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Анкетные 
данные!!!

Иван IV родился 
25 августа 1530 года в 
селе Коломенском под 
Москвой 



⚫ Родителями Ивана Грозного были 
великий князь Василий III и княжна 
Едена Глинская. Для московского 
князя это был уже второй брак. 
Первый — с Соломонией 
Сабуровой — оказался неудачным: у 
супругов в течение 20 лет не было 
детей. В конце концов Василий 
III решился на неслыханный 
поступок – развод, и Соломонию 
заточили в Покровский женский 
монастырь. Новой женой Василия 
III стала молодая княжна, красавица 
Елена Глинская, которая через 3 года 
после заключения брака родила 
московскому правителю столь 
желанного сына.

Сведения о родственниках



. 

Оставшись трех лет без отца (1533), а 
восьми лет (1538) – без матери (по слухам, 
отравленной), 
попал под опеку вначале князей Шуйских, с 
1538 – Бельских, с 1542 – вновь Шуйских. 
Иван рос в обстановке лжи, интриг и 
насилия, детство осталось в его памяти как 
время обид и унижений. 
Засилье временщиков и борьба за власть 
между враждующими боярскими 
группировками сформировали в нем 
подозрительность, жестокость, 
необузданность. 
В возрасте 13 лет он велел псарям до 
смерти забить своего воспитателя В.И.
Шуйского, затем объявил себя самодержцем 
(29 декабря 1543). 
Князей Глинских (родственников матери) он 
назначил главнейшими над всеми иными 
боярскими и княжескими фамилиями. 
В 15 лет послал свое войско против 
казанского хана, но тот поход был 
безуспешным. 



Безобидным увлечением Ивана Грозного можно назвать игру в шахматы. Он 
мог часами сидеть за шахматной доской. Согласно свидетельствам его 
современников, он даже умер во время игры. Если верить легенде, то Иван 
Васильевич пригласил Бориса Годунова составить ему партию. Он даже начал 
расставлять фигуры на доске, как внезапно почувствовал себя дурно.
Увлекался московский царь и астрологией. При российском дворе регулярно 
собирались различные волхвы и ворожеи, предсказывающие судьбу 
российскому самодержцу.
В ранней же юности его привлекали забавы иного рода. Лет в 12 он забирался 
на островерхие терема и спихивал оттуда кошек и собак («тварь 
бессловесную»). В 14 лет он начал «человечков уроняти». Кровавые забавы 
тешили «великого государя». Мальчишка отчаянно безобразничал. С ватагой 
сверстников, детьми знатнейших бояр, он разъезжал по улицам и площадям 
города, топтал конями народ, бил и грабил простонародье.

Увлеченья



16 января 1547 г. в Успенском соборе 
Московского кремля состоялось торжественное 
венчание на царство великого князя Ивана IV. На 
него были возложены знаки царского 
достоинства: крест Животворящего Древа, 
бармы и шапка Мономаха. После приобщения 
святых тайн Иван Васильевич был помазан 
миром. Царский титул позволял занять 
существенно иную позицию в дипломатических 
сношениях с Западной Европой. В конце 40-х гг. 
XVI в. он стал собирать вокруг себя верных и 
преданных людей, которые впоследствии 
объединились в Избранную раду. С 
1549 г. вместе с Избранной радой Иван IV провел 
ряд реформ, направленных на централизацию 
государства: Земскую реформу, Губную 
реформу, были проведены преобразования в 
армии; в 1550 г. принят новый Судебник Ивана 
IV. В 1549 г. созван первый Земский собор, в 
1551 г.— Стоглавый собор, принявший сборник 
решений о церковной жизни «Стоглав». В 
1555–56 гг. Иван IV отменил кормления и принял 
Уложение о службе.

Трудовая деятельность!!!



В 1550–51 гг. Иван Грозный лично 
участвовал в Казанских походах. В 
1552 г. была покорена Казань, затем — 
Астраханское ханство, в зависимость к 
русскому царю попали сибирские ханы. В 
1553 г. установились торговые отношения 
с Англией. В 1558 г. Иван IV начал 
Ливонскую войну за овладение 
побережьем Балтийского моря. 
Первоначально военные действия 
развивались успешно. К 1560 г. армия 
Ливонского ордена была окончательно 
разгромлена, а сам орден перестал 
существовать. Тем временем во 
внутреннем положении страны 
произошли серьезные изменения. Около 
1560 года царь порвал отношения с 
деятелями Избранной рады и наложил на 
них различные опалы. По мнению 
некоторых 



В декабре 1546 г. 16-летний Иван поведал митрополиту Макарию о своем желании жениться. Сразу 
после состоявшегося в январе венчания на царство знатные сановники, окольничие и дьяки начали 
объезжать страну, подыскивая царю невесту. Был устроен смотр невест. Выбор царя пал на 
Анастасию, дочь вдовы Захарьиной. Карамзин отмечал, что царь руководствовался не знатностью 
рода, а личными достоинствами Анастасии. Обряд венчания состоялся 13 февраля 1547 г. в храме 
Богоматери. Брак царя длился 13 лет, вплоть до внезапной смерти Анастасии летом 1560 г. Смерть 
жены сильно повлияла на 30-летнего царя, после этого события историки отмечают перелом в 
характере его правления.
Через год после смерти жены царь вступил во второй брак, сочетавшись с Марией, происходившей 
из рода кабардинских князей.
Количество жен Ивана Грозного точно не установлено, у историков упоминаются имена 7 женщин, 
считавшихся женами Ивана IV. Это были Анастасия Романовна, Мария Темрюковна, Марфа 
Собакина, Анна Колтовская, Анна Васильчикова, Василиса Мелентьева, Мария Нагая. Из них 
только первые 4 являются венчанными, то есть законными с точки зрения церковного права. 
Возможным объяснением многочисленности браков, не свойственной для того времени, является 
предположение К.Валишевского, что Иоанн был большим любителем женщин, но он в то же время 
был и большим педантом в соблюдении религиозных обрядов и стремился обладать женщиной 
только как законный муж. Кроме того, страна нуждалась в адекватном наследнике.
С другой стороны, по словам Джона Горсея, знавшего царя лично, «он сам хвастал тем, что растлил 
тысячу дев, и тем, что тысячи его детей были лишены им жизни». По мнению В.Б.Кобрина, это 
высказывание хотя и содержит явное преувеличение, ярко характеризует развратность царя.
Также упорно ходили слухи о гомосексуальной связи царя с молодым красавцем-опричником 
Федором Басмановым. Сам Грозный в духовной грамоте признавал за собой это,но в то же время 
все  отрицал.

Личная жизнь.



Иван Грозный был человеком 
бурных страстей, нервным, резким, 
вспыльчивым, наделенным очень 
тяжелым деспотичным характером. 
Он быстро терял самообладание, 
приходил в страшную ярость. С 
ранней юности у него проявились 
две черты: подозрительность и 
жестокость. Иван IV не терпел ни 
малейшего ослушания. Князя 
Репнина по распоряжению царя 
казнили за отказ надеть шутовскую 
маску. Мстительность Ивана 
IV приводила к тому, что гибли ни в 
чем не повинные люди. Вместе с 
боярами казнили их слуг, дворню, 
даже холопов и крестьян. Первый 
царь России вошел в историю как 
беспощадный тиран, прозванный 
народом Грозным.

Слабости.



Загадочное  событие.
 3 июля 1583 года в царских палатах произошло одно из 
самых загадочных убийств не только XVI века, но и, 
пожалуй, всех правящих династий Европы. Иван Грозный в 
припадке гнева что есть сил ткнул своего сына царевича 
Ивана посохом в висок. Удар был сильным и точным – 
бедный царевич скончался на месте. Говорят, Иван Грозный 
сильно переживал о случившемся, ведь это был его 
старший, и самый любимый сын. Второй сын изначально не 
был готов к тому, чтобы править страной. 

Впрочем, за прошедшие с этого момента более 450 лет 
родились сразу несколько версий. Во-первых, по самой 
дате. Кто-то предполагает, что трагедия произошла в 
ноябре 1581 году, иные ссылаются на ноябрь 1582 года, но 
все-таки большинство исследователей придерживается 
именно этой даты – 3 июля 1583 года. 

Но эти три цифры по большому счету уже не так уж важны. 
Гораздо важнее понять, что привело к трагедии? Ведь в 
отличие от некоторых европейских и азиатских стран 
убийство царем главного наследника все-таки большая 
редкость. Разберемся в нескольких наиболее популярных 
версиях происшедшего.



Версия первая. Политическая. Царевич получил посохом в висок из-за 
того, что высказал свое несогласие по поводу ведения военных действий в ходе 
Ливонской войны. Война с Ливонским орденом началась в 1561 году и в 1583 году 
закончилась. Причем, этот мир, как потом оказалось, принес России 
территориальные потери, уступившей Иван-город, Ямы и Копорье.

Мог ли царевич конкретно 3 июля высказать нечто такое, что его могущественный 
отец буквально осатанел? Эту вероятность нельзя исключать. Дело в том, что в мае 
прошел первый этап переговоров, которые вошли в историю, как Плюсский договор. 
В результате было заключено перемирие сроком на два месяца (июнь-июль). В августе 
предстояло провести второй этап переговоров, а до этого нужно было четко 
определиться с тем, чем можно поступиться (в то время свои условия диктовала 
Швеция).

Возможно, в царевиче взыграла гордость за Русь и желание не отдавать ни пяди земли 
скандинавам. Тем более что годом раньше был позорный мир с Польшей, по которому 
Россия отказалась от всяких прав на Ливонию. Такая неуступчивость будущего 
наследника могла вывести Ивана Грозного из себя. Впрочем, эта версия могла иметь 
место только в том случае, если царевич благополучно дожил до 1583 года.



Версия вторая. Житейская. Как говорится, яблоко от яблони 
недалеко падает. Царь Иоанна Васильевич только официальным браком был 
женат не менее семи раз. И молодой царевич старался от отца не отставать. 
Первой его супругой была Евдокия Богданова дочь Сабурова, после неудачного 
брака насильно постриженная в монашки, второй – Феодосия Михайлова дочь 
Соловова, с которой приключилась та же судьба, свою жизнь она окончила в 
монастыре. А к 1583 году он был женат на Елене, дочери младшего из братьев 
Шереметевых.

Говорят, что однажды утром царь встретил жену Ивана-царевича и разгневался от 
ее внешнего вида. У беременной Елены не был завязан пояс, а замужней женщине 
ходить нараспашку не пристало. Увидев такой срам, Иван Грозный отвесил 
невестке пару крепких оплеух. Она упала, ударилась, и уже следующей ночью у 
нее случился выкидыш. Сын, якобы, вступился за жену, и получил посохом в 
висок



Версия третья. Любовная. Иван Грозный 
очень был охоч до женского пола и не пропускал ни 
одной юбки. Однажды он встретил Елену где-то в 
палатах и начал принуждать к сожительству. Стал ли 
царь снохачем (так на Руси издавна называли свекров, 
деливших с сыном одну женщину) доподлинно 
неизвестно. Но молодая царевна пожаловалась мужу, 
который и решил устроить крутые разборки с отцом. 
Иван Грозный оказался более крутым…

Результат известен – Иван-царевич оказался с 
проломленным виском, а его супруга через некоторое 
время оказалась в монастыре.



. 

      

Загадки  личности.

Постоянное предчувствие смерти усиливало 
необъяснимую жестокоть и садистские 
наклонности Ивана IV. Были ли эти патологические 
наклонности врожденными? Невероятная 
безжалостность и подозрительность могли быть и в 
самой человеческой природе царя. Скорее всего, это 
так. В конце XIX века русский психиатр П. 
Ковалевский утверждал, что царь Иван был 
подвержен неврастении, страдал паранойей с 
манией преследования. Ковалевский писал, что у 
царя «резко выражается страсть многих 
неустойчивых людей (дегенератов) возможно чаще 
и возможно больше фигурировать, произносить 
речи, являться народу и блуждать по государству». 
Но современная психиатрия считает, что 
дегенератизм (врожденное слабоумие) и паранойя 
— совершенно разные заболевания. Очевидно, 
ученого на мысль о паранойе навела невероятная 
жестокость царя. Жестокость была свойственна той 
эпохе и на Западе, но в казнях Ивана сказались 
изощренный садизм и причуды полуазиатского 
деспота. Иван часто был несправедливым и 
жестоким судьей, но, что немаловажно, судил всегда 
самостоятельно. Царь не поддавался чужим 
влияниям, что свидетельствует об отсутствии 
«врожденного слабоумия». 



Тайны смерти.
В день смерти, 18 марта 1584 г., царь Иван Васильевич долго, 
около трех часов, парился в бане. Распаренный, 
умиротворенный, в просторной белой рубахе, царь сидел на 
широкой постели. Приготовили доску с шахматами. Иван 
Васильевич сам расставил фигуры, хотел играть с боярином 
Бельским, но вдруг упал навзничь, сжимая в руке последнюю 
непоставленную фигуру короля. Врачи натирали царя Ивана 
«крепительными жидкостями», но агония была недолгой, и 
через несколько минут 50-летнее царствование Ивана IV 
кончилось. В народе ходили темные слухи, будто царя отравили 
ближние люди - Бельский и Годунов, подкупив врача, лечившего 
государя. 



Догадки о смерти????.....
Для установления возможного отравления, которого так боялся Иван Грозный, после 
вскрытия гробницы появилась возможность узнать, реальны ли были опасения царя. 
Для этого следовало провести химико-токсикологическое исследование останков, 
однако за столь длительный срок — около 400 лет — многие яды могли исчезнуть или 
измениться, не исключалась также возможность образования из-за гниения тканей 
новых химических соединений. В связи с этим судебно-химическое исследование 
производилось на группы соединений, главным образом на так называемые 
«металлические» яды. После вскрытия гробницы Ивана были изъяты на исследование 
пробы гумуса, волос, ногтей, высохшие кусочки мягких тканей тела, небольшие, 
длиной 3–4 см и массой 5–10 г, кусочки ребер. Так как некоторые соединения широко 
распространены в природе, для контрольных исследований изымались отдельные 
части тканей одежды, соскобы со стенок гробницы. 
Спектральное исследование показало, что в соскобах со стенок гробницы содержится 
ничтожное количество цинка, меди, серебра, свинца. В одеждах Ивана Грозного 
содержались лишь те элементы, которые обычно находят в хлопчатобумажных тканях. 
Исследования продолжались… И вдруг — неожиданное открытие: в останках Ивана IV 
и царевича Ивана обнаружено почти в пять раз большее количество ртути, чем в 
объектах из саркофагов царя Федора Иоанновича и князя Скопина-Шуйского. Причем 
ртуть не могла попасть в останки извне, так как в стенках всех гробниц ее было 
обнаружено ничтожно мало. Следовательно, соединения ртути попали в организм 
царя Ивана и его старшего сына при жизни. 
Высокая концентрация препаратов ртути в организме Ивана IV наводила на мысль об 
отравлении. Но как же с царевичем Иваном? Он же умер совершенно от другой 
причины — черепно-мозговой травмы, нанесенной отцом. Но и у него в организме 
было обнаружено огромное количество ртути! 



Чем болел Иван Грозный.????
Исторически достоверно, что препараты ртути стали применять на 
Руси с конца XV в., причем исключительно для лечения сифилиса. 
В конце XV — начале XVI веков многие страны Европы охватила 
эпидемия сифилиса. Мог ли царь Иван заболеть сифилисом? 
Летописцы бесстрастно отмечали, что после смерти первой жены 
Анастасии «нача царь яр быти и прилюбодействен зело». Сифилис 
был неотвратимым наказанием сластолюбивого и похотливого 
монарха. По словам Джерома Гарсея, лично знавшего русского 
царя, Иван «хвастал тем, что растлил тысячу дев, и тем, что тысячи 
его детей были лишены им жизни». Одерборн свидетельствовал, 
что отец с сыном менялись любовницами. Историк К. 
Валишевский отмечал: «Вполне возможно, что даже опричники 
служили для удовлетворения таких наклонностей и вкусов его 
страстной и неумеренной природы, которых, по-видимому, не 
могла ослабить в нем ни старость, ни болезнь». Таким образом, 
Иван Грозный, говоря современным языком, входил в «группу 
риска». Необходимо подчеркнуть, что эти малоприятные сведения 
приводятся не ради копания «в грязном белье». Без знания 
заболеваний, которые порой «руководили» государственными 
деятелями, невозможен научный анализ механизмов принятия 
ими жизненно важных решений. Наконец, необходимо раскрыть 
тайну смерти Ивана Грозного.



Сифилис-причина смерти царя!!!!!
Конечно, Иван Грозный глубоко страдал. «Тело изнеможе, болезнует дух, струпи 
телесна и душевна умножишася», — писал царь. Состояние здоровья Грозного 
прогрессивно ухудшалось. Историк Н. Карамзин отмечал: «…в сие время он так 
изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, 
все черты исказились, взор угас, на голове и в бороде не осталось почти ни одного 
волоса». Выпадение волос — один из характернейших признаков меркуриализма. 
На фоне ртутной интоксикации при хроническом сифилисе проявляются 
психические и неврологические нарушения, которые начинаются с неврастении: 
радражительность, плохое настроение, снижение памяти, работоспособности, 
головные боли, плохой сон. Весьма характерна смена настроений — от эйфории до 
глубокой депрессии. Все это наблюдалось у Ивана Грозного. 
Последние годы жизни Грозный был дряхл, с разрушенной сифилисом и 
неправильным лечением личностью. Царь знал, что его ненавидят за жестокость, 
презирают за дряхлость, за исходивший от него, несмотря на благовония, дурной 
запах. Царь писал в исповедании: «…его ради всеми ненавидим есмь…». Психологи 
считают, что чем больше ненавидят человека, тем больше он ненавидит и презирает 
людей. 

Итак, Иван Грозный умер от болезни. Не травил Борис Годунов 
своего царя, как говорили в народе. Время восстанавливает 
справедливость, но, как всегда, поздно.



Заключение.

Иван IV вошел в историю не только как тиран. Он 
был одним из самых образованных людей своего 
времени, обладал феноменальной памятью, 
богословской эрудицией. Он автор многочисленных 
посланий (в т. ч. к Курбскому), музыки и текста 
службы праздника Владимирской Богоматери, 
канона Архангелу Михаилу. Царь способствовал 
организации книгопечатания в Москве и 
строительству храма Василия Блаженного на Красной 
площади



Жены Ивана Грозного.

Анастасия Романова,
первая жена

Мария Темрюковна, 
вторая жена.

анна колтовская  
четвертая жена ивана 
грозного

Марфа Собакина,
третья жена.
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