
Казни и пытки в эпоху 
Ивана Грозного. 



 Почетное место в списке самых жестоких правителей в 
истории занимает царь Иван Грозный. Именно при Иване IV 
пытки принимают в России системный характер. 



Судебник Ивана Грозного (1550 год) существенно ограничил 
распространенный ранее метод решения споров путем боевого 
поединка спорящих сторон. А с появлением тайной полиции 
(опричнины, 1565 год) была выстроена система розыска, дознания и 
казни, опиравшаяся на намеренное причинение страданий 
обвиняемым. Истязания применялись и как способ получения 
признания, и как вид наказания за совершенное преступление.



Одним из распространенных способов получения информации стал 
«распрос под дыбой». Как правило, жертву «расспрашивали с 
увещеванием и угрозами», а потом подвешивали на дыбу, часто 
привязывая к ногам дополнительный груз. После этого к подозреваемому 
применялись различные пытки — от битья кнутом до жжения огнем.



Для обвиняемых, признавших вину в ходе описанных процедур, 
были определены различные наказания — в зависимости от 
тяжести совершенного преступления. Практиковалась, в частности, 
ссылка, в том числе и на каторжные работы. В отношении каторжан 
одновременно применялись и телесные наказания — к примеру, 
битье кнутами или палками, «резание носов» — удаление крыльев 
носа раскаленными или холодными щипцами.



В царствование Ивана Грозного в России применялись и 
тривиальные наказания — как например отрубание головы или 
повешение (за шею, ноги или ребро). Однако эту эпоху принято 
связывать и с особенно жестокими видами казни. Считается, к 
примеру, что одним из излюбленных методов казни в те времена 
было посажение на кол — одно из самых мучительных наказаний: 
искусство палача состояло в том, чтобы не повредить в процессе 
жизненно важных органов, и не избавить ненароком осужденного 
от страданий. 



Более распространенной формой государственного воздаяния за 
политические преступление было четвертование — расчленение 
тела преступника с помощью топора. Если осужденный заслужил к 
себе гуманное отношение государя, то сперва он лишался головы и 
только потом — рук и ног. Также Ивану Грозному приписывают 
изобретение заживо варить в котлах подозреваемых в измене.



Дошли сведения о попеременном обливании приговоренных 
кипятком и ледяной водой; подвешивании вверх ногами и 
последующем рассечении на части; утоплении в реке, в том числе 
и как метода массовой казни (такая участь постигла в 1570 году 
несколько сотен представителей новгородской знати, а годом 
позже — 80 жен ранее казненных московских дворян). 



Другие примеры изобретательности царя дошли до нас в качестве 
единичных случаев. Одной из самых кровавых считается казнь главы 
иностранного приказа дьяка Ивана Висковатого: в 1570 году царь обвинил 
его в сговоре с литовским королем и турецким султаном и повелел 
казнить, привязав к столбу и приказав своим приближенным заживо 
отрезать от его тела по куску. Опричник Иван Реутов, отрезавший кусок, 
ставший для Висковатого последним, был обвинен царем в попытке 
смягчить страдания осужденного. Реутова Иван Грозный тоже приказал 
казнить, но тот умер от чумы, не дожив до исполнения приговора.



Известны и другие подобные истории: прибивание шапки к голове посла, 
не успевшего ее снять; повешение дворянина по фамилии Овцын на 
одной перекладине с овцой; зашивание осужденного в медвежью шкуру и 
последующая травля собаками. О непростых отношениях царя с 
церковью и ее служителями известно немало. В частности, Ивану 
Грозному приписывается приказ привязать нескольких монахов к бочке с 
порохом и взорвать: чтобы сразу отправились на небеса, как ангелы. И 
несмотря на то, что подобные процедуры при преемниках Ивана IV не 
прижились, многие заложенные при нем принципы легли в основу 
судебно-дознавательной системы, существовавшей в России и в куда 
более просвещенные времена.
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