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Елена Глинская

Точных данных о времени рождения Елены Глинской нет. Предположительно, это 1508 год. Отец Елены, 

Василий Глинский, по легенде, вел свой род от Мамая, будучи потомком одного из его сыновей, который 

бежал в Литовское княжество и владел в Приднепровье городом Глинском и соседними с ним Полтавой и 

Глиницей.

В 1526 году Глинская вышла замуж за Василия III Ивановича. С предыдущей женой Соломонией Сабуровой 

Василий III развелся по причине ее бесплодия. Новая жена пришлась по нраву князю. Несмотря на 

значительную разницу в возрасте, князь влюбился. Он сбрил бороду, переоделся в европейское платье и 

даже переобулся в красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носками. В биографии Елены Глинской 

говорится, что современники оставили о ней следующие данные: изумительно красива, умна, весела 

нравом и прекрасно по тем временам образованна. Она знала немецкий и польский языки, владела 

латынью. 
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Продолжая курс Ивана III на консолидацию русских земель, его сын Василий III присоединил к Русскому 

централизованному государству Псков (1510), Волоцкий удел (1513), Рязанское (ок. 1521) и Новгород-Северское 

(1522) княжества. Практически в каждом из них был свой монетный двор, чеканивший монету, вес и содержание 

которой определялись по усмотрению удельного князя.

Унификация денежной системы с сопутствующей ликвидацией монетной регалии уделов стали насущной 

необходимостью как ввиду быстро растущей торговли с Западом и Востоком (множественность весового 

содержания и номиналов монет создавали затруднения в расчётах и вели к потерям), так и потому, что 

монетный хаос благоприятствовал фальшивомонетчикам. Несмотря на периодические их казни, процветали 

обрезывание монет и подмесь.

Кроме того, активная внешняя политика Василия III требовала немалых расходов казны, государь подошёл к 

необходимости осуществить очередную «порчу монеты», то есть понизить её вес. «Состояние казны 

требовало вновь понизить содержание серебра, найдя равновесную точку между оттоком из страны чрезмерно 

качественной монеты и народным бунтом в ответ на резкое занижение содержания металла»[1].

Преждевременная кончина Василия III буквально накануне денежной реформы (в декабре 1533 года, в возрасте 54 

лет) переложила её проведение на вдову князя, Елену Глинскую
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Содержание 
реформы и её 
особенности.



Указ о замене старых денег был оглашён в Москве в феврале 

1535 года. По этому указу из весовой гривны (204,756 г) вместо 

520 монет Государев монетный двор стал чеканить 600. Тем 

самым, масштаб «девальвации» составил 15,4 %. Вес новой 

монеты, названной уже известным на Руси словом «денга», 

составлял 0,34 г. Одновременно для поддержки мелких расчётов 

стали чеканить монету половинного веса (0,17 г), которая в 

обиходе называлась «полушка».

Несмотря на ликвидацию монетной регалии уделов, в новой 

системе были сохранены особенности, восходящие к временам 

Ивана III и обусловленные особой ролью Новгорода во внешней 

торговле. Чтобы не обременять купцов при крупных расчётах, 

там чеканили монеты удвоенного веса. (После присоединения 

Новгорода к Москве Иван III снизил вес московской монеты до 

0,4 г, приравняв её к половине новгородской).
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Вес новой новгородской монеты, согласно реформе 1535 года, 

составил соответственно 0,68 г. На новых новгородках был 

изображён всадник с копьём, и потому в обиходе их стали 

называть копейками. Новгородцы проявили заинтересованность 

в скорейшем переходе на новые монеты: к их чеканке там 

приступили раньше, чем в столице — уже через 4 месяца после 

выхода царского указа. Деньги московского чекана («московки»), по 

аналогии с новгородскими копейками, назывались «сабляницы» — 

на них изображался всадник с саблей.

Таким образом, внешнее и внутреннее обращение, при полном 

единстве в отношении стопы и металла, представляли собой две 

вложенные друг в друга подсистемы. Подтверждением того, что в 

основе внутреннего обращения была деньга, а не копейка, служит 

название номинала 0,17 г — «полушка», то есть половина деньги 

весом 0,34 г. В противном случае, если бы монету в 0,17 г 

соотносили с копейкой (0,68 г, или вчетверо больше), то она 

называлась бы не «полушка», а «четь». Реформа ликвидировала 

материальную основу традиционного деления русского денежного 

обращения на московское и новгородское; в деловых же 

документах следы этого деления сохранялись до конца XVII века
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Значение 
реформы. 

Итоги.



Значение реформы
Реформа 1535—1538 годов позволила упорядочить денежную 
систему централизованного Русского государства и 
освободить её от пережитков феодальной чеканки. Страна 
получила монеты единого веса и типа. В обращении остались 
только серебряные копейки (0,68 г), денги (0,34 г) и полушки 
(0,17 г). Итоги

Чеканка 
медных монет 
прекратилась.

Откуп 
монетных 
дворов был 
отменён, 
изготовление 
монет 
окончательно 
централизован
о.

В качестве 
счётных единиц 
сохранились 
рубль, 
эквивалентный 
68г серебра и 
равный 200 
денгам или 100 
копейкам, и 
алтын.


