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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕДЬМ В ГЕРМАНИИ  

ВО ВРЕМЕНА РЕФОРМАЦИИ И КОНТРРЕФОРМАЦИИ 

 
Протестантские церкви, отвергая многие суеверия, свойственные католицизму, 

ничуть не уступали своему католическому оппоненту в вопросах преследования ина-

комыслия и ведовства. 

Немецкий реформатор Мартин Лютер разделял веру в ведьм и колдунов и был 

сторонником их сурового наказания, ссылаясь на Ветхий Завет: «Ворожеи не оставляй 

в живых». Неудивительно, что в 1540 году в городе Виттенберге, который считался 

«столицей Реформации», были сожжены четыре ведьмы.  

После смерти виттенбергского богослова ситуация не изменилась, а скорее  даже 

усугубилась, так как многие реформаторы стали считать охоту на ведьм своим святым 

долгом перед Богом. При приемниках Лютера в курфюршествах Саксонии и Пфальце,  

а также княжестве Вюртемберг в 1567–1582 годах появились собственные законы                

о ведьмах, куда более суровые, чем во многих католических странах [1, с. 335–336].  

Люди стали искать виноватых и старые рассказы о ведьмах вновь приобрели           

популярность. Феодальная раздробленность мешала бороться с нарушениями закона  

во время судебных дел в отношении ведьм и колдунов, которых обвиняли во всех 

смертных грехах.  

Новый уголовный кодекс, изданный императором Карлом V в 1532 году, был 

призван унифицировать законы Священной Римской империи. Отныне пострадавшие 

не обязаны были выступать на процессах истцами, достаточно было просто дать пока-

зания [2]. Иск частного лица стал достаточным основанием для официального обви-

нения, а потому каждый мог сделать донос, не опасаясь последствий. Немаловажным 

является и то, что «Каролина» признала пытки законным средством установления   

истины. 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ 

 

Одной из актуальных проблем современной социальной действительности явля-

ется явление отчуждения. Тема эта рассматривается и в философской, и в психологи-

ческой литературе, часто ее называют бедой нашей цивилизации. Каждый человек            

в своей жизни задумывался над тем, почему в мире разумных людей существует          

несправедливость, не прекращаются войны, приносящие страдания людям. С тех пор 
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как человечество вступило в эпоху информационных технологий, появились и новые 

формы отчуждения [1, с. 782]. 

Над этой проблемой философы задумывались всегда. Как философская категория, 

отчуждение стало рассматриваться в немецкой классической философии. Сам термин 

ввел И. Фихте. 

Данное явление может иметь как негативный, так и позитивный смысл в челове-

ческом существовании. Отчуждение в философском смысле имеет необходимые пред-

посылки уже в развитии материи, когда развитие от старого, отжившего переходит              

к качественно новому состоянию. Поэтому в философском осмыслении феномена от-

чуждения логично идти от гегелевского утверждения, что суть отчуждения представлена 

изменением, переходом в иное.  

Начиная с К. Маркса, понятие отчуждения приобретает исключительно негатив-

ный оттенок. С его помощью пытаются описать все пороки западного общества, пара-

доксальные взаимоотношения человека с окружающей природной и социальной дей-

ствительностью [2, с 28]. 

Таким образом, являясь одной из «вечных» философских проблем, феномен отчуж-

дения в философии никогда не терял своей значимости. Постоянное воспроизведение 

этого феномена в человеческом обществе обусловлено как гносеологическими, онтоло-

гическими, так и социально-культурными факторами. Без разрешения проблем, связан-

ных с отчуждением человека от самого себя и общества, невозможно наладить диалог 

различных культур и показать пути решения межличностных конфликтов. 
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ФЕНОМЕН ДЕРЕВНИ ЧАРДАХЛЫ В ИСТОРИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

 

Исследование села Чардахлы в Нагорном Карабахе из тех тем, которые можно от-

нести к микроистории. Об этом маленьком населённом пункте известно очень немногое 

и немногое изучено. Однако не стоит преуменьшать роль небольшого села в истории 

Нагорного Карабаха в общем и, конфликта в частности. 

Село Чардахлы стало известно благодаря широкому участию его жителей в Вели-

кой Отечественной войне. Для каждого это было гражданским долгом, каждый хотел 

защитить своих родных и близких. В общей сложности, село Чардахлы дало СССР              

2 маршалов – И. Х. Баграмян, А. Х. Бабаджанян, 12 генералов, 7 Героев Советского 

Союза, около 600 человек были награждены медалями и орденами [1]. Занимательные 

цифры, учитывая, что всего на фронт из Чардахлы ушло 1250 человек. 

Нарастание противоречий в Нагорном Карабахе не могло не ударить по жителям 

Чардахлы. В сентябре 1987 года первый секретарь Шамхорского райкома партии               

М. Асадов уволил с должности председателя колхоза в Чардахлы армянина и назна-

чил на эту должность азербайджанца. Население деревни, практически полностью ар-

мянское, выступило против, однако «инакомыслие» граждан было подавлено насиль-

ственными методами [1]. Жители Чардахлы обратились за помощью к Генеральному 
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