
Регентство Елены Глинской

Кроме них оставалась еще и супруга Василия III, Елена 
Глинская, имевшая огромное влияние на великого князя: ра
ди нее он когда-то пошел даже на отказ от старых москов
ских традиций — сбрил бороду. У историков нет единого 
мнения по поводу содержания завещания московского князя, 
но все они сходятся в одном: Василий III изначально не пред
полагал всевластия своей жены во время ее регентства. Он 
знал, что это могло привести к мятежу: выбор супруги вели
кому князю многие не могли простить с самого начала, бело- 
зерские монахи, например, вообще объявили этот брак «блу- 
додеянием».

Летописи сообщают о том, что именно Елена Глинская долж
на была править страной до возмужания Ивана, то есть до его 
15-летия, однако вряд ли можно доверять этим источникам 
в данном случае, поскольку многие из них впоследствии редак
тировались в интересах самой Глинской. В то же время в неко
торых провинциальных источниках, избежавших московской 
«редактуры», встречается другая версия: «беречь» государя долж
ны несколько бояр. Эта версия более правдоподобна, она боль
ше соответствует традициям Московии.

В итоге в опекунский совет вошли брат Василия III князь 
Андрей Старицкий, князья М. Глинский, В. Шуйский и И. Шуй
ский, а также бояре М. Тучков, М. Юрьев и М. Воронцов.

Первая семибоярщина образовалась из самых преданных 
Василию III вельмож. Предполагалось, что эти люди защитят 
полноту власти Ивана от Боярской думы и других претенден
тов на трон.

Борьба партий при дворе.
Интриги и ссылки

Новые правители России начали свою деятельность 
с уничтожения возможной оппозиции. Уже в декабре 1533 г. 
в тюрьме оказался (и через три года умер там от голода) брат 
Василия III и бывший наследник трона удельный князь Юрий 
Дмитровский.

С первых дней между семью руководителями Московии 
возникли трения и соперничество, что позволило Елене 
Глинской начать борьбу за захват власти. Она заключила со
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юз с противниками новых правителей России. Главой оппо
зиции опекунам стал фаворит вдовы Василия III князь И.Ф. 
Овчина-Телепнев-Оболенский.

Князя Овчину подозревали в том, что именно он был истинным от
цом Ивана, что, впрочем, вряд ли справедливо. Однако после 
смерти мужа Елена Глинская вступила в связь с амбициозным и 
храбрым боярином, это историками не подвергается сомнению. 
Молодая 21-летняя вдова, вышедшая в свое время замуж за 
50-летнего великого князя, после его смерти не имела шансов на 
нормальную семейную жизнь (то есть новое замужество) и не 
смогла устоять перед молодым, сделавшим карьеру на полях сра
жений князем Оболенским.

Он быстро приобретал политическое влияние, и с его по
мощью Елена Глинская избавилась от своего дяди — извест
ного всей Европе своим авантюризмом государственного де
ятеля Михаила Глинского, который намеревался править от 
лица Ивана без Елены.

Глинского, М. Воронцова, а затем и Андрея Старицкого уда
лили из опекунского совета. Князя Михаила в августе 1534 г. 
арестовали и ослепили, вскоре он умер в тюрьме. Глинский 
(как, впрочем, и его царственная племянница) оставался чу
жаком в Московии, мало кто испытывал к нему сочувствие. 
Другие члены опекунского совета, тесно связанные с москов
ской знатью, понесли более мягкие наказания.

Боярская дума победила семибоярщину, потому что по
следней недоставало единства. Елена Глинская постепенно 
захватила всю власть в государстве, предоставив своему фа
вориту (не слишком знатного происхождения) возможность 
править Московией. Влияние старого суздальского боярства 
на некоторое время ослабилось.

Новое правительство, одержав полную победу над санов
никами эпохи Василия III, приступило к серии серьезных ре
форм, укрепляя свою власть и сплоченность недавно объеди
ненной Московской Руси. Проведенная в 1535 г. денежная 
реформа завершила создание единой монетной системы 
в России. Основой ее стала копейка, прозванная так по изоб
ражению на аверсе Георгия Победоносца, поражающего 
копьем змия. Часто из-за крайне плохого качества чеканки на 

8



Регентство Елены Глинской

монете виднелось только копье, и 
название произошло именно от 
этой детали. Новая денежная еди
ница меньше поддавалась фальси
фикации, чем старая московская 
«сабляница». Эффект от реформы 
оказался весьма велик, что доказы
вают резко возросшие военно-эко
номические возможности Моско
вии во второй половине XVI в.

Помимо финансов правитель
ство Елены Глинской занялось воп
росами местного самоуправления 
и упорядочило его структуру. Мно
гие местные судебные и фискаль
ные обязанности передавались вы
бранным губным («губа» — округ) 
старостам. С годами новая судеб

Елена Глинская 
(реконструкция 

С.А. Никитина)

ная структура пришла в территориальное и правовое соот
ветствие с административной системой, дополнила и стаби
лизировала ее. Чаще всего губные старосты выбирались из 
дворян. Так началась политика московского правительства, 
направленная на усиление роли дворянства в государствен
ном управлении. Предполагалось, что постепенно вновь 
создаваемое сословие станет опорой власти на местах, заме
нив вечно фрондирующее боярство и удельных князей, не 
забывших времена самостоятельности в раздробленной на 
княжества Руси.

Единой программы преобразований на местах и налажи
вания хозяйственного организма вновь созданного огром
ного государства правительство Елены Глинской не имело. 
Оно продолжало решать проблемы отдельных регионов 
Московии, с трудом подбирая нужные меры, долго и тща
тельно разрабатывая указы с учетом местных особенностей. 
И Иван III, и Василий III эпизодически издавали отдельные 
указы и грамоты по поводу некоторых регионов, однако те
перь такая практика мало соответствовала и масштабам госу
дарства, и сложности экономических проблем и связей. Тем 
не менее в 1536 г. вышла так называемая Онежская грамота, 
регламентировавшая взаимоотношения наместников и тиу-
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нов великого князя с населением 
Прионежья и предоставлявшая им 
некоторое ослабление гнета боярских 
кормлений и произвола государст
венных чиновников. Кроме того, 
в ней рассматривались проблемы 
внутреннего рынка и торгово-эко
номических связей Прионежья 
с соседями из других бывших пятин 
Великого Новгорода. В перспекти
ве такая грамота должна была спо
собствовать экономической спе
циализации регионов, укреплять и 
расширять торговые связи и де
монстрировать внимание цент-

Церковь Белой Троицы ральной власти к проблемам даже 
в Твери (XVI в.) достаточно отдаленных земель

Московского государства.
Предполагалось, что символом мощи Московского госу

дарства станет вторая линия укреплений столицы. Когда-то 
Дмитрий Донской подчеркнул первенство Москвы возведе
нием каменных стен Кремля, в 1535—1538 гг. столица объе
диненной Руси получила новый символ могущества — стены 
Китай-города, возведенные под руководством Петрока Мало
го. Отстраивались заново старые русские города Владимир, 
Ярославль и Тверь, сильно пострадавшие от пожаров и при
шедшие в упадок.

Несмотря на очевидные успехи новой власти, у Елены Глин
ской и князя Овчины оставалось немало врагов и конкурентов, 
поэтому регентство было временем чрезвычайно неспокой
ным. Расправы над наиболее знатными людьми продолжались. 
В 1537 г. пришел черед князя Андрея Старицкого. Почувство
вав, что обстановка все более обостряется, князь бежал в Нов
город, надеясь поднять мятеж против центрального прави
тельства. Полки из Старицкого удела заблаговременно 
отозвали в Москву, да и сам князь долгое время не сопротив
лялся давлению из столицы, доказывая свою лояльность Елене, 
однако ему не поверили. После того как его новгородские при
верженцы отказались биться с московским войском, бежавше
го князя зазвали на переговоры в Москву и, несмотря на гаран
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тию безопасности, арестовали. В тюрьме на князя Андрея на
дели подобие железной маски, и за полгода, по сообщениям 
летописи, он был «уморен под железной шапкой» [2].

Старицкий удел уничтожили, вдова и сын Андрея долгое время 
прожили в опале и лишениях. Некоторых сторонников мятежного 
князя из новгородских дворян повесили. Лидером знатнейшего 
боярства стал князь В.В. Шуйский, расправляться с которым Еле
на не считала нужным.

Влияние князя Овчины выросло до предельных размеров. 
Впоследствии Елена вполне могла избавиться и от него, опа
саясь чрезмерного возвышения, однако после подавления 
мятежа князя Андрея царица стала часто болеть, постоянно 
ездила по святым местам, лечилась, поэтому политическая 
борьба на время замерла. Почти полностью прекратились 
отъезды бояр в Литву, и, наоборот, благодаря политике пра
вительства Московии из Литвы на Русь устремились многие 
князья со своими людьми, получая пожалования, земли и 
льготы, постепенно укрепляя претензии Москвы на наслед
ство Рюриковичей.

Внешняя политика

Отдельная и очень серьезная проблема состояла в сохра
нении и укреплении международного положения и автори
тета Московского государства, во главе которого стоял мало
летний номинальный правитель при регентстве женщины, 
в условиях острых интриг и непрерывных раздоров при дво
ре. Традиционно тяжелыми оставались взаимоотношения 
с Великим княжеством Литовским, главным конкурентом 
Московии в деле собирания наследства Рюриковичей. Боль
ших различий между двумя государствами не существовало, 
поэтому не только боярство, но и все население Российского 
государства не воспринимало Литву как заграницу. Частые 
отъезды князей из Литвы в Москву и обратно объяснялись 
вовсе не усилением либо ослаблением их патриотических 
чувств, а скорее стремлением воспользоваться постоянно 
меняющейся конъюнктурой при дворе для карьерного роста
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