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Статья посвящена одной из весьма интересных страниц европейской истории периода Средне-

вековья и Раннего Нового времени – теме ведьм и их преследования в различных частях Европы. Она 

представляет собой своего рода попытку ответить на ряд вопросов: 1) кто такие ведьмы и в каких 

регионах они были налицо?; 2) когда они оставили свой след и на какие конкретно временные отрезки 

приходится расцвет и падение гонений на ведьм?; 3) где их преследовали и насколько серьёзно/сильно?; 

4) почему мы говорим о массовых гонениях на ведьм? и 5) как нам следует интерпретировать так 

называемые процессы гонения на ведьм с сегодняшней точки зрения? 
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Введение. Данная проблематика занимала умы учёных уже давно. Существует масса статей и пуб-

ликаций в самых разны странах и на самых разных языках мира. Однако, по причине того, что до сих мно-

гие акты, хранящиеся в архивах, по тем либо иным причинам продолжают оставаться неисследованными, 

немаловажно периодически бросать свой взор в этом направлении, дабы презентировать заинтересованно-

му кругу людей всё новые и новые факты об «охоте на ведьм», о судебных процессах над ними и пр. 

Первой российской работой можно считать монографию Н. Ф. Сумцова, изданную в Харькове  

в 1878 г. [1]. Через пять лет в седьмом томе «Киевской старины» печатается статья П. Ефименко, в кото-

рой рассмтариваются различия ведовских процессов в Западной Европы и в среде славянских народов на 

примере Малороссии [2]. Затем ещё через год в журнале «Исторический вестник» была опубликована 

статья Б. Зотова, которая содержит масштабную картину преследования ведьм в средневековой Европе [3]. За 

последующие 30 лет в России издан ещё ряд работ, имеющих самое прямое и непосредственное отноше-

ние к этой теме [4 – 14]. 

Первой советской работой, напрямую затрагивавшей тему ведовских процессов, была монография  

М. М. Шейнмана «Огнём и кровью во имя бога» [15]. В 1927 г. российский историк С. Г. Лозинский издал 

труд «Святая инквизиция» [16], а в 1930 г. им же был издан труд «История папства» [17]. Наиболее заметной 

работой периода 1950-х – 1970-х стала монография И. Р. Григулевича «Инквизиция» [18]. Ну и, наконец,  

в 1980-е гг. появились интересные работы Е. Б. Черняка [19] и А. Я. Гуревича [20; 21]. Кроме того, среди ав-

торов, посвятивших свои публикации ведьмам, шабашу ведьм, обвинениям в колдовстве и иным аспектам 

сией проблематики на русском языке следует отметить исследование Г. Шверхоффа [22], а также работу из-

вестного итальянского историка Карло Гинзбурга, напечатанную в 1990 г. на русском языке [23], и др. 

Среди современных научных работ российских исследователей можно выделить исследования  

и докторскую диссертацию Юлии Евгеньевны Арнаутовой [24 – 26], монографию Ю. Сандулова [27], 

кандидатскую диссертацию Д. С. Занкова [28], сборник «Колдовство в Средние века. Подлинная история 

магии» [29], кандидатскую диссертацию Игиной Юлии Федоровны [30] и пр. 

Что касается отечественной историографии, то в последнее время появилось несколько работ, посвящён-

ных рассмотрению данного аспекта на белорусских землях ВКЛ и Речи Посполитой. Это работы Игоря Алек-

сандровича Марзалюка [31], Натальи Василюк [32], Владимира Александровича Лобача [33; 34] и т.д. 

Исследователей же в других странах более, чем предостаточно. В Германии, например, первоначально 

подобная тема считалась прерогативой исключительно историков права. Однако, в 1985 г., в ходе одной из 

конференций религиозной направленности, которая проводилась с 27 по 28 апреля в Вайнгартене (Обер-

швабен) и была посвящена преследованию ведьм в Германии [35], а позднее и на проходившем в том же 1985 г. 

международном симпозиуме историков, появилась и была поддержана идея создания рабочей группы меж-

дисциплинарной направленности под названием «Arbeitskreis Interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH)». Пред-

полагалось, что эта рабочая группа займётся непосредственно изучением и анализом ведьмовства специали-

стами из самых разных областей науки. В 1986 г. в Штутгарте рабочая группа была основана. На сегодняш-

ний день членами этой группы является порядка 300 ученых из Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерлан-

дов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Великобритании, Ирландии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, 

                                                           
1 Текст приводится в авторской редакции. Произведено техническое редактирование. 
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России, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Италии, Испании, Израиля, США, Бразилии. Японии, 

Кореи и Австралии. Учёные, входящие в группу, являются специалистами в самых различных областях науки – 

в сфере истории, теологии, этнологии, социологии, психологии, педагогики, медицины и истории медицины, 

фармакологии, юриспруденции и истории права, ориенталистики, германистики, англистики, романистики, 

славистики и многих других областей. 

Основная часть. Свои истоки большие «процессы над ведьмами» («Hexenprozesse») берут в XIV в. 

в Южной Франции, затем их следы можно обнаружить в Швейцарии и Северной Италии, прежде чем 

«безумие, связанное с ведьмами» («Hexenwahn») перешло на Тироль, немецкие земли, а позднее Англию, 

Шотландию и Скандинавию. Весьма умеренную роль в данном процессе следует отвести Испании и Ир-

ландии. Многие историки-евангелисты объясняют последний момент тем, что Испания, к примеру, в то 

время была полностью занята и вовлечена в такие процессы, как «ненaвисть к евреям» («Judenhaß»), 

«ненависть к морискам» («Moriskenhaß»), а также «чистота крови» («limpieza de sangre») [36, с. 14]. 

На сегодняшний день достоверно известно, что по предполагаемым массовым судебным процес-

сам над ведьмами XIV в. во Франции источниковая база отсутствует. Поэтому, с точки зрения исследо-

вателей и специалистов в этом отношении более релевантной надлежит считать Германию (Священную 

Римскую Империю). И тут же следует добавить, что самые большие/массовые и жестокие судебные про-

цессы над ведьмами приходятся либо на Германию, либо на граничащие с ней регионы – Польшу, Во-

сточную Францию и Северную Италию. Если исходить из того, что во всей Европе между 1400 и 1800 гг. 

зафиксировано около 70 000 казней над ведьмами, то примерно 40 000 из них приходится именно 

на Германию [37, c. 175–206]. 

Почему так? Почему именно Германия, а не, например, Испания или Дания концентрировали своё 

внимание на «охоте на ведьм»? Вполне возможно потому, что с 1520-х гг. испанская инквизиция очень 

тревожно подходила к «процессам над ведьмами» [38]. Они считали, что, во-первых, деликт колдовства 

очень сложно доказать, а, во-вторых, обвинения уже казнённых или ещё только подозреваемых ведьм,  

в большинстве своём, были безосновательны и не имели большого значения. Что касается Дании [39], то 

в 1547 г. там были введены 2 следующих «Положения». Первое, что уже обвинённый преступник не мог 

давать показания против другого, то есть цепочки от одной ведьмы к другим уже быть не могло. А вто-

рое: что пытка могла применяться не ко всем обвинённым, а только к тому, кто уже реально был осуж-

дён и кому был вынесен приговор. Этот второй фактор также послужил тормозом в цепной реакции, ка-

сательно ведьм [39, с. 144]. 

Ещё один пример. Россия и Восточная Европа. Конечно же, так же, как и в других частях Евро-

пы, здесь преследовали ведьм, но такого сильного страха, как в Европе, в России к ведьмам не испы-

тывали [40; 41]. 

Учёные из самых разных стран пытаются установить верхние и нижние временные рамки процес-

са «гонения на ведьм», а также пик охоты за ними.  

Так, в частности, Герхард Шорманн утверждает, что для большей части Северной Германии ха-

рактерна следующая классификация: обширные преследования ведьм приходятся на 1590-е гг., на 1627 – 

1633 гг. и на 1660-е гг., то есть фактически через поколение [42]. Наряду с этим следует подчеркнуть, что 

периодизация в Германии ни в коей мере не обязана соответствовать периодизации «гонений на ведьм»  

в других странах Европы. Так, в Нидерландах последняя расправа над ведьмами приходится на XVI век, 

а в Швеции и Польше, напротив, расцвет гонений датируется более поздним временем и ещё только при-

ходится на XVII век [36, с. 18]. 

В большинстве своём, учёные придерживаются мнения, что пик преследования ведьм приходится на 

период с 1560 по 1720 гг., и является феноменом именно Нового времени, а не периода Средневековья [43]. 

Необходимо отметить, что новейшие исследования уделяют больше всего внимания именно во-

просу: кого же всё-таки можно причислять к «ведьмам» в периоды Средневековья и Раннего Нового 

времени? Одним из самых дискутируемых вопросов, безусловно, является, то, что верно ли утверждение, 

что Конттреформация причисляла сторонников евангелисткой церкви к разряду «ведьм»? И практически 

все исследователи отвечают: «Нет, это не так» [36, с. 21]. 

Вторым, весьма обсуждаемым среди историков моментом было то, что некоторые учёные считали 

ведьм представителями, или даже членами одной из так называемых «доевропейских религий» [36, с. 21]. 

Третий часто обсуждаемый аспект, что «ведьмы» принадлежат к бедным нижним слоям деревен-

ского населения [36, с. 21]. 

И, наконец, четвертые учёные утверждает, что «охота на ведьм» представляет собой своего рода 

нападки на мудрых женщин, повивальных бабок и ведуний женского рода, чтобы поддержать професси-

ональную медицинскую практику лиц мужского пола [44; 45]. 

Конечно же, все эти вышеперечисленные тезисы не претендуют на стопроцентное адекватное их 

восприятие. Они либо частично доказуемы, либо здесь первоначально налицо слабая их доказуемость, то 

есть они мало правдоподобны. 
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Тем не менее, нечто общее у исследователей из самых разных стран имеется. Многие из них скло-

няются к мнению, что, в большинстве своём, к «ведьмам» надлежит относить именно женщин. В немец-

коязычных регионах, а также в Англии, Шотландии и Скандинавии соотношение женщин к мужчинам 

составляло примерно 4:1, то есть 80% приговорённых к смерти и казненных «ведьм» были женщины. 

Более того, многие из этих женщин были либо вдовы, либо незамужние. Однако, опять же тут мы стал-

киваемся с определёнными сложностями, ибо, выдвигая такой тезис, мы, тем не менее, не имеем доста-

точного количества демографических фактов. Что касается возрастных критериев, то по мнению иссле-

дователя Джона Демоса, ведьмами были необязательно старухи, а могли быть и женщины в возрасте от 

35 до 55 лет [46]. Безусловно, подобные попытки учёных идентифицировать «ведьм» намного больше, 

чем раньше, – огромное достижение [47]. 

Ранее все учёные довольствовались тезисом, что большие «процессы над ведьмами» являются вы-

ражением «темных суеверий» («des finsteren Aberglaubens»). В последние же годы наконец-то появились 

попытки интерпретировать «процессы над ведьмами» в более тесной связи с большими историческими 

процессами и развитием в Новое время. 

Так, на сегодня, самыми актуальными попытками объяснения следует считать, что «процессы над 

ведьмами»: 1) это часть конфессионализации Европы в XVI в. [48]; 2) это выражение контрреформации 

[49]; 3) это нежелательный побочный продукт распространённой протестантской этики [50; 51]. Есть ещё 

одна точка зрения среди историков, что «безумие, связанное с ведьмами» («Hexenwahn») – часть полити-

ческого процесса, в котором выкристаллизовалось национальное государство [52 – 54]. 

Интересен такой момент. Несмотря на то, что историки-специалисты в области экономики редко 

уделяли своё внимание «процессам над ведьмами», в последнее время можно обозначить четкую тенден-

цию их мнения, что «безумие, связанное с ведьмами» («Hexenwahn») является побочным продуктом ка-

питализма. Так, например, два американских ислледователя Пауль Бойер и Стефан Ниссенбаум устано-

вили, что приговорённые ведьмы из Салема в Массачусете относились вовсе не к бедному слою населе-

ния, а являлись выходцами из обеспеченных, связанных с торговым капитализмом, купеческих слоёв.  

А вот истцы в этом процессе происходили, напротив, из деревенского круга «des Salem Village» [55].  

Но самое главное объяснение «процессов», связанных с ведьмами, – это своего рода столкновение двух 

культур: учёной и исконно народной [56]. Самые ярые представители этой теории считают, что мировоззре-

ние большинства населения Европы в 1500 г. было ещё «языческим», и что христианское вероучение в дерев-

нях не играло большой роли. Посему с этой точки зрения можно трактовать Реформацию и Контрреформа-

цию как массовое стремление христианизировать народные массы [57]. Из-за испуга и страха учёные и выс-

шие (правящие) слои общества делают нападки на культуру простого народа, означая грубые практики тер-

минами «колдовство» и «чародейство», и, соответственно, казнить подозреваемых в сельских общинах, 

например, повивальных бабок, как ведьм. В подобных ситуациях, утверждают учёные, в борьбе с народной 

культурой «процессы над ведьмами» – инструмент социальной дисциплинированности. 

И, наконец, хотелось бы указать на такой аспект, как «внушающую ужас боязнь» самих преследовате-

лей, то есть преследование ведьм можно истрактовывать как своего рода стратегию преследователей к подав-

лению и истреблению жалких и презренных идивидумов каким-либо способом [58; 59]. 

Особую роль в ведовских процессах периода Средневековья и Раннего Нового времени надлежит от-

вести детям. В качестве источников того, какую роль и участие принимали подростки и дети в «процессах над 

ведьмами», следует упомянуть «Акты детских ведовских процессов» [60, с. 31; 61, с. 4].  

В «Актах детских ведовских процессов» отражены протоколы допроса детей, их точка зрения и их 

мнение касательно «процессов над ведьмами». Нельзя не упомянуть, что, как правило, детские заявления 

делались под принуждением. Кроме того, они могли были быть сфальсифицированы или записывались 

не полностью. Посему правомерен вопрос о том, а можем ли мы, вообще, принимать высказывания детей 

в подобных актах за истинные? «Акты детских ведовских процессов» содержат свидетельства детей, ко-

торые появились в ходе их опроса взрослыми экспертами-специалистами в области «охоты на ведьм». 

Вопросы детям задавались в рамках уже сформированного представления о ведьмах. Причём иногда, 

подростки и дети даже поражали и удивляли спрашивающих их экспертов-специалистов огромным ба-

гажом знаний в сфере магии, ритуалов и пр. [62, с. 13].  

Примерно с XVI в. можно констатировать факт массового появления перед судом молодых людей 

и детей, которых считали ведьмами и обвиняли в колдовсте [62, С. 11].  

В многочисленных судебных процессах над ведьмами дети выступали, в первую очередь, в каче-

стве свидетелей: они обвиняли соседей и друзей, родственников, братьев и сестёр, даже своих матерей  

и отцов. Кроме того, некоторые часто обвиняли и себя лично в том, что являются настоящими ведьмами. 

Иногда дело даже доходило до того, что трёхлетние дети выступали в суде, утверждая, что у них был 

сексуальный контакт с демонами или другими детьми [62, С. 11]. 

Судебные процессы над «детьми-ведьмами» известны практически во всех странах Европы: во 

Франции и Испании, в Швейцарии и Италии, в Германии и Шотландии, в Англии и Швеции, и даже в так 

называемом Новом Свете. 
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С детьми в возрасте трёх, пяти, семи и двенадцати лет, подозреваемыми в колдовстве, сперва бе-

седовали взрослые: их родители, пасторы, учителя; а затем они допрашивались в судах; их бросали  

в тюрьмы и заковывали в цепи; они подвергались угрозам и пыткам, в ходе которых погибали многие 

маленькие дети [62, с. 11]. Детей, подозреваемых в магии, разлучали со своими сверстниками и не давали 

им возможности общаться с ними, подвергали строгому контролю и принуждали заниматься благочести-

выми делами. След многих «детей-ведьм» теряется. Велико число маленьких ведьм, которые закончили 

свою жизнь на костре или под мечом палача [62, с. 11]. 

Суды над «детьми-ведьмами» не были случайными явлениями или просто частью судебных про-

цессов над взрослыми ведьмами, а ведовские фантазии детей были не просто образами, отражавшими 

официальную и санкционированную со стороны церкви демонологию. Нет никаких сомнений в том, что 

«дети-ведьмы» участвовали в общей вере в колдовство; но, при этом, они как бы очертили новые конту-

ры данного процесса: его содержания, изображения и функции [62, с. 13]. Кроме того, следует подчерк-

нуть, что в доносах и фантазиях о ведьмах, безусловно, отражались судьбы детей, повседневный опыт  

и детские отношения. 

Итак, как уже указано выше, дети являлись не только получателями, но и носителями ведьмовской 

веры. Они были не только жертвами колдовства других, но могли и сами совершать магические действия 

либо ритуалы. Дети и подростки, безусловно, могли подвергаться опасности из-за колдовства. Но в тот 

же момент могли и сами представлять собой угрозу для окружающих их людей [62, с. 14]. С их агрес-

сивными и клеветническими обвинениями, с желанием смерти, убийств и оскорбительных сексуальных 

сцен, «дети-ведьмы» вызвали большой переполох и даже шок среди окружающих их взрослых. 

Некоторые исследователи полагают, что так называемые «дети-ведьмы» были обязаны своим по-

явлением в начале Раннего Нового времени принудительной политике церкви относительно воспитания 

и христианизации, а, кроме того, тем мерам, которые церковь принимала для своего спасения и сохране-

ния [62, с. 15]. 

Заключение. Таким образом, ещё раз следует подчеркнуть, что данная тема, вне всякого сомне-

ния, представляет особый интерес учёных из самых разных областей и требует дополнительных источ-

ников информации, а, возможно, и внедрение более новых и эффективных методов для её рассмотрения. 
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An article is dedicated to one of the most interesting pages of European history of the Middle Ages and 

the Early New Age, the subject of witches and their persecution in various parts of Europe. It is a kind of attempt 

to answer a number of questions: 1) Who are such witches and in what regions were they evident?; 2) When 

have they left their mark and on what specific time segments are the heyday and fall of witch-esclaims?;  

3) Where were they persecuted and how serious (strongly)?; 4) Why are we talking about mass witch-ing perse-

cution? and 5) How should we interpret the so-called witch-chasing processes from today's point of view? 
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