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Аннотация. В статье на основе анализа сохранившихся материалов судебно-следственных дел Мюнстера первой половины XVII в. вы-
являются особенности женской преступности в городе. Показано, что основными видамиженских преступлений были колдовство, дето-
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Abstract. Based on the analysis of the preserved materials of the judicial and investigative cases of Munster in the first half of the XVII century,
the article identifies the features of the women’s crime in the city. It is shown that the main types of women’s crimes were witchcraft, infanticide,
thefts. The state of the women’s crime was influenced by socio-demographic factors, as well as the lack of financial assistance and the social
support from Munster’s authorities. The conclusion is made about the insignificant number of crimes committed by women in the first half
of the XVII century compared to men.
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В настоящее время изучение женской пре-
ступности как составной части истории преступ-
ности является актуальным для исследователей
в различных сферах гуманитарного знания: ис-
тории, социологии, философии, криминологии.
В зарубежной историографии имеется большое
количество статей и монографий, посвященных
женской преступности раннего Нового времени
в Англии, Германии, Голландии, Италии. В част-
ности, об этом писали в своих трудах английские

исследователи Г. Уокер [1], Дж. Кермод [2],
Дж. А. Шарп [3], голландские историки Манон
ван дер Хейден [4], С. Мюрлинг [5], немецкие
авторы С. Бургарц [6], У. Герхард [7], У. Рублек
[8], О. Ульбрихт [9], Г. Шверхофф [10], Р. Ютте
[11]. В своих работах зарубежные авторы оста-
навливались на изучении таких вопросов, как
социальный и правовой статус женщины, ген-
дерные конфликты в немецком обществе времен
Реформации и Тридцатилетней войны, специаль-
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но рассматривали преступления, совершаемые
женщинами в указанный период, а также подни-
мали вопрос о гендерныхфакторах преступности.
У. Рублек считает, что в общей статистике
преступности были зарегистрированы не все пре-
ступления, совершаемые женщинами, причиной
чего являлась снисходительная по отношению
к женщинам политика уголовных судов того вре-
мени [8, p. 45]. По мнениюЖ. М. Камп, причины
того, что женщины были относительно незна-
чительно представлены в зарегистрированной
преступности во Франкфурте раннего Нового
времени, связаны с влиянием местных факто-
ров, в первую очередь социальных и правовых
норм, моделей девиантного поведения и меха-
низмов социального контроля [12, p. 3]. Другие
исследователи, например Г. Уокер и Дж. Кер-
мод, рассматривали возможность использования
статистических методов в исследовании при изу-
чении женской преступности раннего Нового
времени [2, p. 4]. Ж. М. Камп отмечает, что
в Кельне XVI в. общее количество совершен-
ных женщинами преступлений составляло 16%
от числа зарегистрированных обвиняемых лиц,
а во Франкфурте XVII и XVIII вв. – около 22%,
в отличие от таких европейский городов, как
Амстердам и Лондон, где наблюдался более вы-
сокий уровень женской преступности – около
50% [12, p. 3]. Автор считает, что, кроме коли-
чественных показателей, необходимо учитывать
и гендерные аспекты преступности [12, p. 5]. На-
пример, С. Бургарц писала, что пол всегда должен
быть важным фактором при изучении преступно-
сти независимо от статистической доли женщин
среди преследуемых преступников. Даже если
криминальная статистика с течением време-
ни демонстрировала относительно небольшую
представленность женщин, это нельзя трактовать
как закономерное, повсеместно распространен-
ное явление, учитывая, что преступления совер-
шались в различных исторических социальных
контекстах [6, S. 25–26]. Таким образом, пред-
ставленные точки зрения весьма неоднозначны
в подходах к исследованию женской преступно-
сти в период раннего Нового времени.

Помимо изучения женской преступности
в целом, зарубежные исследователи Дж. Б. Дар-
рант [13], Э. Роулендс [14], Р. Дюльмен [15],
М.Мойман [16], М. Б. Льюис [17], М. Р. Боес [18],
Н. Гроховина [19] рассматривали отдельные, наи-
более распространенные преступления, которые
совершали женщины раннего Нового времени,
такие как колдовство, детоубийство, супружеская
измена, кражи.

Стоит обратить внимание на то обстоятель-
ство, что в зарубежной историографии пробле-
ма женской преступности в отдельных городах
и землях Германии раннегоНового времени недо-
статочно изучена. Зарубежные исследователи
рассматривали женскую преступность на при-
мере таких городов, как Франкфурт-на-Майне

[20], Кельн [21], детоубийство и аборты – Аугс-
бург [22], колдовство – герцогство Бавария [23].
С. Альфинг, К. Шедензак [24] и С. Лакуа-
О’Доннелл [25] в своих трудах изучали по-
вседневную жизнь женщин из разных слоев
мюнстерского общества и их девиантное поведе-
ние в период раннего Нового времени. М. Витке
[26] в своем исследовании рассматривала на-
сильственные преступления, совершенные как
мужчинами, так и женщинами Мюнстера, а так-
же сравнивала женскую преступность в городе
с тем положением, которое сложилось в сель-
ской местности. Однако комплексной работы,
посвященной женской преступности вМюнстере
раннего Нового времени, не удалось обнаружить.

Важная особенность католического горо-
да Мюнстера заключалась в том, что он был
единственным вестфальским городом, остав-
шимся не захваченным неприятельскими войска-
ми во время Тридцатилетней войны. В условиях
относительно мирной жизни городские власти
продолжали осуществлять политику по борьбе
с преступностью, в частности – с противо-
правным поведением женщин. Исходя из этого,
на основе анализа сохранившихся судебно-след-
ственных материалов уголовных дел Мюнстера,
попытаемся выявить характерные особенности
противоправного поведения женщин в этом горо-
де в первой половине XVII в.

Изучение сохранившихся материалов дел
Мюнстера позволяет заключить, что в первой по-
ловине XVII в. из всех зафиксированных в нем
преступлений более 86% были совершены муж-
чинами и около 14% – женщинами.

Все преступления, совершенные женщина-
ми Мюнстера в это время, можно разделить
на 4 основные группы: религиозные (колдов-
ство, кража церковного имущества), преступле-
ния против нравственности (блуд, прелюбоде-
яние), преступления против личности (непре-
думышленное убийство, детоубийство), иму-
щественные преступления (кражи, приобрете-
ние краденого, мошенничество). Более подробно
остановимся на рассмотрении наиболее часто
упоминаемых в судебной практике преступле-
ний, совершаемых женщинами – колдовстве,
детоубийстве и кражах.

Наиболее тяжким деянием в иерархии пре-
ступлений является колдовство, относившееся
к группе религиозных преступлений. В первой
половине XVII в. власти проводили активную
политику по преследованию ведьм, что подтвер-
ждается архивными источникамиМюнстера. Как
отмечает С. Альфинг, власти были заинтересова-
ны в поимке и наказании «козлов отпущения»,
поскольку их было легче обвинить во всех несча-
стьях и бедствиях, происходивших в городе,
и обосновать необходимость бороться с ними
как с источниками зла [27, S. 6–7]. С. Альфинг
приводит статистику преследуемых и казненных
за колдовство в Вестфальском регионе в период
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раннего Нового времени. Так, например, в Осна-
брюке в 1538–1669 гг. количество преследуемых
составило 90 чел., из которых 53 чел. были каз-
нены; в Миндене в 1603–1648 гг. было казнено
126 чел. [27, S. 21]. По оценкам Дж. Б. Дарранта,
в Айхштете с 1590–1631 гг. казненные за колдов-
ство составили 240 чел., в том числе 211 женщин
и 29 мужчин [13, p. 14]. В центральной Германии
в г. Бюдинге между 1532 и 1699 гг. в колдовстве
обвинялись 485 чел., из которых 400 были казне-
ны [28, S. 76].

В общей сложности с 1616 г. по 1644 г. су-
дебными органами Мюнстера было рассмотрено
8 случаев о колдовстве, в отношении 7 женщин
и 1 мужчины.

Как можно заметить, количество дел о кол-
довстве в Мюнстере было значительно меньше,
чем в городах Баварии, Гессена и в Северной
Вестфалии в раннее Новое время. Данная тенден-
ция, на наш взгляд, объясняется тем, что в период
Тридцатилетней войны Мюнстер был более бла-
гополучным и социально стабильным в отличие
от других городов Германии, поэтому у вла-
сти не было насущной необходимости искать
виновников во всех несчастьях, происходивших
в городе. Это косвенно подтверждает тот факт,
что Мюнстер стал одним из мест проведения
переговоров о заключении мира по окончании
Тридцатилетней войны.

Для того чтобы понять причину столь незна-
чительного количества рассмотренных дел и вы-
несенных по ним смертных приговоров (всего
двух), обратимся к сохранившимся архивным ма-
териалам.

Анализ судебно-следственных дел позволя-
ет констатировать, что подозреваемые женщины
в основном обвинялись в том, что совершали
колдовство (Zauberei), а именно травили жи-
вотных (лошадей, овец) и домашнюю птицу
хозяев, у которых они работали, околдовывали
и травили ядом детей, обучали своих родных
этому ремеслу, например, Анна цур Штайнхерст
учила колдовать своего внука Эрнеста Пальсер-
кампа [29]. Участие подозреваемых в шабаше
ведьм в источниках практически не упоминает-
ся, за исключением дела Анны цур Штайнхерст
(1619 г.) [29].

Возникает вопрос: с чем были связаны об-
винения в колдовстве? Обращаясь к материалам
судебных дел, можно сказать, что именно род-
ственные связи послужили толчком для возбуж-
дения судебного разбирательства. Совет Мюн-
стера, проводя допрос без применения пытки,
спрашивал у подозреваемых об их социальном
положении, о родственниках (привлекался ли
кто-нибудь из членов их семей к ответственности
за колдовство). В материалах судебного процес-
са нередко встречались случаи, когда женщину
подозревали лишь потому, что ее отец был со-
жжен за колдовство (дело Катарины Шевентруп,

1616 г.) [30], а также потому, что братья или сест-
ры занимались этим «ремеслом».

Анализ материалов судебно-следственных
дел позволяет сделать вывод о том, что жен-
щины, подозреваемые в колдовстве, по своему
социальному статусу относились к низшим сло-
ям населения Мюнстера. В большинстве случаев
они работали горничными в домах своих гос-
под. По статистике около 50% ведьм – женщины
в возрасте 28–35 лет и 50% – в возрасте старше
50 лет. Стоит отметить, что по семейному ста-
тусу женщины-преступницы, как правило, были
одинокими либо овдовевшими (дело Анны цур
Штайнхерст) [29]. Поскольку женщины не имели
необходимого для существования достатка, на-
ходились на грани нищеты и к тому же были
одинокими, они становились потенциальными
жертвами преследования.

Стоит отметить, что расследования и сами
процессы проводились Советом Мюнстера до-
статочно тщательно, четко регламентировалась
их процедура, подробно разбиралось каждое
дело, выслушивались показания свидетелей, ко-
торые в дальнейшем подвергались проверке
на достоверность изложенных фактов, перед тем
как выносилось окончательное решение по де-
лу. В связи с этим можно предположить, что
именно тщательное рассмотрение дел судьями
могло приводить к замене смертной казни изгна-
нием из города (дело КатариныШевентруп) [30],
а также было причиной относительно малого ко-
личества дел.

Анализ судебной практики позволяет пред-
положить, что город Мюнстер в раннее Новое
время не был местом массовых преследований
и казней ведьм в силу исторических особенно-
стей и четкой регламентации процедур, проводи-
мых Советом Мюнстера.

Не менее тяжким, чем колдовство, было
детоубийство (Kindesmord), совершаемое в ос-
новном женщинами. Проанализировав сохранив-
шиеся материалы уголовных дел Мюнстера,
можно сказать, что за первую половину XVII в.
было зарегистрировано 3 случая. В отличие
от Мюнстера, где количество дел о детоубий-
ствах, рассмотренных судами за указанный пери-
од, оставалось очень низким, в других городах
Германии данное преступление жестоко пресле-
довалось. Например, в Вюртемберге между 1600
и 1659 гг. было зарегистрировано 55 случаев де-
тоубийства [8, p. 192], а воФранкфурте-на-Майне
между 1562 и 1696 гг. зарегистрировано 23 слу-
чая [12, p. 203]. С. Лакуа-О? Доннелл считает,
что на столь низкие показатели уголовных дел
в Мюнстере благотворно влияли решения Три-
дентского собора, сделавшие положение женщин
более безопасным, поставив брачные обеты вы-
ше секса [31].

Анализ сохранившихся материалов уголов-
ных дел Мюнстера первой половины XVII в.
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позволяет констатировать, что детоубийство в ос-
новном совершалось женщинами с низким соци-
альным статусом. По обвинению в детоубийстве
чаще всего привлекались женщины, работав-
шие по найму в качестве прислуги (горничных).
Не менее важной характеристикой личности
женщины-детоубийцы являлось ее семейное по-
ложение. Изучение судебной практики показы-
вает, что детоубийство, как правило, совершали
одинокие, незамужние [32, с. 9] или овдовев-
шие женщины. Стоит отметить, что во всех
трех случаях причиной, толкавшей женщину
на убийство своего ребенка, было чувство одино-
чества, проявлявшееся в отсутствие социальной
и материальной поддержки со стороны близких
родственников или отца ребенка. Анализ сохра-
нившихся материалов уголовных дел Мюнстера
первой половины XVII в. подтверждает точку
зрения С. Лакуа-О’ Доннелл о том, что власти
Мюнстера не предлагали никакой социальной
помощи матерям-одиночкам. Единственной аль-
тернативой для этих женщин было обращение
в суд с требованием выплаты алиментов. Но от-
крыто заявлять об этом было большим риском,
поскольку они были бы уязвимы для обвинений
в безнравственности [31].

Исходя из материалов судебной практики
Мюнстера первой половины XVII в., можно
назвать следующие способы избавления от мла-
денцев: удушение (дело Адельхайд цу Бринтруп,
1622 г.) [31], убийство ударом ножа по горлу но-
ворожденного ребенка (дело Эльзы Люлесман,
1627 г.) [33] и утопление (дело Анны Штумме,
1643 г.) [34].

Таким образом, можно предположить, что
незначительное количество дел о детоубийствах,
рассмотренных судебными органами Мюнсте-
ра за первую половину XVII в., было связано
с сохранявшимися традиционными устоями об-
щества, нормами морали, на поддержку которых
в католическом городе влияли и решения Три-
дентского собора. Однако, как свидетельствует
анализ судебной практики Мюнстера, 3 слу-
чая детоубийства все же были зафиксированы
в архивных делах за указанный период, что
позволяет предположить, что должная социаль-
ная поддержка, оказываемая светскими властями
женщинам, принадлежавшим к низшему классу,
отсутствовала. Поэтому детоубийство для жен-
щин, совершивших это преступление, продолжа-
ло оставаться единственным способом сохранить
свое профессиональное положение как прислуги
и иметь возможность в будущем вступить в брак.

Одним из наиболее опасных имуществен-
ных преступлений, посягавших на основы
существования мюнстерского общества, явля-
лась кража (Diebstählen, gestohlen). Как отмечает
Ж. М. Камп, кражи во Франкфурте 1600–
1806 гг. в основном совершали женщины – 83%
[12, p. 96] по причине социально-экономической

нестабильности в городе [12, p. 154]. Анализ со-
хранившихся материалов дел Мюнстера первой
половины XVII в. показывает, что за данный
период зарегистрировано 7 случаев краж, со-
вершенных женщинами, и 38 – мужчинами.
Причины, толкавшие женщин на путь воров-
ства, в источниках Мюнстера не указаны. Стоит
сказать, что осужденные женщины Мюнстера
за данный период в большинстве случаев не были
замужем, не были интегрированы в городские
социальные структуры, принадлежали к низ-
шему классу и работали горничными. Можно
предположить, что для таких женщин воровство
было способом выживания, а в некоторых случа-
ях даже являлось профессиональным ремеслом
(дело Лизабет Кенигс, 1618 г.) [35]. Необходимо
отметить, что чаще всего данное преступление
совершали члены семьи, например, мать и сын,
отец и дочь, супруги. Что касается предмета
краж, то анализ судебной практики Мюнстера
первой половины XVII в. свидетельствует о том,
что женщины, как и мужчины, чаще всего крали
лошадей, одежду и домашнюю утварь. Следует
подчеркнуть, что данным «ремеслом» женщины,
в отличие от мужчин, как правило, не занима-
лись постоянно. В судебной практике Мюнстера
за указанный период известно лишь 2 случая,
когда женщина вместе с мужчиной неоднократно
совершала кражу. В случае рецидива к женщине
применялось менее мучительное наказание в ви-
де смертной казни через обезглавливание, в то
время как мужчина приговаривался к позорной
смертной казни через повешение (дело Катарины
Вилькенс, 1617 г.) [36].

Таким образом, можно предположить, что
незначительное количество дел о кражах, рас-
смотренных судебными органами Мюнстера
за первую половину XVII в., связано с тем,
что в основном преследованию подвергались
мужчины, поскольку они не были ограничены до-
машней сферой, как женщины, и не подвергались
контролю со стороны домовладельца. Зачастую,
если женщины и воровали, то делали это под вли-
янием одного из членов семьи: отца или супруга,
хотя и для собственных нужд.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что самыми распростра-
ненными женскими преступлениями в землях
Германии, в том числе в Мюнстере, в раннее
Новое время являлись колдовство, детоубийство
и кражи. Анализ сохранившихся материалов дел
Мюнстера первой половины XVII в. позволяет
заключить, что женщины Мюнстера соверша-
ли гораздо меньше преступлений, чем мужчины,
что соответствовало общегерманской тенденции.
Можно предположить, что данная тенденция
относительно незначительного количества рас-
смотренных дел судебными органами в отноше-
нии мюнстерских женщин, по сравнению с дру-
гими городами Германии, связана, во-первых,

Всеобщая история и международные отношения 345



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2024. Т. 24, вып. 3

с историческими обстоятельствами, определяв-
шими роль женщины в мюнстерском обществе;
во-вторых, с качественной и тщательной ра-
ботой судебной системы Мюнстера; в-третьих,
со степенью господства патриархальных устоев
в обществе; в-четвертых, с влиянием на жен-
щину общественного мнения. Однако, несмотря
на наличие сдерживающих факторов, некото-
рые женщины все же были активно вовлечены
в преступную деятельность. Следует отметить,
что совершение мюнстерскими женщинами пре-
ступлений в большей степени зависело от соци-
ально-демографических особенностей личности,
а также отсутствия материальной и социальной
поддержки со стороны органов власти Мюнсте-
ра. Как показывает анализ судебной практики
Мюнстера первой половины XVII в., преступ-
ления преимущественно совершали одинокие,
незамужние или овдовевшие женщины, принад-
лежавшие к низшим слоям населения, которые
работали горничными, за исключением одного
случая (церковной кражи), когда преступницей
была представительница духовенства (монахиня
монастыря) [37].

Таким образом, количественные и каче-
ственные особенности женской преступности
в Мюнстере находились в прямой зависимо-
сти от исторических, социально-психологиче-
ских изменений, происходивших в обществе,
а также зависели от социально-демографических
характеристик личности (возраста, социального
статуса, профессии, материального положения,
состояния семейных отношений), что позволяет
нам сказать, что данный вид преступности яв-
лялся сложившимся и неотъемлемым элементом
преступности в целом в Мюнстере в первой по-
ловине XVII в.
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