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Население европейского континента неоднократно становилось свидетелем масштабных и продолжи-
тельных исторических процессов разной степени жестокости, в число которых входит ставшая достоянием 
массовой культуры современности «охота на ведьм», события которой Н.В. Сперанский ярко охарактери-
зовал как «сцены дикого бреда» [4, с. 9]. Начиная с конца XV в., преследование людей по обвинению в кол-
довстве и связях с «нечистой силой» на несколько веков стало частью жизни жителей городов и поселений 
стран Европы, и такая «актуальность» проблемы ведовства напрямую связана с действиями аппарата госу-
дарственной власти, который на законодательном уровне закрепил борьбу с ведьмами.

Вопрос антиведовских законов уже неоднократно освещался западными специалистами. К право-
вым документам регулярно обращается американский историк Э.Х.Х. Мидлфорт в исследовании охо-
ты на ведьм на территории юго-западной Германии [17]. Это же сделали П. Хьюз в вопросе борьбы  
с ведовством в Шотландии и М. Гибсон при изучении аналогичного процесса в Англии и США [13, 14], 
а также и другие специалисты. Отечественная историография тоже не обошла стороной эту пробле-
матику, и, например, Н.В. Сперанский в своей работе «Ведьмы и Ведовство» исследовал содержание 
Имперского Уголовного кодекса, действовавшего в Германии XVI–XVII вв. [4, с. 21–22]. Н.В. Фила-
това проанализировала ведовское законодательство Шотландии [6], а Ю.Ф. Игина провела масштаб-
ный анализ английских антиведовских законов [2], посвятив в дальнейшем этой теме отдельную гла-
ву монографии [1].

Тем  временем,  даже  несмотря  на  имеющийся  интерес  к  вопросу,  найти  работы,  посвящённые 
сравнению антиведовского  законодательства  государств,  в  отечественной историографии практиче-
ски не  удаётся,  и приходится  ограничиваться исследованием  экономиста В.А. Шмакова,  в  котором 
автор  сравнил  аналогичные  документы Германии, Франции, Англии  и США на  наличие  наказания  
в виде конфискации имущества [7]. Опираясь на актуальность проблемы, было принято решение про-
вести сравнительный анализ законодательных документов, объявлявших занятие ведовством преступ- 
лением, и объектом исследования станут законы, действующие на территории Британии, а именно Ан-
глии (напомним, что Уэльс был её частью, и поэтому в исследовании фигурировать не будет), Шот-
ландии и Ирландии.

Исследуемое  законодательство на британской  земле берёт своё начало в Англии,  где в 1542  г.  
в  силу  вступил  «Билль  против  Заклинаний,  Ведовства,  Колдовства  и  Волшебства»  Генриха  VIII,  
и его содержание представляется важным. Во-первых, документ не объявляет вне закона занятие ве-
довством  как  таковое,  а  акцентирует  внимание  на  деяниях,  причиняющих  физический,  моральный 
и материальный  (как имуществу населения,  так  и  княжеской  казне)  ущерб  –  поиск  кладов  с  помо-

* Работа выполнена под руководством Ковалёва А.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории и ме-
тодики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
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щью колдовства, потерянных или украденных предметов (с использованием магически изготовленных 
средств), нанесение вреда здоровью граждан и их имуществу ведовскими методами, изготовление фи-
гурок животных (скорее всего, власть видела в них орудие для наведения порчи на скот, не исключая 
другие функции) и людей (с целью любовного приворота), а также выкапывание крестов на кладби-
щах [19] (перевод здесь и далее наш. – С.З.). Во-вторых, вопреки тезису В.А. Шмакова [7, с. 121], оста-
вившего билль Генрика VIII за рамками своей работы, в английском антиведовском законодательстве 
всё же имеет место материальная выгода в поиске и поимке ведьм, ведь наказанием за описанные выше 
деяния была не только казнь, но и конфискация имущества [19; 3, с. 106]. Сам же билль действовал не-
долго, прекратив своё существование при Эдуарде VI в 1547 г. [1, с. 74].

Следующий этап борьбы с ведовством в Англии напрямую связан с действием «Акта против кол-
довства, заклинаний и ворожбы» (1563–1604 гг.) Елизаветы I [8]. Самое главное отличие от его пред-
шественника – теперь смертная казнь не назначалась за каждое преступление. Приговорить к исклю-
чительной мере наказания могли  за убийство или покушение на убийство при помощи колдовства, 
призыв  духов  (с  любыми  намерениями),  а  также  в  случае  рецидива  причинения  вреда  имуществу  
и телу человека. Все остальные преступления наказывались тюремным заключением и публичным по-
каянием. Самолишение свободы было либо сроком на один год, либо пожизненным в случае рециди-
ва преступлений третьего порядка (любовный приворот, поиск клада с помощью колдовства и т. д.).  
И примечательно, что в случае пожизненного заключения имущество осуждённых подвергалось кон-
фискации «в пользу Её величества, её наследников и потомков» [Там же; 3, с. 164], что вновь противо-
речит тезису В.А. Шмакова.

Таким образом, согласно акту Елизаветы I, обвинённые «ведьмы» получали второй шанс, а также 
возможность избежать смерти в целом (пусть и обретя пожизненное тюремное заключение) и спасти 
собственное имущество от конфискации. Учитывая это, включая фактическое разделение преступных 
деяний на три степени тяжести, мы можем утверждать, что во второй половине XVI в. в Англии борь-
ба с ведьмами на законодательном уровне смягчилась. Это продлилось недолго, и уже с начала XVII в. 
она вновь обрела свою суровость.

В 1604 г., при Якове I, в силу вступил новый закон, согласно которому, «для лучшего пресече-
ния указанных преступлений» смертная казнь назначалась по всем обвинениям, с единственной ого-
воркой, что по ряду деяний исключительная мера наказания выносилась в случае рецидива [9]. В от-
ношении  последних  сохранялась  практика  наказания  в  виде  года  тюрьмы  и  публичного  покаяния  
у позорного столба, если преступление (любовный приворот, поиск кладов и т. д.) совершалось впер-
вые. Исключительным злом для общества признавались призыв злых духов, убийство, нанесение уве-
чий через колдовство (если обвинённый был пойман на стадии планирования, его ждало «меньшее» 
наказание) и осквернение могил и захороненных трупов. Но именно этот закон оставил в неприкосно-
венности имущество осуждённых, убрав из списка наказаний конфискацию имущества, как и пожиз-
ненное заключение. 

С этого момента ещё тринадцать десятилетий жители Англии пребывали в страхе получить в свой 
адрес обвинение в занятии колдовством и связях с нечистой силой. Однако всё изменилось при Геор-
ге II, когда в 1736 г. занятие ведовством приравнивалось к мошенничеству, а единственным наказани-
ем остался год тюрьмы, с последующим покаянием у позорного столба на торговой площади в каж- 
дом квартале любого города с рынком [20]. Этим актом не только отменялось преследование ведьм,  
но  и  отрицалась  вера  в  опасность  и  «работоспособность»  ведовства  как  такового.  Теперь  каждый,  
кто попытается приворожить, нанести урон имуществу человека и т. д. объявлялся простым мошенни-
ком, пытающимся своими услугами выминать деньги у доверчивых людей.

В результате, мы можем наблюдать, насколько изменчивым была английская борьба с ведьмами 
на уровне закона – менялась не только формулировка преступных действий и наказания за их соверше-
ние, но и само отношение к проблеме, которое будто маятник меняло свой «радикализм». 

Иное положение дел было в Шотландии,  где  законодательно «охота на  ведьм» началась  с  вы-
ходом Статута о ведовстве Марии I в 1563 г., но в отличие от акта Елизаветы I, вступившего в силу  
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в то же время в соседней Англии, казнь назначалась за любые занятия «колдовством, чародейством, 
некромантией», который распространялся и на воспользовавшихся этими услугами людей [14, с. 168]. 
В 1649 г. положения статута были расширены новым актом, по которому вне закона, вместе с выше 
описанными персонами,  объявлялись  и  те,  кто  консультировался  с  дьяволами и  духами  [15,  с.  86].  
Как справедливо отмечает Н.В. Филатова, теперь под приговор попадали не только колдуны и другие 
личности, имеющие связи с дьяволом, но и различные целители, привлекающие духов природы, анге-
лов и т. д. [6, с. 128].

Приведённые положения демонстрируют всю суровость шотландских антиведовских законов – 
отсутствие градации преступных деяний по тяжести, существование только крайней формы наказа-
ния и размытая формулировка закона позволяли обвинять людей и отправлять их на смертную казнь 
по любому поводу, назвав это колдовством, некромантией и прочим. Не удивительно, что в результате 
общее число жертв «охоты на ведьм» в Шотландии варьируется от 2500 [5, с. 195] до 4400 [3, с. 512], 
в то время как в Англии их насчитывается менее 1000 [3, с. 31]. Да, ошибочно будет аргументировать 
такую  разницу  лишь  строгостью  законов,  не  уделяя  внимание  специфике  поиска,  работе  судебных 
органов этих стран по делам о ведовстве, но это не отменяет их важность и значимую роль в борьбе  
с  ведьмами. Но  каким  бы  суровым  не  было шотландское  законодательство,  закончила  оно  так же,  
как и английское – актом Георга II 1736 г. [6, с. 129].

Особо интересна ситуация у ирландцев, у которых вопрос борьбы с ведьмами был на совершенно 
ином уровне. Всё антиведовское законодательство Ирландии представлено одним документом – мест-
ный парламент в 1586 г. решил взять на вооружение действующий в то время английский акт Елизаве-
ты I 1563 г., полностью повторив его положения, но расширив дополнительным описанием как состав 
преступлений, так и предписанных наказаний [10]. Примечательно и то, как здесь закончилась юриди-
ческое преследование ведьм – в то время, как в Англии и Шотландии описанные преступления отнес- 
ли к мошенничеству, в Ирландии напрямую отменили упомянутый закон в 1821 г. актом Георга IV, 
где и указали причину данного решения: «…поскольку целесообразно, чтобы упомянутый акт был от-
менён…Акт против колдовства и чародейства должен быть и настоящим отменён» [11].

Вместе  с  этим,  именно  здесь  ведьмы  юридически  преследовались  дольше  всего  в  Брита-
нии – 256 лет против 194 г. у Англии и 173 года у Шотландии. Однако и это не помогло сделать страну 
значимым регионом борьбы с ведовством – помимо известной народной расправы, когда в 1698 г. одну 
пожилую женщину «задушила и сожгла разъярённая толпа» [12, с. 24] и имеющихся упоминаний слу-
чаев колдовства [3, с. 192], произошло 4 ведовских процесса: в 1655 г. казнена Мэри Фишер [12, с. 23]; 
дело Флоренс Ньютон 1661 г., однако вопрос её смерти, была ли обвиняемая казнена или умерла есте-
ственной смертью в процессе судебного разбирательства, остаётся дискуссионным [18, с. 9–10]; и со-
бытия 1711 г., когда по обвинениям Мэри Данбар сперва в марте восемь женщин приговорили к тю-
ремному заключению и покаянию у позорного столба, а после в сентябре казнили Уильяма Селлора, 
мужа и отца двух осуждённых [16, с. 112].

«Позднее» принятие закона, малое количество судебных процессов, а также тот факт, что дей- 
ствующий акт отменили через 110 лет после последнего суда над обвинённым в колдовстве демонстри-
руют отсутствие интереса власти Ирландии к поработившей умы многих современников того времени про-
блеме, ипоиски истоков такого отношения к преследованию ведьм требуют отдельного исследования.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, насколько сильно отличалось между со-
бой законодательная «охота на ведьм» государств Британии. В то время как в Англии закон не только 
изменялся, но и рассматривал проблему рационально, конкретизируя состав преступления иреализуя, 
пусть и не с самого начала, вариативность в наказании, в Шотландии он был беспощаден, предоста-
вив возможность казнить обвинённых по любой причине, подходящей под колдовство, некромантию 
и т. д., а в Ирландии его существование было фактически номинальным. Единственное, чем они были 
похожи, так это общей связью с английскими законами, которые стали актуальными для каждой стра-
ны на определённом этапе. Всё это в очередной раз доказывает многогранность проблемы и востребо-
ванность в своём изучении.

© Захаров С.В., 2025
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTI-WITCHCRAFT LEGISLATION OF THE BRITISH 
COUNTRIES OF THE XVI – THE FIRST HALF OF THE XVIIITH CENTURIES

The witch-hunt in England, Scotland and Ireland on the legislative level is analyzed. There is considered the content  
of the anti-witchcraft laws of the British countries. The specific features of the states’ policy  

of the studied region towards witches in the context of legislation are defined.
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