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Елена Васильевна Глинская, 
племянница Михаила Глинского –

 потомка одного из татарских 
князей, перешедших из Орды на службу 
к литовцам. Она была моложе государя 
на двадцать семь лет, а своим 
образованием и развитием резко 
выделялась из среды русских женщин.

 Елена была чудо как хороша: 
стройная, живая, грациозная, с 
удивительно тонкими и правильными 
чертами удлиненного лица…

 в столице Русского государства 
Елена Глинская появилась в возрасте 
четырнадцати лет и сразу затмила 
красотой всех местных боярышень и 
княжон. Увидев ее в Успенском соборе 
на одном из церковных праздников, 
Василий III уже не смог позабыть. 



Елене Глинской было 
всего двадцать пять, когда 
она осталась вдовой с 
двумя малыми детьми, 
окруженной в основном 
ненадежными и зачастую 
враждебными ей людьми. 
За четыре года своего 
правления княгиня, так или 
иначе, избавилась почти от 
всех, назначенных мужем в 
опекуны к малолетнему 
сыну. Фактически все это 
время она самодержавно 
правила Русским 
государством.



Продлилось регентство не так долго - 
пять коротких лет, но за эти годы Елена 
успела сделать столько, сколько не 
каждому правителю осилить за 
десятилетия: победа в войне с Литвой, 
заключение договора со Швецией, 
восстановление Устюга и Ярославля...      
Но самым, пожалуй, значительным 
внутриполитическим делом, 
предпринятым Еленой Васильевной, 
была первая в русской истории 
денежная реформа



Все историки схожи во 
мнениях на счет 
Великой Княгини 
Елены Васильевны. 
Она действительно 
была очень молода, 
очень красива, 
предприимчива. Умела 
притягивать к себе 
людей. Даже проявила 
себя как реформатор, и 
при том, удачно. В XVI 
веке женщина на 
престоле – это 
практически нонсенс. 



  Внешняя политика Во внешней политике 
Глинская Елена Васильевна оставалась 
верной курсу, заданному ее покойным 
мужем. Король Польши и князь Литвы 
Сигизмунд I, узнав о смерти Василия, стал 
готовиться к войне. Последний конфликт 
соседей закончился в 1522 году победой 
Москвы, к ней были присоединены многие 
приграничные земли, в том числе Смоленск 
и некоторые другие города. 
   Сигизмунд надеялся, что Елена с Боярской 
думой погрязнут во внутренних смутах и не 
смогут сопротивляться его натиску. Он 
потребовал от России вернуть потерянные в 
последней войне земли. Ультиматум был 
отвергнут. Тогда началась новая война.



В 1534 литовский король 
Сигизмунд начал войну 
против России, напал на 
Смоленск, но проиграл. По 
перемирию 1536–1537 за 
Москвой закрепились 
Черниговские и 
Стародубские земли, 
правда, Гомель и Любеч 
остались за Литвой.



В 1537 Россия заключила 
договор со Швецией о 
свободной торговле и 
благожелательном 
нейтралитете.



  Кроме  того, правительство Елены Глинской 
проводит мероприятия по укреплению армии, 
строительству новых и реорганизации старых 
крепостей. 
 При ней были построены крепости Мокшан (в 
Мещере), Буйгород (в Костромской земле). По ее 
указанию восстановили после больших пожаров 
Владимир, Ярославль, Тверь, расширили Вологду.



Проводя внутреннюю 
политику, Елена Глинская и 
окружающие ее бояре стремились 
быть рачительными хозяевами. 
Важным мероприятием стало 
проведение денежной реформы.

C 1535 по 1538 г. в Русском государстве была 
проведена первая реформа денежного обращения. 
Реформа проводилась от имени малолетнего 
великого князя Ивана Васильевича в период 
регентства его матери Елены Глинской. Реформа 
Елены Глинской была одним из самых значительных 
событий в экономическом и политическом развитии 
средневекового Русского государства. В результате 
реформы была создана устойчивая система 
денежного обращения. Реформа стала завершающим 
этапом политического объединения русских земель и 
способствовала их более интенсивному развитию.



Очень быстро страна избавилась от устаревших денег. 
Новгородские монеты (новгородки) получили новое 
узнаваемое изображение (всадника с копьем) из-за чего их 
стали называть копейками. Московские получили ярлык 
«сабляниц» – из-за характерных рисунков всадников с саблями. 

Деньга московская (Василий III)
                                                                                            Новгородки (копейки)

Московки (денги, сабленицы)



  Благодаря реформе Елены 
Глинской русская денежная 
система достигла нового 
качественного 
экономического и 
технического уровня 
(обеспечение и выполнение 
чеканки монет). 
  Это также имело огромное 
значение для активизации 
русской внешней торговли, 
прежде всего с 
европейскими странами.



Реформы помогли не только экономике, 
торговле и хозяйству, но и процессу 
централизации. Россия, объединившись вокруг 
Москвы, теперь была одной страной еще и в 
области финансовых отношений. Больше не 
имело значения откуда человек – из Москвы, 
Рязани, Твери или любого другого города – все 
жители стали пользоваться одинаковыми 
деньгами. Также значительно активизировалась 
внешняя русская торговля с соседними 
странами.



    Все реформы периода правления 
Елены Глинской были проведены 
максимально быстро и 
эффективно. С одной стороны, 
это говорит о том, что план 
преобразований был составлен 
еще при Василии III, а с другой – о 
том, что супруга великого князя 
была в курсе дела и смогла 
быстро в сложной ситуации 
взять дело в свои руки и 
закончить начинание своего 
мужа. 
   Стандарты, введенные Еленой 
Глинской, просуществовали 
нетронутыми вплоть до 
Смутного времени.



Первая половина ХVI в. 
представляет собой эпоху расцвета 
русских городов, которые, по 
свидетельствам очевидцев, 
становятся крупными центрами 
развития торговли. С захватом во 
время Ливонской войны в 1558 г. 
Нарвы значительно расширяются 
русские международные торговые 
связи.



   Елена Глинская прожила недолго. Она 
внезапно скончалась 4 апреля 1538 года в 
возрасте 30 лет. Княгиню похоронили в 
Вознесенском монастыре. Она так и не 
дождалась момента, когда вырастет ее 
сын Иван.   Наследник все еще был 
ребенком, поэтому власть перешла к 
обезличенной Боярской думе. 
Коллективного правления не 
получилось. Аристократы постоянно 
интриговали друг против друга. 
Регулярные расправы еще больше 
испортили характер будущего Ивана 
Грозного. 



   Так закончилось 
правление Елены 
Глинской. Реформы и 
итоги ее регентства 
были 
положительными, но 
княгиня так и не 
добилась всеобщего 
народного 
признания, 
оставшись в 
отечественной 
истории почти 
незамеченной.



Спасибо за 
внимание!


