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Аннотация: Рассматривается малоизвестное дело о колдовстве, расследованное в 

Преображенском приказе в конце XVII в. (1699–1701 гг.), в которое оказались вовлечены 

сестра Петра I, царевна Екатерина Алексеевна, и ее приближенные. На основе анализа 

имеющихся протоколов допросов и сопоставления их с другими известными фактами дела-

ется вывод о симпатиях царевны противникам преобразований и ее тайном участии в по-

литической борьбе при царском Дворе в условиях начинающихся Петровских реформ. Рас-

смотренное дело позволяет еще раз увидеть непростую обстановку при Дворе в конце XVII 

в. По многочисленным косвенным признакам мы видим, что царевна Екатерина явно имела 

связи и испытывала симпатии к оппозиционно настроенным кругам московской элиты в 

условиях начинающихся реформ. Она не только сочувствовала оппонентам Петра, но и 

предпринимала попытки помочь им при помощи колдовства 
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Abstract: the article examines a little-known case of witchcraft, investigated in the 

Preobrazhensky Prikaz at the end of the 17th century (1699–1701), in which the sister of Peter I, 

Princess Ekaterina Alekseevna, and her entourage were involved. Based on the analysis of the 

available interrogation protocols and comparing them with other known facts, a conclusion is made 

about the princess’s sympathies with opponents of the reforms and her secret participation in the 

political struggle at the Tsar’s Court in the context of the beginning of Peter’s reforms. 
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Воцарение Петра I в 1689 г. вы-

звало новый всплеск политического 

противостояния внутри правящей 

династии, которое продолжалась 

вплоть до событий 1698 г. Правящий 

монарх решительно подавил оппо-

зиционные настроения, и символи-

ческая массовая казнь стрельцов за-

вершила эпоху долгой политической 

борьбы внутри Дома Романовых. 

Однако, некоторые сохранивши-

еся документы конца XVII в. могут 

расширить наше представление о ре-

альном положении дел в царской 

семье после подавления бунта 1698 

г. Они позволяют по-новому взгля-

нуть на  жизнь членов царственной 

фамилии, которые, зачастую, оказы-

ваются в тени происходящих собы-

тий начала правления Петра.  

Биографии царских родственни-

ков неоднократно освещались в ра-

ботах современных историков. Рабо-

та Е.В. Пчелова «Романовы. История 

великой династии» представляет со-

бой генеалогический справочник, в 

котором приведены все поколения 

рода Романовых вплоть до начала 

XXI в. [13]. Б.И. Антонов в иллю-

стрированном сборнике «Русские 

цари. Рюриковичи. Романовы» при-

водит историю русской монархии, 

последовательно рассматривая био-

графии представителей династий 

Рюриковичей и Романовых, а также 

царей периода Смуты [1]. В обшир-

ном труде В.Г. Григорян «Романовы. 

Биографический справочник» пред-

ставлены биографические описания 

более четырехсот представителей 

этого рода за период от воцарения 

Михаила Федоровича в 1613 г. до 

1960 г. [5]. Книга А.П. Богданова «В 

тени Великого Петра» посвящена 

истории правления царя Федора 

Алексеевича и царевны Софьи 

Алексеевны [2]. Общим местом всех 

работ является то, что помимо само-

го Петра, именно царевна Софья и 

Федор III во всех работах удостаи-

ваются наибольшего внимания, ко-

гда речь идет о Романовых конца 

XVII в. Жизнь прочих членов дина-

стии, как правило, освещается не-

сколькими абзацами, что проистека-

ет из скудности имеющихся источ-

ников. Таковы дочери от первой же-

ны Алексея Михайловича, Марии 

Ильиничны Милославской – царев-

ны Евдокия (1650 г.р.), Марфа (1652 

г.р.), Екатерина (1658 г.р.),  Мария 

(1660 г.р.) и Феодосия (1662 г.р.). 

В центре нашей статьи находит-

ся эпизод, связанный с обвинениями 

в колдовстве лиц, приближенных к 

царевне Екатерине Алексеевне. Она 

была единокровной старшей сестрой 

Петра I, а ее биография кажется со-

вершенно непримечательной – ца-

ревна прожила всю жизнь незамуж-

ней и не принимала участия в поли-

тической жизни страны. Но дело, о 
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котором пойдет речь, бросало на нее 

тень, и является ценным источником 

для изучения противостояния среди 

членов правящей династии в контек-

сте реформ Петра. О его существо-

вании вскользь упоминается только 

в работе Е.В. Пчелова [13, с. 48].  

Материалы следствия, к которым 

мы обращаемся в качестве источни-

ка, были опубликованы в начале XX 

в. Н.Я. Новомбергским во втором 

томе сборника «Слово и дело госу-

даревы»[12, с. 1-6; 33-69]. Они были 

найдены исследователем в архиве 

Министерства Юстиции (МАМЮ) 

среди документов, принадлежавших 

Преображенскому приказу. Объем 

дела составляет 122 листа, сохра-

нившихся в составе двух дел: № 751 

(листы 92 – 106) и № 1035 (листы 1 – 

122 за изъятием столбцов 92 – 106) в 

описи № 288. В сборнике эти дела 

датированы 1690 и 1701 гг. соответ-

ственно, однако столбцы из дела № 

751, исходя из содержания, относят-

ся к концу 1699 г., а из дела № 1035 

– к периоду между 1699 и 1701 гг.  

Материалы представляют собой 

подробные протоколы допросов бо-

лее трех десятков человек. Дело со-

стоит из двух последовательных 

расследований: первое – поиск 

письма по анонимному доносу; вто-

рое – расследование преступлений, о 

которых сообщалось в найденном 

письме. Кроме того, среди материа-

лов приводится список другого дела 

1689 г., касающегося главного обви-

няемого этого расследования – Гри-

гория Елисеева. Листы из дела № 

751 содержат протокол допроса ца-

ревны Екатерины Алексеевны, и 

возможно именно поэтому в архиве 

хранились отдельно от остальных.  

Расследование началось 18 июля 

1699 г., когда караульный Г. Му-

ромцев заметил на воротах съезжего 

двора письмо, приклеенное воском к 

столбу. Письмо представляло собой 

анонимный донос на каптенармуса 

(заведующего оружием и боеприпа-

сами полка) Б.Ф. Румянцева, в кото-

ром сообщалось, что он получил не-

кое важное письмо, и до сих пор 

хранит его при себе. 

Допрошенный Б.Ф. Румянцев 

утверждал, что никакого письма не 

получал. Жители  дома, где тот сни-

мал помещение, подтверждали, что 

ничего не знают о тайном послании. 

Однако один из постояльцев после 

пытки сообщил, что какую-то запис-

ку получил хозяин дома, Лев Тара-

сов. Жена Тарасова подтвердила, что 

видела письмо толщиной с черенок 

ножа, исписанное непонятными 

письменами. После допроса Л. Тара-

сов передал его в руки следователей. 

Изъятое письмо представляло 

собой подметную челобитную – 

анонимный донос. В ней обвинялся 

костромской расстрига Григорий 



Filo Ariadne. 2024. № 1 

 

53 
 

Елисеев. Сообщалось, что он часто 

приезжал в Москву к царевне Екате-

рине Алексеевне. Указывалось, что 

она регулярно общается с ним через 

своих постельничих: Домну Вахро-

меевну и Акулину Дублянскую; в 

Москве  Елисеев жил непосред-

ственно в покоях царевны. Когда она 

отправлялась жить в царский дворец 

в Измайловском, то посылала бо-

ярыню Марью Ивановну Шеину и 

свою постельничую Дарью Олимпи-

евну Валутину, которые в карете 

тайно привозили к ней этого челове-

ка
3
. Доносчик сообщал, что расстри-

га совершал некое колдовство для 

царевны, но не знал, какого рода. 

Кроме того, доносчик обвинял 

Григория в том, что у него много во-

рованной посуды с государевым ор-

лом, которую он переделывал и по-

том сбывал. Аноним писал, что в 

Костроме его уже ловили на воров-

стве и хранении еретических (кол-

довских) писем. В тот раз его пыта-

ли в Стрелецком приказе и сослали, 

но он из сбежал из ссылки, и теперь 

                                                           
3
 Вероятно, во время таких визитов ца-

ревне было проще общаться с Г. Елисее-

вым, поскольку в Измайловском дворце на 

постоянной основе жили многочисленные 

нищие, старцы, старицы, юродивые, гада-

тели и прочие подобные личности, кото-

рых привечала при своем дворе жившая 

там царица Прасковья Федоровна (вдова 

Иоанна V). Появление еще одного и обще-

ние царевны с ним не вызвало бы вопро-

сов. [14. с. 24, 34]   

занимается прежним делом. Донос-

чик опасался мести царевны и Гри-

гория, а потому не называл свое имя, 

но указывал условный знак и кодо-

вую фразу, с которой явится к госу-

дарю за вознаграждением, о котором 

скромно просил в конце челобитной, 

когда все виновные будут наказаны.  

В Преображенском приказе 

началась проверка сведений, кото-

рые были сообщены в доносе. До-

прошенные придворные царевны в 

целом подтверждали полученные 

данные. Постельничая Домна Вах-

ромеевна указала, что к царевне 

приходят некие старцы и старицы, а 

также люди, которые знают, как ис-

кать клады. Стоит отметить, что по-

иск клада считался колдовской прак-

тикой и был сопряжен с магически-

ми ритуалами [9, с. 203-207]. По-

стельничая А. Дублянская подтвер-

дила, что Г. Елисеев около недели 

жил в комнатах  ее госпожи, а также 

оставался с ней наедине. После этого 

был отдан приказ найти и арестовать 

расстриженного попа. 

Первый допрос Елисеева состо-

ялся под пыткой. После 14 ударов он  

сообщил, что несколько лет назад 

его действительно пытали в Стре-

лецком приказе по поводу хранения 

«магических писем». За это он был 

отрешен от сана и сослан в Пустую 

Ржеву в Заволочье. Прожив там по-

чти год, бежал, вернулся в Москву и 
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подавал челобитные о помиловании 

приказному судье князю И.Б. Трое-

курову, а также просил боярыню 

М.И. Шеину походатайствовать за 

него перед князем и патриархом, 

чтобы ему вернули сан. На вопрос, 

откуда он узнал М.И. Шеину,  сооб-

щал, что слышал о ней от каких-то 

людей, будто бы она помогает осуж-

денным. По-видимому, заступниче-

ство боярыни помогло, поскольку он 

был помилован; ему позволили 

вновь жить в Костроме, но сан не 

вернули.  

Через несколько лет он вновь 

обратился к М.И. Шеиной, на этот 

раз с просьбой походатайствовать 

патриарху о возвращении сана. Бо-

ярыня сказала, что с такой просьбой 

лучше будет обратиться к царевне 

Екатерине Алексеевне. Через неде-

лю она отвела его к царевне, и та по-

обещала поговорить с патриархом, а 

в обмен просила отслужить службу о 

том, чтобы государь был милостив к 

своей супруге. Он согласился, после 

чего несколько дней провел в комна-

тах царевны, совершая моления.  

Через год Г. Елисеев вновь по-

бывал в Москве, где его разыскала 

М.И. Шеина и отвезла в Коломен-

ское. Там к нему два или три дня 

приходила царевна. Через какое-то 

время постельничая Домна Вахро-

меевна и М.И. Шеина принесли от 

царевны письмо с просьбой вновь 

прийти  в палаты, чтобы повторить 

прежнее богослужение.  

Следователи задавали Г. Елисее-

ву вопросы и о колдовстве, в кото-

ром его обвинял анонимный донос-

чик. Свою вину в этом он в начале 

отрицал, утверждая, что в палатах 

царевны помимо богослужений 

только бил челом за свою племян-

ницу, старицу Киликию, чтобы ее 

пристроили в Егорьевский мона-

стырь. В конце концов, он признал-

ся, что у него были также «планет-

ные тетради» (по-видимому, нечто 

вроде астрологического справочни-

ка), но про умение гадать он из ко-

рыстных побуждений соврал ца-

ревне, а про умение искать клады 

вовсе не говорил. Кроме того, из за-

прошенного следователями преды-

дущего дела Г. Елисеева в Стрелец-

ком приказе выяснилось, что ранее у 

него были обнаружены тетради, в 

которых содержались магические 

рецепты, призванные помочь при 

женских болезнях, беременности и 

деторождении, а также приворотные 

средства. 

Постельничая Д.О. Валутина 

рассказала на допросе следующую 

историю. Екатерина Алексеевна от-

пускала ее к родственнику, но перед 

отъездом просила разузнать о каком-

нибудь кладе. Она должна была за-

брать клад для царевны, если бы об-

наружила его. Постельничая сумела 
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узнать от посадского человека Васи-

лия Чернова, в семье которого в дет-

стве на воспитании находилась М.И. 

Шеина, что в 220 верстах от Москвы 

на чьем-то дворе в хлеву под гнилы-

ми досками стоит котел с деньгами. 

Однако посланные за кладом люди 

не сумели найти сокровище, после 

чего выяснилось, что В. Чернов, по-

видимому, просто обманул Д.О. Ва-

лутину. Также, постельничая под-

твердила, что у царевны регулярно 

появляются различные люди, и не-

которые из них действительно при-

ходят как знатоки кладов.  

Допрошенные сторожа в селе 

Покровском, где жила царевна, рас-

сказали, что та неоднократно посы-

лала их с письмами и устными со-

общениями в Немецкую слободу к 

Марье Протопоповой. Ее также до-

просили, и она дала многочисленные 

показания, которые обогатили об-

щую картину новыми деталями. Ца-

ревна Екатерина регулярно просила 

М. Протопопову узнавать о тех или 

иных старицах и старцах, а также 

ходить к ним. Когда началось рас-

следование этого дела, Екатерина 

стала просить ее  узнавать об аре-

стованных в Преображенском при-

казе, а также требовала соблюдать 

конспирацию при передаче писем – 

прятать их в посылаемых к царевне 

угощениях. 

М. Протопопова на допросах по-

казала, что ни она, ни прислуга ца-

ревны не были рады выполнять при-

казы, касающиеся поиска сомни-

тельных личностей и передачи им 

посланий. Среди прочего, она рас-

сказала историю о том, что Домна 

Вахромеевна за год до начала рас-

следования ходила к Коломенской 

церкви в сопровождении Акулины 

Дублянской и некоей Ореховой. Там 

на погосте они раскопали могилу, но 

нашли только человеческие кости. С 

ее слов, об этом впоследствии узна-

ла и царевна Мария Алексеевна, ко-

торая пыталась образумить сестру.  

Еще одним интересным фактом 

в показаниях М. Протопоповой яв-

ляется то, что царевна неоднократно 

искала займа: сперва обращалась в 

монастырь, где ей отказали, а позже 

пыталась занять денег у различных 

иностранцев в Немецкой слободе.  

25 октября 1699 г. в Преобра-

женский приказ пришел с доносом 

некто Арсений Шишкин, который 

доложил, что «подметное письмо», с 

которого началось дело Григория 

Елисеева и царевны, писал церков-

ный дьячок Троицкой церкви на Ка-

пельках Арсений Ильин. По его по-

казаниям был найден родственник 

Ильина, дьячок Иван Яковлев, кото-

рый сообщил, что А. Ильин показы-

вал ему черновик той челобитной, и 
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сказал, что итоговый вариант уже 

подкинут кому-то в слободе.  

 Тогда нашли и допросили само-

го А. Ильина, который подтвердил, 

что   именно он написал челобитную 

на Елисеева, приходившегося ему 

родным дядей. Он же подтвердил, 

что письмо подкинул в тот дом, где, 

как он знал, проживает каптенармус 

Б.Ф. Румянцев. Идея А. Ильина со-

стояла в том, что Румянцев, как че-

ловек грамотный, прочтет донос и 

передаст его в соответствующую 

инстанцию. Однако по стечению об-

стоятельств письмо первым обнару-

жил неграмотный хозяин дома Л. 

Тарасов, который его просто спрятал 

и забыл о нем. Когда А. Ильин по-

нял, что письмо до адресата не до-

шло, он написал анонимное посла-

ние, прикрепив его к воротам съез-

жего двора. 1 ноября состоялся но-

вый допрос Г. Елисеева. Под пыткой 

после 10 ударов, он подтвердил все 

свои прежние показания.  

6 ноября Г. Елисеев был еще раз 

подвергнут пытке, но ничего нового 

не сообщил. В тот же день допроси-

ли саму царевну Екатерину. Она не 

отрицала показаний, даваемых про-

тив нее, однако уточняла, что Марья 

Протопопова, якобы, сама, а не по ее 

приказу, писала ей, рассказывая о 

старицах, старцах и попе-расстриге. 

О знакомстве с Елисеевым царевна 

сказала, что Григорий через мужа ее 

постельничей Домны сообщил, что 

умеет предсказывать будущее по 

движениям планет, и посулил ей 

благоприятное разрешение ее дела
4
. 

Также царевна призналась в пере-

писке на тему поиска кладов с Д.О. 

Валутиной. На вопросы о визитах 

бывшего священника в ее палаты 

Екатерина сказала, что тот все разы 

приходил к ней исключительно для 

того, чтобы гадать по планетам и ис-

кать клады.   

Новые обстоятельства по делу 

вскрылись через два года после этих 

допросов. 9 декабря 1701 г. в Преоб-

раженский приказ был доставлен 

доносчик А. Ильин, на сей раз в ка-

честве обвиняемого. После двух пы-

ток он признался, что в церкви Жи-

вотворящей Троицы вскрыл кружку 

для подаяний и похитил оттуда 

деньги, а заодно сознался и в том, 

что подметное письмо, написанное 

им на дядю – поклеп. А. Ильин ска-

зал, что просто соврал, будто Григо-

рий Елисеев занимался колдов-

ством
5
, а упомянутая в доносе посу-

                                                           
4
 Здесь, вероятно, имеется ввиду подозре-

ние, павшее на Екатерину во время рас-

следования стрелецкого бунта 1698 года; 

предсказание расстриги действительно  

сбылось, что, возможно, и убедило царев-

ну в колдовских способностях Елисеева, 

подтолкнув к личному знакомству.  
5
 Несмотря на это, факт пребывания Ели-

сеева в царских палатах и совершения им 

колдовских ритуалов подтверждали и сви-

детели, и признала сама царевна. 
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да с государевым орлом в доме дяди 

появилась, когда царевна присылала 

бывшему священнику еду.  

С ноября по декабрь 1701 г. гла-

ва Преображенского приказа, столь-

ник князь Ф.Ю. Ромодановский вы-

нес ряд решений по этому делу. Ма-

рья Протопопова была осуждена, 

бита кнутом и сослана Сибирь за со-

участие в колдовской деятельности 

царевны Екатерины.  

Григория Елисеева Ф.Ю. Ромо-

дановский постановил пытать вновь, 

чтобы выяснить еще какие-нибудь 

детали. За все его преступления, в 

числе которых было посещение па-

лат царевны, хранение колдовских 

записей и обман, Елисеева пороли 

кнутом, поставили клеймо на левую 

щеку, и сослали на вечную каторгу в 

Азов. Колдовские записи сожгли на 

его спине.  

Домну Вахромеевну за то, что 

она приводила Елисеева в палаты 

царевны, били кнутом и вместе с 

мужем сослали в Сибирь. Та же 

участь постигла сторожей села По-

кровского, Василия и Савелия. Д.О. 

Валутину сослали в Белоозеро, где 

постригли в монахини. В монастырь 

в Вологде на вечное поселение от-

правили и других служанок царев-

ны, лишив права переписки с кем-

либо, кроме ближайшей родни. Все 

остальные фигуранты дела были от-

пущены на свободу.  

Остается неизвестной участь са-

мой царевны, однако нет никаких 

сведений, чтобы за обращение к 

колдунам и поиск кладов ее постиг-

ло какое-либо наказание. Вероятно, 

Екатерина Алексеевна избежала 

наказания, поскольку самым страш-

ным признанием в ее показаниях 

было то, что с помощью магии она 

искала клады. Григорий Елисеев со-

знался, что с корыстными целями 

обманул царевну и не умеет колдо-

вать. Прочие показания фигурантов 

этого дела в целом подтверждали 

только факт поиска сокровищ с по-

мощью магии. На информацию об 

осквернении могил следствие, ка-

жется, и вовсе не обратило внима-

ния, поскольку никакой проверки 

этих сведений не последовало. Ви-

димо, следователи не сочли кладо-

искательскую деятельность царевны 

настолько серьезным преступлени-

ем, чтобы привлекать к делу самого 

царя и наказывать ее. В биографиях 

Екатерины Алексеевны, как прави-

ло, указывается, что она до конца 

жизни сохраняла теплые отношения 

с Петром I, была крестной матерью 

будущей императрицы Екатерины 

Алексеевны и умерла в разгар рас-

следования дела царевича Алексея в 

1718 г. Е.В. Пчелов добавляет к это-

му, что царевна опасалась быть за-

подозренной в соучастии в измене 
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царевича именно из-за связей с Гри-

горием Елисеевым [13, с. 48].  

Если такие опасения имели ме-

сто, то, возможно, они не были бес-

почвенны. Царевна уже попадала 

под подозрение после стрелецкого 

бунта 1698 г.: во время допросов 

приближенные царевны Софьи по-

казали, что в ходе бунта к их госпо-

же приносили тайные послания ото 

всех царевен [4, с. 65]. Во время 

опознания человека, который пере-

дал письмо, от лица Софьи призы-

вавшее стрелецкие полки идти на 

Москву, изначально свидетель ука-

зал на служанок именно Екатерины 

Алексеевны, и лишь потом изменил 

показания в пользу постельничей 

царевны Марфы [4, с. 76].  

Одной из сообщниц царевны, 

которая впервые привела Елисеева к 

Екатерине и впоследствии неодно-

кратно выступала посредником в 

общении между ними (и которую 

следствие по этому делу так и не 

коснулось), была боярыня М.И. Ше-

ина. Другой представитель боярско-

го рода Шеиных, А.С. Шеин участ-

вовал в подавлении стрелецкого 

бунта в июне 1698 г., и он в числе 

прочих занимался расследованием 

этого мятежа как непосредственно 

после разгрома восставших, так и по 

возвращении царя. Связи Екатерины 

Алексеевны с кланом Шеиных поз-

воляют предположить, что, возмож-

но, имело место намеренное укрыва-

тельство А.С. Шеиным каких-либо 

фактов, вскрывшихся в тех застен-

ках, где он работал, которые ком-

прометировали бы Екатерину, и бла-

годаря этому до следствия дошли 

только известные нам подозрения.  

Из материалов рассмотренного 

здесь дела   следует, что около 1698 

– 1699 гг. Екатерина активно искала 

деньги. Она не просто стремилась 

найти клады из праздного любопыт-

ства – ее интересовало обогащение, 

поскольку параллельно с таким по-

иском средств она пыталась добыть 

их более привычным путем: занять в 

монастыре или у иностранцев. Кро-

ме того, она явно беспокоилась, что 

об ее делах могут узнать посторон-

ние, о чем свидетельствуют ее же 

распоряжения, даваемые сообщни-

кам. Мотивы царевны не до конца 

понятны, но из имеющихся сведений 

можно предположить, что она со-

чувствовала своей сестре Софье, пы-

таясь найти средства на новый заго-

вор против Петра.  

Косвенно о связях Екатерины с 

опальной сестрой после ее заточения 

в монастырь можно заключить из 

содержания писем, найденных у М. 

Протопоповой. В них царевна дает 

указания, что говорить, если начнут-

ся допросы. В одном из писем есть 

рекомендация касательно поездок в 

Кострому к Григорию Елисееву: 
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«Будет и про то станут спрашивать, 

что, почто ты прежде сего ездила на 

Кострому, так бы сказала: ездила я в 

мон. в Нерехту с милостынею, <...> 

так де ц. Софья послала денег на 

хлеб» [12, с. 56]. Отсюда видна 

практика передачи через Екатерину 

милостыни от заключенной Софьи, 

что указывает на сохранявшееся об-

щение между сестрами.  

Исходя из того, что М.И. Шеина 

советовала Г. Елисееву обратиться к 

царевне за заступничеством перед 

патриархом, можно заключить, что 

Екатерина Алексеевна имела на пат-

риарха прямой выход, была вхожа в 

его круг и поддерживала близкие 

отношения. Патриарх Адриан, веро-

ятно, сочувствовал низложенной ре-

гентше [10], а также был сторонни-

ком впавшей в немилость царицы 

Евдокии Федоровны, выступавшей 

за старые порядки, которые вот-вот 

окончательно будут разрушены Пет-

ром [7, с. 105-106]. За благополучие 

царицы, как мы знаем из материалов 

дела, царевна Екатерина устраивала 

в своих палатах молебны с помощью 

Г. Елисеева, и отсюда очевидны ее 

симпатии к жене брата.  

Однако встает вопрос, действи-

тельно ли Елисеев молился за цари-

цу. Факт раскапывания по указу ца-

ревны могилы на кладбище в Коло-

менском можно трактовать неодно-

значно. Наиболее очевидной выгля-

дит версия, что из могилы она наде-

ялась добыть клад, поскольку позже 

упрекала служанок в том, что они 

вернулись ни с чем. Кроме того, ри-

туалы с могильной землей известны 

как один из способов поиска кладов 

[11, с. 167]. Однако формулировки 

позволяют предположить, что целью 

осквернения могилы могли быть са-

ми кости, которые служанки впо-

следствии не решились принести, в 

чем их и упрекнула Екатерина Алек-

сеевна. В пользу этой версии гово-

рит то, что по свидетельствам слу-

жанок, царевна на них очень рассер-

дилась из-за невыполненного пору-

чения – вряд ли ее гнев мог бы быть 

вызван простым отсутствием пред-

полагаемого клада. Если царевна 

действительно хотела добыть имен-

но кости, то в таком случае, они 

могли быть употреблены для кол-

довских целей. Останки человека у 

многих народов с античности ис-

пользовались в магических ритуа-

лах, связанных с наведением смер-

тельной болезни или порчи
6
. И воз-

                                                           
6 «Свирепую силу недуга усугубляла уве-

ренность Германика в том, что он отравлен 

Пизоном; и действительно в доме Герма-

ника не раз находили на полу и на стенах 

извлеченные из могил остатки человече-

ских трупов, начертанные на свинцовых 

табличках заговоры и заклятия, и тут же – 

имя Германика, полуобгоревший прах, 

сочащийся гноем, и другие орудия ведов-

ства, посредством которых, как считают, 
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можно, костромскому расстриге по-

ручались не молитвы за царицу, а 

проведение колдовских обрядов, 

направленных на ее своенравного 

мужа.  

Тот факт, что у Елисеева име-

лись записи, содержащие различные 

магические рекомендации касатель-

но женского здоровья и беременно-

сти, позволяет предположить, что 

реальной целью визитов помимо га-

даний и кладов могли быть вопросы, 

связанные интимным здоровьем или 

даже чьей-то беременностью. Но 

кроме того, в тетрадках содержались 

рецепты по наведению приворотных 

чар. Это может свидетельствовать в 

пользу версии, что Елисеев не мо-

лился за царицу, а совершал колдов-

ские ритуалы, пытаясь вернуть ей 

расположение Петра после ссылки в 

Суздальский Покровский мона-

стырь. О том, что царевна посылает 

                                                                                          

души людские препоручаются богам пре-

исподней» [15, с. 75].  

См. также рецепт из английского гримуара 

XV в.: «В день Сатурна  (в субботу) и в его 

час возьми испорченный воск <…>, и сде-

лай образ во имя того, кому ты желаешь 

болезни или хочешь, чтобы его ненавидели 

или испытывали к нему отвращение, и 

скажи это, скручивая его: <…> Потом его 

следует окурить вместе с конскими копы-

тами, старой обувью, гнилым оловом и че-

ловеческими костями и волосами» [8]. 

См. также чукотский способ наведения 

порчи: «Иногда мясо с человеческого 

трупа достают без ножа, просто отрывают 

кусок мяса зубами. Это значительно уве-

личивает силу порчи» [3, с. 153].  

своих постельничих за какими-то 

кореньями для приворотных чар на 

царя и царицу, в Москве распускала 

слухи некая старица, которую через 

своих сообщников упорно пыталась 

отыскать Екатерина Алексеевна.   

Таким образом, рассмотренное 

дело позволяет еще раз увидеть не-

простую обстановку при Дворе в 

конце XVII в. Даже разгром недо-

вольных в 1698 г. не покончил с оп-

позиционными настроениями к Пет-

ру в правящих кругах. По многочис-

ленным косвенным признакам мы 

видим, что царевна Екатерина явно 

имела связи и испытывала симпатии 

к оппозиционно настроенным кру-

гам московской элиты в условиях 

начинающихся реформ. Она не 

только сочувствовала оппонентам 

Петра, но и предпринимала попытки 

помочь им при помощи колдовства – 

как напрямую чарами, так и найти с 

помощью них источники финанси-

рования. Видимо дело, связанное с 

обращением Екатерины к колдов-

ству, было очередной отчаянной по-

пыткой повлиять на укрепление вла-

сти Петра I и начавшиеся реформы. 

Известно, что представители элиты 

часто обращались к магии в самых 

сложных моментах своей жизни, как 

к последнему средству спасения си-

туации [6, с. 414]. 
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