опричном походе из Великого 

Новгорода в Литву в сентябре 1567 г. (Разрядная книга 1982: 222). Но уже в 1571/1572 

г. Мятлев стал судьей на Земском дворе (в Земском приказе), то есть опять вернулся в 

земщину (Разрядная книга 1974: 83; Штаден 2009. Т. 1: 75; Т. 2: 142; Кобрин 2008: 52). 

В заключении работы вновь вернемся к словам Ивана Грозного о наборе 

опричников вроде Василия Грязного из числа «страдников». Учитывая 

обнаруженные к настоящему времени имена представителей Опричного корпуса, 

можно признать справедливость этого пассажа только для некоторой части 

удельных слуг (не более 30 %). Все же остальные опричники, не менее две трети 

личного состава, были выходцами из прежнего доопричного двора и представляли 

дворянские роды, давно известные своей верной службой московским великим 

князьям. 
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