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Евфросинья Рогволодовна, княжна Полоцкая, 
княгиня Витебская: реконструкция жизнеописания

Левшун Л.В.
Учреждение образования «Минский государственный лингвистической университет», Минск

В Собор Белорусских святых входит святая благоверная княгиня Евпраксия Псковская. Однако при внима-
тельном прочтении известного ныне жизнеописания этой святой в нем выявляется целый ряд хронологических 
несоответствий и противоречий историческим реалиям. 

Цель статьи – проанализировать древнейший фактографический пласт, связанный с личностью Евфросиньи 
Рогволодовны, княжны Полоцкой, верифицировать и уточнить имеющиеся в нем данные, исходя из общего куль-
турно-исторического контекста той эпохи.

Материал и методы. Сопоставительно-дедуктивному анализу были подвергнуты известное ныне жизнеописа-
ние святой благоверной княгини Евпраксии Псковской; данные генеалогии и истории Полоцкого княжеского дома 
XII в., политические и культурные связи Полоцкой земли с соседними землями Руси в эту эпоху.

Результаты и их обсуждение. В весьма популярном жизнеописании преп. Евпраксии Псковской Евгения Болхо-
витинова отождествлены судьбы нескольких княгинь, носивших похожие имена. Причинами такового отождест-
вления явились, вероятно, крайняя скупость сведений об этих княгинях и разрозненность источников, недостаточ-
но точно верифицированных и синхронизированных.

Ключ к реконструкции биографии полоцкой княжны дают клировые ведомости витебской Благовещенской церкви, 
где отмечено, что эта церковь «возобновлена преподобной княгиней Евфросинией Полоцкой», которая любила прихо-
дить сюда и молиться в часовне, что располагалась, как и в полоцкой Спасской церкви, на хорах, у южной стены.

Заключение. Евфросинья Рогволодовна, внучка Бориса Всеславича и племянница преп. Евфросинии Полоцкой, 
была, вероятно, женой Давида Ростиславича Смоленского и поэтому могла жить в Витебске: в 1165–1167 годах – 
как витебская княгиня, а после смерти мужа, с 1197 и до своей кончины, – как его вдова в доме своей дочери и зятя. 

Живя в Витебске, княгиня Евфросинья содействовала восстановлению витебской Благовещенской церкви, по-
страдавшей от времени и полоцко-смоленских войн.

Ключевые слова: Собор Белорусских святых, биографическая реконструкция, жизнеописание, Евпраксия Псков-
ская, Евфросинья Рогволодовна, княжна Полоцкая, Давид Ростиславич Смоленский.
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Euphrosyne Rogvoldovna, Princess of Polotsk, 
Princess of Vitebsk: Reconstruction of the Biography

Levshun L.V. 
Educational Establishment «Minsk Sate Linguistic University», Minsk

The Council of Belarusian saints includes Saint Faithful Princess Eupraxia of Pskov. However after  a careful look 
through the widely known today biography of the Saint one can find out a number of chronological discrepancies and 
contradictions to historic realia.  

The purpose of the article is to analize the anscient fact containing layer connected with the personality of Euphrosyne 
Rogvoldovna, Princess of Polotsk, to verify and specify data available in it basing on the general cultural and historic context 
of that epoch.

Material and methods. The well-known today biography of Saint Faithful Princess Eupraxia of Pskov, genealogy and  
history data of Polotsk Prince’s House of the XII century, pollitical and cultural ties of Polotsk land with the neighbouring 
lands of Russia underwent a comparative and deductive analysis.

Findings and their discussion. In the well-known biography of Eupraxia of Pskov by Eugene Bolkhovitinov fates of several 
princesses with similar names are equated. The reason of this is probably the scarcity of the data about these princesses and 
fragmentation of the sources which are not verified and synchronized. 

The clue to the reconstruction of the biography of the Polotsk Princess can be obtained from the clearing bulletin of Vitebsk 
Annunciation Church which says that the Church «was revived by Reverend Princess Eyphrosyne of Polotsk» who loved going 
there and pray in the chapel which was on the choir at the southern wall as it was in Polotsk Church of the Savior. 
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Conclusion. Euphrosyne Rogvoldovna, Boris Vseslavich’s granddaughter and Reverend Euphrosyne’s of Polotsk niece 
was apparently David Rostislavich’s of Smolensk wife and thus could live in Vitebsk in 1165–1167 as the Princess of Vitebsk 
and, after her husband’s death, from 1197 and to her own death, as his, widow, in her daughter and son-in-law’s house. 

Living in Vitebsk Princess Euphrosyne promoted the revival of Vitebsk Annunciation Church which had suffered from 
time and Polotsk-Smolensk wars. 

Key words: Council of Belarussian saints, biography reconstruction, biography, Eupraxia of Pskov, Euphrosyne 
Rogvoldovna, Princess of Polotsk, David Rostislavich Smolenski.
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В Собор Белорусских святых, празднова-
ние которого установлено в 1984 году 
по инициативе Митрополита Минско-

го и Слуцкого, патриаршего Экзарха всея Бела-
руси Филарета, входит святая благоверная кня-
гиня Евпраксия Псковская, чья память чтится 
еще и 16 (29) октября. 

Однако при внимательном прочтении извест-
ного ныне жизнеописания этой святой в нем вы-
является целый ряд хронологических несоответ-
ствий и противоречий историческим реалиям. 

Цель статьи – проанализировать древнейший 
фактографический пласт, связанный с личностью 
Евфросиньи Рогволодовны, княжны Полоцкой, 
верифицировать и уточнить имеющиеся в нем 
данные, а также дополнить их, исходя из общего 
культурно-исторического контекста той эпохи.

Материал и методы. Сопоставительно-де-
дуктивному анализу были подвергнуты извест-
ное ныне жизнеописание святой благоверной 
княгини Евпраксии Псковской; данные генеало-
гии и истории Полоцкого княжеского дома XII в., 
политические и культурные связи Полоцкой зем-
ли с соседними землями Руси в эту эпоху. 

Результаты и их обсуждение. Жизнеописа-
ние благоверной княгини Евпраксии Псковской 
восходит, как полагает М.В. Печников, к труду 
преосвященного Евгения (Болховитинова) [1, 
с. 75], представляет собой «произвольно рекон-
струированную картину событий» [2], которую 
повторил в своем исследовании о псковских свя-
тынях граф. М.В. Толстой [3, с. 70–71] и с тех пор 
воспроизводят в том или ином объеме все извест-
ные ныне жизнеописания св. Евпраксии Псков-
ской. 

Однако в изложении преосвященного Евге-
ния отождествлены судьбы нескольких княгинь, 
живших в разное время и в разных землях, но 
носивших похожие имена. Причиной такового 
отождествления могла быть крайняя скупость 
сведений обо всех этих княгинях, взятых из раз-
ных источников и недостаточно точно верифици-
рованных и синхронизированных. 

Первая из них – Евфросинья Рогволодовна, 
княжна Полоцкая. Мнение о происхождении 
«инокини Евпраксии» из Полоцкого княжеского 
дома восходит, как полагает М.В. Печников, к 
«Хронике» Матея Стрыйковского [2].

Вторая из княгинь, события чьей жизни пре-
освященный Евгений вставил в жизнеописание 
св. Евпраксии Псковской, жила гораздо позднее, 
уже в следующем, XIII столетии. Это – вторая 
жена Ярослава Владимировича Псковского, про-
исходившая, по предположению В.И. Матузовой 
и Е.Л. Назаровой, «скорее всего, из знатного бо-
ярского рода», убитая 8 мая 1243 года ее пасын-
ком [4, с. 238, 321]. 

Еще одна княгиня, также жившая в XIII веке, 
отождествленная преосвященным Евгением со 
св. Евпраксией Псковской, – тетка князя Дóвмон-
та-Тимофея Псковского, жена литовского князя 
Герденя Нальшáнского [5, с. 421]; в «Повести о 
Довмонте» рассказывается, что псковский князь, 
литовец по происхождению, «отечьство свое по-
воева, и княгиню Ерденевую полони, тетку свою 
Евпраксию, и дети ея» [6, с. 16].

Наконец, в жизнеописании св. Евпраксии 
Псковской обнаруживаются отдельные факты из 
жизни княгини Феодосии, жены Владимирского 
и Новгородского князя Ярослава Всеволодовича, 
которая в 1244 году приняла монашеский пост-
риг с именем Евфросиния и вскоре скончалась в 
новгородском Юрьевом монастыре. В Степенной 
книге она названа святой [7, с. 279, 287].

Несмотря на популярность, составленное пре-
освященным Евгением жизнеописание «благо-
верной княгини Евпраксии Псковской» представ-
ляется сегодня совершенно невероятным. 

Напомним, что согласно этой версии княжна 
Евфросинья Рогволодовна по настоянию полоц-
ких князей сочеталась браком с князем Яросла-
вом Владимировичем, сыном псковского князя 
Владимира Мстиславича. 

Когда же Ярослав Владимирович в 1233 году 
перебежал на службу к ливонским рыцарям и 
там, по преданию, вторично женился на немке, 
Евфросинья, согласно жизнеописанию преосвя-
щенного Евгения, приняла монашеский постриг 
и жила в основанном ею (?) монастыре; а буду-
чи позвана супругом в Одемпе на переговоры о 
наследстве, приехала к нему в сопровождении 
своей сокелейницы и была там убита своим  
пасынком.

Однако в жизнеописании благоверной кня-
гини преосвященный Евгений (Болховитинов), 
кроме прочего, ошибочно отождествил еще и 
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двух Ярославов Владимировичей: сына Вла-
димира Мстиславича Киевского (1132–1171) 
и сына Владимира Мстиславича Псковского 
(до 1178 – после 1226). К немцам бежал сын 
псковского князя. И дата мученической гибе-
ли Ярославовой жены точно известна – 8 мая  
1243 года. Если это была действительно Евфро-
синья Рогволодовна, княжна Полоцкая, то ей в 
это время было бы около девяноста лет – воз-
раст в принципе не невозможный, но маловеро-
ятный, учитывая, что женщина в этом возрасте 
предприняла поездку из Пскова в Одемпе в со-
провождении одной сокелейницы.

Кроме того, известно, что отец Ярослава, Вла-
димир Мстиславич Псковский, в 1180 году был 
настолько мал, что его умирающий отец поручил 
воспитание мальчика своим старшим сыновьям. 
Следовательно, у самого Владимира Мстислави-
ча сын мог родиться не ранее начала 1190-х годов 
и, значит, Ярослав Владимирович должен быть 
младше своей супруги почти на 40 лет, что абсо-
лютно невозможно для реалий древней Руси.

Таким образом, житийная компиляция пре-
освященного Евгения (Болховитинова) противо-
речит известным историческим фактам и мало 
что может поведать о жизни собственно Евфро-
синии Рогволодовны Полоцкой.

Ключ к реконструкции биографии полоцкой 
княжны находим в клировых ведомостях витеб-
ской Благовещенской церкви, где отмечено, что 
эта церковь «возобновлена преподобной княги-
ней Евфросинией Полоцкой», которая любила 
приходить сюда и молиться в часовне, что рас-
полагалась, как и в полоцкой Спасской церкви, 
на хорах, у южной стены. Эти сведения зафикси-
рованы протоиереем Санкт-Петербургской еди-
новерческой церкви Тимофеем Верховским при 
обозрении им в 1847 году единоверческих церк-
вей, находящихся на его пути в Черниговскую 
губернию [8, с. 3]1.

Разумеется, здесь речь не могла идти о по-
лоцкой игуменье Евфросинии: во-первых, она не 
называлась княгиней, поскольку никогда таковой 
не являлась, во-вторых, согласно свидетельству 
ее Жития, никогда не покидала свой монастырь 
вплоть до паломничества в Святую землю. Сле-
довательно, заметка клировых ведомостей витеб-
ской Благовещенской церкви сообщала о некой 
княгине из полоцкого княжеского дома по имени 
Евфросинья. Ею вполне могла быть Евфросинья 
Рогволодовна, историю жизни которой в общих 
чертах можно реконструировать, опираясь на из-
вестные факты. 

Так, мы знаем, что княжна Евфросинья была 
внучкой полоцкого князя Бориса Всеславича. 

1 Пользуемся случаем поблагодарить витебского исто-
рика А.Н. Дулова, указавшего нам этот источник.

Родная тетушка княжны Звенислава Борисовна, 
в иночестве Евпраксúя, была ближайшей спод-
вижницей святой полоцкой игуменьи Евфроси-
нии и ее сестры Евдокии. Отцом княжны был 
друцкий и полоцкий князь Рогволод-Василий 
Борисович (двоюродный брат преподобной 
Евфросинии Полоцкой по отцу), а матерью – 
дочь великого киевского князя Изяслава Мстис-
лавича (тоже двоюродная сестра преподобной 
Евфросинии, но уже по материнской линии). 
Бракосочетание родителей княжны Евфросиньи 
произошло, согласно сообщению Никоновской 
летописи, в 1143 году. После трех сыновей – Бо-
риса, Глеба, Всеслава – в княжеской семье (види-
мо, в 1150-е годы) родилась дочь, которую нарек-
ли Евфросиньей, вероятнее всего, в честь преп. 
Евфросинии Александрийской, святой покро-
вительницы сродницы-игумении, которая могла 
быть восприемницей княжны и/или ее духовной 
наставницей.

Поскольку в 1159–1162 годах Рогволод Бо-
рисович являлся правящим полоцким князем, а 
потом перешел княжить в отчинный Друцк, то 
юная княжна, скорее всего, возрастала и воспи-
тывалась в «монастыре Святого Спаса и Пре-
чистой Его Матери» в Сельце под духовным 
руководством своих тетушек – Евфросиньи, Ев-
докии и Евпраксии. От них научалась она Зако-
ну Божию, Священному Писанию, церковному 
пению, а также «чистоте душевней…, ступанию 
кротку, гласу смирену, слову благочестну,… при 
старейших молчати, мудрейших послушати, ко 
старейшим – покорение, к точным и меншим 
любовь без лицемериа имети, мало вещати, а 
много разумети» [9, с. 217], – как наставляла на-
сельниц игуменья Евфросиния.

По достижении брачного возраста (примерно 
в первой половине 60-х годов XII века) княжна 
была выдана замуж; разумеется, не за Ярослава 
Владимировича, как предполагал преосвящен-
ный Евгений (Болховитинов), ибо тот к этому 
времени еще не родился. 

За кем конкретно была замужем Евфросинья 
Рогволодовна, по имеющимся ныне сведениям 
установить крайне трудно. Но есть основания 
предположить, что ее супругом мог быть Давид 
Ростиславич (1140–1197; с 1180 года – князь Смо-
ленский; умер в 1197 г.), имя жены которого до 
нас не дошло; он известен долгими и довольно 
прочными связями в 70–80-х гг. XII в. с полоц-
ким князем Всеславом Васильковичем (умер око-
ло 1186 г.), племянником преп. Евфросинии По-
лоцкой и соответственно – троюродным братом 
Евфросинии Рогволодовны [10, с. 62; 11, с. 391, 
прим. 10]. 

Всеслав принадлежал к роду витебских Ва-
сильковичей, первоначально княжил в своей от-
чине Витебске и был женат на сестре Давида Ро-
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стиславича. Полоцкий стол он занял в 1162 году, 
после того как Рогволод Борисович (отец княжны 
Евфросиньи), потерпев тяжелое поражение от 
минского князя, не посмел вернуться в Полоцк, 
боясь гнева полочан, а ушел княжить в свою от-
чину – Друцк. 

В 1164 году Всеслав Василькович передал 
Витебское княжество Давиду Ростиславичу. Воз-
можно, в этом убедила племянника полоцкая 
игуменья, заботясь о мире в Полоцкой земле и о 
судьбе своей воспитанницы, княжны Евфроси-
ньи Рогволодовны (если наша гипотеза верна и 
она в самом деле была женой Давида Ростисла-
вича). И, значит, примерно этим годом мы можем 
датировать брак Давида Ростиславича и Евфро-
синии Рогволодовны.

На следующий год к Давиду Ростиславичу 
в Витебск прибежал с полочанами Всеслав Ва-
силькович, разбитый Володарем Глебовичем, 
князем Минским. Володарь с войском подошел 
к Витебску, но, испугавшись, что на помощь Да-
виду Ростиславичу придет его брат, Роман Смо-
ленский, бежал ночью от города. Давид послал за 
ним погоню, однако не настиг. 

Уладив конфликт, Давид отослал Всеслава 
Васильковича править в Полоцк, а сам остался в 
Витебске. 

Однако в 1168 г. Давид Ростиславич упомина-
ется уже как князь Вышгорода, удела, находивше-
гося в Южной Руси. Витебск он отдал Брячиславу 
Васильковичу, другому племяннику преподобной 
полоцкой игуменьи, к тому времени, видимо, об-
рученному с одной из его (еще малолетних для 
брака) дочерей.

В 1180 г. Давид Ростиславич, будучи уже 
смоленским князем, помогал Глебу Рогволо-
довичу Друцкому (родному брату Евфросиньи 
Рогволодовны) отстоять город от нападения 
Ольговичей.

В 1186 году Давид Ростиславич воспользо-
вался половецким погромом Ольговичей, что-
бы смирить полочан. Он предпринял на них 
зимний поход из Смоленска совместно с сыном 
Мстиславом и двумя удельными полоцкими 
князьями – Всеславом Друцким (племянником 
Евфросиньи Рогволодовны) и Васильком Лого-
жским. Полочане встретили Давида на грани-
це с поклоном и честью; поднесли ему многие 
дары и согласились на его требования. 

По желанию Давида Витебск был отдан тог-
да одному из двух его зятьев – Васильку Брячис-
лавичу (умер около 1221 г.), где тот и пробыл до 
самой своей смерти в 1121 году. Василька при-
ходился дочери Давида Ростиславича и Евфро-
синьи Рогволодовны четвероюродным братом, 
однако такие браки Церковь венчает. 

В качестве еще одного аргумента для обосно-
вания нашей гипотезы отметим, что появление  

в Смоленске архитектурного стиля Полоцкой 
земли связано именно с князем Давидом Ростис-
лавичем, по чьему повелению был возведен со-
бор Архангела Михаила, имеющий общие черты 
с Благовещенской церковью в Витебске, Бори-
соглебской Бельчицкого монастыря в Полоцке и 
Спасо- Преображенской в Сельце [11, с. 390, 391, 
прим. 10].

Сам этот князь «был благонравен, христолю-
бив, нищелюбив, наделял монастыри и прочие 
церкви, с любовию принимал к себе чернецов 
и игуменов, испрашивая от них благословение, 
и вообще достойно чтил всех священнослужи-
телей; он имел обычай каждый день ходить в 
церковь святого Михаила, которую сам создал, и 
здесь, смиренно повергаясь пред святыми икона-
ми, со слезами молился, чтобы Господь простил 
ему грехи и удостоил его воспринять ангельский 
образ, чего и удостоился незадолго пред своею 
кончиною» [12, кн. 2, т. 3, гл. IV]. 

Вероятно, как случалось не раз, вместе с му-
жем ангельский образ приняла и его супруга 
Евфросинья, нареченная в иночестве Евфроси-
нией в честь недавно почившей, но уже почитав-
шейся в Полоцкой земле преп. Евфросинии, игу-
меньи Полоцкой.

Умер Давид Ростиславич в 1197 г. и был похо-
ронен смоленским епископом Симеоном в церк-
ви Бориса и Глеба, созданной его отцом на Смя-
дыни.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденных штудий дают вполне определенные 
основания предполагать, что Евфросинья Рогво-
лодовна, внучка Бориса Всеславича и племянни-
ца преп. Евфросинии Полоцкой, вполне могла 
быть женой Давида Ростиславича Смоленского 
и действительно могла жить в Витебске: в 1165– 
1167 годах – как витебская княгиня, а после смер-
ти мужа, с 1197 и до своей кончины, дата которой 
неизвестна, – как его вдова в доме своей дочери 
и зятя. 

Живя в Витебске, княгиня Евфросинья дей-
ствительно могла содействовать восстановле-
нию витебской Благовещенской церкви, по-
страдавшей от времени и полоцко-смоленских 
войн. Возможно, что именно по распоряжению 
и на средства княгини Евфросиньи к северно-
му порталу храма был пристроен небольшой  
притвор. 

Приняв вместе с мужем монашеский пост-
риг, вдовая княгиня Евфросинья могла подви-
заться при витебской Благовещенской церкви, 
подражая в этом своим тетушкам – Звенисла-
ве-Евпраксии Борисовне и Звениславе-Евфро-
синии Святославне, и после своей смерти, 
вероятно, почиталась в лике местночтимых 
святых, почему и названа в клировых ведомо-
стях преподобной.

Левшун Л.В. Евфросинья Рогволодовна, княжна Полоцкая, княгиня Витебская: реконструкция 
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