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ПОЛОЦКИЕ ЕВФРОСИНЬЕВСКИЕ МОЛИНДОВУЛЫ

д-р ист. наук, проф. С.Е. РАССАДИН  
Белорусский государственный технологический университет, Минск 

Проведен сравнительный анализ полоцкого евфросиньевского молиндовула и найденных в разное 
время на территории Новгорода, Чернигова молиндовулов. Сделана попытка установить персональную 
принадлежность полоцкого, а также других евфросиньевских молиндовулов. 

Общеизвестной проблемой изучения средневековья является постоянно ощутимый недостаток 
письменных источников. Изредка он частично восполняется отдельными, связанными с письменной 
культурой, находками. Речь идет, в частности, о молиндовулах, или вислых свинцовых печатях, каковы-
ми на Руси скреплялись официальные документы-грамоты. В 1970–90-е годы некоторые из них, где 
в легендах имелось в разном правописании соответствующее личное имя, были определены В.Л. Яни-
ным как принадлежавшие Евфросинии Полоцкой [10, с. 17–19; 11, c. 234; 12, с. 125]. В настоящее время 
подобной позиции (по отношению к несколько более широкому кругу источников), по-видимому, цели-
ком придерживается И.А. Жуков [4, с. 16–18]. Несколько лет назад печати с именем ’ЕФРОСІНЯ 
А.В. Майоровым были сопоставлены уже не с этой княжной-монахиней, а с монахиней-княгиней: вдовой 
Романа Мстиславича Галицкого, погибшего 19 июня 1205 г. [6, с. 5–25]. Отметив, что аргументы этого 
исследователя не всегда убедительны, А.А. Алфёров предложил принципиально иной подход, высказав 
мысль, что группой печатей с именем Евфросиния могли владеть две разные княгини, жившие в разное 
время [1, с. 490]. 

Итак, мы попытаемся установить историческое значение евфросиньевских молиндовулов, проис-
ходящих, по нашему мнению, непосредственно из самого Полоцка. Небезынтересно, что их обнаружение 
было фактически загодя предсказано Н.Л. Пушкарёвой, – правда, из-за явной ее ошибки. Свинцовую пе-
чать с погрудным женским изображением на обороте, случайно извлеченную в 1968 г. из новгородской 
реки Волхов, она сочла найденной буквально «при раскопках Полоцка» [8, с. 36]. При раскопках Спасо-
Евфросиньевского монастыря в Полоцке первый из таких молиндовулов, с погрудным мужским – Хри-
стовым – изображением на лицевой стороне, был найден в 1998 г. Однако должное к себе внимание он 
привлек лишь в 2015 г., когда там же был найден второй молиндовул, явно от той же самой пары матриц, 
однако с оттисками лучшего, без смещения, качества. Хорошая сохранность этой находки позволила де-
тально охарактеризовать все ее особенности в подробной научной публикации (рис. 1) [3]. 

Рис. 1. Полоцкий евфросиньевский молиндовул 2015 г., фото и прорисовка, по Д.В. Дуку и др.
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Находка 2015 г. открыла новые возможности для атрибуциии древнерусских евфросиньевских мо-
линдовулов. Само место обнаружения в крипте XII в. упомянутого монастыря позволяет, по-видимому, 
утверждать, что теперь мы знаем абсолютно точно, как выглядит печать именно нашей полоцкой препо-
добной. Это дает основание пересмотреть существующую атрибуцию одной более ранней находки, 
а именно найденной еще в 1977 г. на территории новгородского Городища (рис. 2) [12, с. 127. № 121ж]. 
Владелицей этого молиндовула являлась, по мнению А.В. Майорова, не Евфросиния Полоцкая, а Евфро-
синия Галицкая. Выходит, что и датировать его следует не второй четвертью XII в., как у В.Л. Янина 
и П.Г. Гайдукова, а значительно позднее, во всяком случае, не ранее начала XIII в. [6, с. 24]. Обратим, 
однако, внимание, что, в отличие от упомянутой выше, целиком сохранившейся буллы, найденной 
в Волхове в 1968 г., которая им также считается принадлежавшей той же самой вдовствующей княгине, 
на этой фрагментированной булле 1977 г. сцена Преображения, характерная, согласно А.В. Майорову, 
для искусства Галицкой земли XIII в., отсутствует. Кроме того, в данном случае весьма существенным 
представляется одно уточнение.  Согласно А.А. Алфёрову, выделение В.Л. Яниным и П.Г. Гайдуковым 
еще одной разновидности евфросиньевских печаток («святая – надпись») действительности не соответ-
ствует. За «погрудное изображение святой мученицы», различимое на сохранившейся половине этого 
молиндовула, ими ошибочно было принято погрудное же изображение Иисуса Христа [1, с. 490]. Но в 
таком случае этот фрагментированный экземпляр оказывается вполне сопоставимым с евфросиньевски-
ми молиндовулами 1998 и 2015 г. из Полоцка. Представляется вполне допустимым, что на этом новго-
родском имелось точно такое же изображение «Спаса Всесильного – Вседержителя». Согласно И.А. Жу-
кову, тем же буллоторием, что и данный новгородский фрагментированный, был оттиснут еще один, 
полностью сохранившийся молиндовул, найденный, без уточнения, где-то в Беларуси, и хранящийся в 
одной из частных московских коллекций. На лицевой стороне между титлами IC и ХС поясное изобра-
жение Христа; на оборотной – надпись в пять строк: ГНПО-МОЗИРА-БЕСВОЕН-ЕФРО-CII-NII («Госпо-
ди помози рабе своей Евфросинии»), т.е., такого же точно содержания, что и прочитанная на обороте по-
лоцкого молиндовула 2015 г. (Рис. 3) [4, с. 18. рис. 6: а]. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагментированная находка 1977 г. на новгородском 
Голодище, по В.Л. Янину и П.Г. Гайдукову 

Рис. 3. Евфросиньевский молиндовул,  
найденный в 2010 г., где то в Беларуси, по И.А. Жукову 

 
Если согласиться с А.В. Майоровым в том, что владелицей евфросиньевских молиндовулов с Пре-

ображением являлась галицкая вдова, то, вслед за И.А. Жуковым, еще одним вариантом печатки полоц-
кой преподобной можно было бы считать следующий. На лицевой стороне – поясное изображение Свя-
той Евфросинии, слева колончатая надпись: II-ЕФ-РО, справа: С Н NI. Круговая надпись: 
ГНПОМОЗИРАБЕСВОЕНЕФРОСНNHNAMNГOЛЕТА (Господи помози рабе своей Евфросинии на мно-
гие лета). На обороте – Христос на престоле, слева и справа колончатая надпись: НС-ХС-О-ПА-TW-KPA-
TOP (рис. 4) [4, с. 17, рис. 3]. Согласно И.А. Жукову, в частных руках теперь находятся два экземпляра 
таких молиндовулов, оттиснутых соответствующей, одной и той же, парой матриц. Один найден в 
2006 г. в Друцке. Согласно А.Н. Насонову, этот город с XI в. уже был связанным с Полоцком настолько 
тесно, что его население в летописи названо полочанами: «...навье бьють полочаны. Се же знаменье поча 
быти отъ Дрьютьска» [7, c. 146]. Таким образом, находка здесь буллы настоятельницы полоцкого мо-
настыря XII в. удивлять не должна. Второй найден в 40 км восточнее Чернигова, около гп. Березна. 
Согласно П.В. Голубовскому, на этом месте находился древнерусский город Березый [2, c. 2–5]. Под 
6664 (1156) г., т.е. еще при Евфросиньином игуменстве летопись, упомянув этот Березый, сообщает 
следом, что Юрий Долгорукий («Гюрги», или «Дюрги») отправился в Киев встречать вновь поставленно-
го митрополита и что в церемонии этой участвовал также некий «Полотьский епископъ» [5, c. 333]. Надо 
думать, что с южной Русью какие-то связи тогда же поддерживались также и полоцкой игуменьей. Ка-
ков был характер контактов Евфросинии Полоцкой с Новгородом следует из соответствующего ком-
ментария А.В. Майорова, в том числе и по поводу фрагментированного молиндовула 1977 г. «Как и 
печать 1968 г., – пишет он, – новые печати происходят с территории Городища – резиденции новго-
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родских князей, и, следовательно, эти буллы скрепляли послания, предназначавшиеся новгородскому 
князю» [4, с. 24]. 

Рис. 4. Евфросиньевский молиндовул, найденный в 2012 около гп. Березна, по И.А. Жукову 

Уточненное, благодаря сходству с полоцкой находкой 2015 г., представление о персональной при-
надлежности данного, а также некоторых других евфросиньевских молиндовулов, позволяет, в свою 
очередь, уточнить представление об исторической роли нашей преподобной. Таковая заключалась, по 
нашему мнению, в активном продвижении духовных христианских ценностей, «устроении» церковной 
и монастырской жизни, что, по-видимому, и выдвинуло Евфросинию Полоцкую в первые ряды духовных 
лидеров Древней Руси того времени. Контактировать с нею счел необходимым не только тогдашний 
константинопольский патриарх Лука Хрисоверг, но и сам византийский император Мануил I Комнин 
[9, с. 111–112]. На этом фоне вполне естественными выглядят ее контакты с правителями древнерусских 
княжеств, как близлежащих, к примеру, друцкого, так и более удаленных, о чем и свидетельствуют, оче-
видно, упомянутые находки молиндовулов из Новгорода и из-под Чернигова. 
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POLOTSK MOLINDOVULS OF ST. EUPHROSINE 

S. RASSADIN 

A comparative analysis of Polotsk molindovuls of St. Euphrosine and molivdonuls which were found at 
different times in the territory of Novgorod and Chernigov is given. An attempt to establish a personal accessory 
of Polotsk and other molindovuls of St. Euphrosine is made. 


