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ПРАВИТЕЛЬНИЦА ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ

Перед смертью Василий III просил Глинского позаботить
ся о безопасности своей семьи. «Пролей кровь свою и тело на 
раздробление дай за сына моего Ивана и за жену мою...» — та
ково было последнее напутствие великого князя. Князь Ми
хаил не смог выполнить данного ему поручения по милости 
племянницы, великой княгини. Австрийский посол Гербер- 
штейн объяснял гибель Глинского тем, что он пытался вмешать
ся в интимную жизнь Елены и настойчиво убеждал ее порвать 
с фаворитом. Герберштейн был давним приятелем Глинского и 
старался выставить его поведение в самом благоприятном све
те. Но он мало преуспел в своем намерении. Об авантюрных 
похождениях Глинского знала вся Европа. Могло ли мораль
ное падение племянницы в самом деле волновать престарело
го авантюриста? В этом можно усомниться.

Столкновение же между Овчиной и Глинским всерьез бес
покоило вдову и ставило ее перед трудным выбором. Она либо 
должна была удалить от себя фаворита и окончательно подчи
ниться семибоярщине, либо, пожертвовав дядей, сохранить фа
ворита и разом покончить с жалким положением княгини на 
вдовьем уделе. Мать Грозного выбрала второй путь, доказав, 
что неукротимый нрав был фамильной чертой всех членов этой 
семьи. Елена стала правительницей вопреки ясно выраженной 
воле Василия III. С помощью Овчины она совершила подлин
ный переворот, удалив из опекунского совета сначала Михаи
ла Глинского и Михаила Воронцова, а затем князя Андрея Ста- 
рицкого.

Поздние летописи объясняли опалу Глинского и Ворон
цова тем, что они хотели держать «под великой княгиней» Рос
сийское царство, иначе говоря, хотели править за нее государ
ством. Летописцы грешили против истины в угоду царю Ива
ну IV, считавшему мать законной преемницей отцовской 
власти. На самом деле Глинский и Воронцов правили по воле 
Василия III, который назначил их опекунами своей семьи. Но 
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с того момента, как Боярская дума взяла верх над семибояр
щиной, законность обернулась беззаконием: боярскую опеку 
над великой княгиней стали квалифицировать как государ
ственную измену.

О Глинском толковали, будто он отравил Василия III и хо
тел выдать полякам семью великого князя. Но этим толкам 
трудно верить. На самом деле князь Михаил погиб потому, что 
был чужаком среди московских бояр. Уморив Глинского в 
тюрьме, власти «забыли» наказать Воронцова. Его отправили 
в Новгород, наделив почетным титулом главного воеводы и 
наместника новгородского. Подобные действия обнаружили 
всю пустоту официальных заявлений по поводу заговора Глин
ского и Воронцова.

Самый влиятельный из вождей семибоярщины, Юрьев, 
подвергся аресту еще до того, как взят был под стражу Глин
ский. Но он понес еще более мягкое наказание, чем Воронцов. 
После недолгого заключения его освободили и оставили в сто
лице. Юрьев заседал в Боярской думе даже после того, как его 
двоюродный брат бежал в Литву.

Андрей Старицкий, младший брат Василия III, который 
владел обширным княжеством и располагал внушительной 
военной силой, после крушения семибоярщины укрылся в 
удельной столице — городе Старице. Однако сторонники Еле
ны не оставили его в покое. Князю велели подписать «про
клятую» грамоту о верной службе правительнице. Опекун
ские функции, которыми Василий III наделил брата, были 
аннулированы.

Живя в уделе, Андрей постоянно ждал опалы. В свою оче
редь, Елена подозревала бывшего опекуна во всевозможных 
кознях. По совету Овчины она решила вызвать Андрея в Моск
ву и захватить его. Удельный князь почуял неладное и от
клонил приглашение, сказавшись больным. При этом он по
старался убедить правительницу в своей лояльности и отпра
вил на государеву службу почти все свои войска. Этой его 
оплошностью сразу воспользовались Глинская и ее фаворит. 
Московские полки скрытно двинулись к Старице. Предупреж
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денный среди ночи о подходе правительственных войск, Анд
рей бросился из Старицы в Торжок. Отсюда он мог уйти в 
Литву, но вместо того повернул к Новгороду. С помощью нов
городских дворян бывший глава семибоярщины надеялся одо
леть Овчину и покончить с его властью. «Князь великий мал, — 
писал Андрей новгородцам. — Держат государство бояре, и яз 
вас рад жаловати». Хотя некоторые дворяне и поддержали мя
теж, Андрей не решился биться с Овчиной и, положившись на 
его клятву, отправился в Москву, чтобы испросить прощение 
у невестки. Как только удельный князь явился в Москву, его 
схватили и «посадили в заточенье на смерть». На узника наде
ли некое подобие железной маски — тяжелую «шляпу желез
ную» и за полгода уморили в тюрьме. По «великой дороге» от 
Москвы до Новгорода расставили виселицы. На них повеси
ли дворян, вставших на сторону князя Андрея.

Князь Михаил Глинский и брат великого князя Андрей 
были «сильными» людьми семибоярщины. Их Овчина нака
зал самым жестоким образом. Другие же душеприказчики Ва
силия III — князья Шуйские, Юрьев и Тучков — заседали в 
думе до смерти Елены Глинской. По-видимому, именно в кру
гу старых советников Василия III созрели проекты важней
ших реформ, осуществленных в те годы.

Бояре начали с изменений в местном управлении. Они воз
ложили обязанность преследовать «лихих людей» на выбор
ных дворян — губных старост, то есть окружных судей (губой 
называли округ). Они позаботились также о строительстве и 
украшении Москвы и провели важную реформу денежной си
стемы. Дело в том, что с расширением товарооборота требова
лось все больше денег, но запас драгоценных металлов в Рос
сии был ничтожно мал. Неудовлетворенная потребность в 
деньгах вызвала массовую фальсификацию серебряной моне
ты. В городах появилось большое число фальшивомонетчиков. 
И хотя виновных жестоко преследовали, секли им руки, лили 
олово в горло, ничего не помогало. Радикальное средство для 
устранения кризиса денежного обращения нашли лишь в прав
ление Елены Глинской, когда власти изъяли из обращения ста-
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рую разновесную монету и перечеканили ее по единому образ
цу, Основной денежной единицей стала серебряная Новгород- 
ская деньга, получившая наименование «копейка» — на «нов- 
городке» чеканили изображение всадника с копьем (на старой 
московской деньге чеканили всадника с саблей). Полновесная 
новгородская «копейка» вытеснила легкую московскую «саб- 
ляницу».

Правление Глинской продолжалось менее пяти лет. Надо 
сказать, что женщины Древней Руси редко покидали мир до
машних забот и посвящали себя политической деятельности. 
Не многим затворницам терема удалось приобрести истори
ческую известность. В числе их была Елена Глинская. Она на
чала с того, что узурпировала власть, которой Василий III на
делил семибоярщину. Без ее согласия не могли быть проведе
ны последующие реформы. Но в самом ли деле можно считать 
ее мудрой правительницей, какой изображали ее царские ле
тописи? Ответить на этот вопрос невозможно из-за отсутствия 
фактов. Бояре ненавидели Глинскую за ее пренебрежение к 
старине и втихомолку поносили ее как злую чародейку.

В последний год жизни Елена много болела и часто ездила 
на богомолье в монастыри.

Великая княгиня умерла 3 апреля 1538 г. Власть перешла 
к уцелевшим членам семибоярщины. Они поспешили распра
виться с Овчиной: «умориша его гладом и тягостию железною, 
а сестру его Аграфену сослаша в Каргополь и тамо ее постри- 
гоша в черници».

Смерть правительницы была, как видно, естественной. 
Правда, австрийский посол Герберштейн, по слухам, писал об 
отравлении великой княгини ядом. Но сам же он удостоверил
ся в неосновательности молвы и, издавая «Записки» во вто
рой раз, не упомянул больше о насильственной смерти Елены. 
Царь Иван, негодовавший на бояр за непочтение к матери, даже 
не догадывался о возможном ее отравлении.

Бояре восприняли смерть Елены как праздник. Бывшие 
члены семибоярщины честили незаконную правительницу, не 
стесняясь в выражениях. Один из них, боярин Михаил Туч
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ков, как утверждал царь Иван, произнес «на преставление» его 
матери многие надменные «словеса» и тем уподобился ехид
не, «отрыгающей яд».

ИВАНОВО ДЕТСТВО

До смерти отца княжич Иван жил на женской половине 
терема под надзором боярынь, кормилиц и нянек. В три года 
его образ жизни изменился. Отныне он должен был участво
вать во всех церемониях, требовавших присутствия монарха. 
Опекуны не позаботились о том, чтобы переделать трон, кото
рый был слишком велик и неудобен для мальчика.

Свою первую аудиенцию трехлетний Иван дал гонцам 
крымского хана. После приема он «подавал им мед». В шесть 
лет князь принимал литовских послов и произнес несколько 
слов, предписанных церемониалом. Однако на пирах в честь 
послов мальчик отсутствовал. Литовцам объяснили, что вели
кому князю «будет стол в истому».

При жизни Василия III и после его кончины главной боя
рыней при наследнике состояла Аграфена, вдова боярина Ва
силия Андреевича Челяднина. Отец боярина Василия Андрей, 
а затем брат Василия Иван были первыми, кто получил от Ива
на III высший чин конюшего боярина.

Елена Глинская доверяла Аграфене Челядниной. Ее брат 
Овчина стал конюшим. В 1536 г. Аграфена вместе с Овчиной 
сопровождала Ивана IV в его первой поездке на богомолье в 
Троице-Сергиев монастырь. В следующем году на посольском 
приеме «ходил у великого князя в дяди место» Иван Ивано
вич Челяднин. Еще через два года дядька получил титул ко
нюшего. Обязанности дядьки были разнообразными. Челяд
нин был воспитателем наследника. Вероятно, именно он на
чал знакомить его с книжной премудростью. После смерти 
матери княжич Иван лишился привычного окружения.


