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Репин закончил полотно к 300-летию 
смерти Ивана Грозного (в 1884 году). 
Картина выставлена весной 1885 года, 
вызвала одновременно шок и интерес 

общественности, поначалу была запрещена 
к показу. Однако спустя спустя три 

месяца запрет был снят, полотно снова 
выставили в Третьяковской галерее на 

радость публике. 

Друзья опасались за психическое здоровье Репина, у которого 
после завершения картины отнялась рука. Друг художника - 

Всеволод Гаршин, который позировал для картины в роли убитого 
Ивана, сошел с ума. Гаршина начал преследовать «стеклянный 
шар». В момент приступа безумия, он бросился с лестницы.

Во время работы над полотном «Иван Грозный…» Репин писал и 
другие картины, навлекая злой рок на людей, заказавших ему 

свой портрет. 
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 Говорили, будто художник потревожил злобный призрак царя-
душегубца. Несчастья настигли и друзей художника, 

позировавших ему для другого шедевра - «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану». Когда картина «Иван Грозный» 
была выставлена в 1885 году, некоторые впечатлительные 

зрители теряли сознание.

«Несчастья, живая смерть, убийства и кровь 
составляют … влекущую к себе силу… В то 
время на всех выставках Европы в большом 
количестве выставлялись кровавые картины. И 
я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по 
приезде домой, сейчас же принялся за кровавую 
сцену Иван Грозный с сыном. И картина крови 
имела большой успех» - объяснял художник 
психологический успех своей работы.
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Картина «Иванг Грозный…» имела успех, но были попытки 
запретить полотно к показу. Шел 1885 год – прошло четыре года с 

момента трагической гибели императора Александра II от рук 
террористов в 1881 году. Власти опасались провокаций, этим и 

воспользовались недоброжелатели Репина, занимавшие 
должностные места в «цензурных комитетах».

Говорили, будто картину пытались запретить не по политическим, 
а суеверным соображениям. Вдруг тень Рюриковича новое зло над 

Романовыми сотворит.
Александр II был убит в 1881 году, в этот год Репин начал работу 

над зловещим полотном. Репин приступил к работе над картиной в 
феврале 1881 года, а в марте 1881 погиб Александр II.
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Сам Репин вспоминал:

«Какая-то кровавая полоса прошла через этот год, 
чувства были перегружены ужасами 

современности, но к ней страшно было подходить 
— не сдобровать!...»                                                            

Будто тень Ивана Грозного преследовала его:
«Как-то в Москве в 1881 году я слышал новую вещь 

Римского-Корсакова — „Месть“. Эти звуки 
завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить 

в живописи то настроение, которое создалось у 
меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о 

царе Иване».
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3 июля 1583 года в царских палатах произошло одно из самых 
загадочных убийств не только XVI века, но и, пожалуй, всех 

правящих династий Европы. Смерть сына Ивана Грозного

Шварц В.Г. Иоанн Грозный у тела убитого сына. 1868
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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. 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? 
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В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля было 
произведено вскрытие гробниц царя Ивана Васильевича и 
царевича Ивана Ивановича. Последовавшие достоверные 

исследования, медико-химические и медико-криминалистические 
экспертизы останков царевича показали, что в 32 раза превышено 
допустимое содержание ртути, в несколько раз мышьяка и свинца. 

Главный археолог Кремля, доктор исторических 
наук Т. Д. Панова пишет: «… с чем связано такое 

повышенное содержание (мягко говоря) ртути, 
мышьяка, да и свинца — остается только гадать».
Череп, найденный при вскрытии захоронения Ивана Ивановича, 
был в очень плохом состоянии из-за распада костной ткани. По 

этой причине антрополог Михаил Герасимов, сделавший 
скульптурный портрет Ивана Грозного и Федора Иоанновича, не 

смог создать реконструкцию по черепу царевича Ивана
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Некоторые историки пытались 
утверждать, что это вовсе не 

отравление, а последствие лечения 
сифилиса ртутными мазями. Однако 

исследования показали, что 
сифилитических изменений в останках 

царя и царевича не обнаружено. Не 
были обнаружены в останках царевича 

и повреждения, которые он мог бы 
получить от удара отцовским посохом. 
После того как в 1990-х годах провели 
исследование захоронений московских 
великих княгинь и цариц, был выявлен 

факт отравления той же сулемой матери 
Иоанна Васильевича Елены Васильевны 

Глинской (умерла в 1538 году) и его 
первой жены Анастасии Романовой 

(умерла в 1560 году)».
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Описание картины                                                                                           
Момент прозрения и осознания содеянного предстает перед зрителем во 
всем трагизме. Царь в панике, перед нами не самодержавный 
властитель, а обезумевший от горя и ужаса старик. Крепко вцепившись 
в мертвое тело сына он пытается закрыть рану на его виске, из которой 
еще бежит алая кровь. Он отчаянно пытается поправить непоправимое.  
Они противопоставлены друг другу - фигуры мертвого сына и живого 
царя. Композиционно картина выстроена так, что поначалу внимание 
приковывает мертвое тело, еще секунду назад полное сил, энергии, 
жизни. Затем зритель видит безумные глаза отца-убийцы. Костлявые 
руки, трупная желтизна лица грозного царя говорят о мертвой духовной 
сути. Они словно поменялись местами: мертвый Иван-сын и пока живой 
Иван-отец. Атмосферу липкого ужаса довершает обстановка царских 
покоев: красные ковры, опрокинутое кресло, орудие убийства (царский 
посох), красные стены. Создается впечатление, что кровь везде. Едва 
заметна тень свидетеля преступления в дверном проеме. Еще мгновение 
и в покоях появятся люди, чтобы скрыть все следы убийства. 
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