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Введение: 

Когда речь идет о «грехах» католической церкви, то среди них на видном 

месте фигурирует инквизиция. Даже люди, не проявляющие интереса к 

европейской истории, тем не менее, хорошо знают, что во главе инквизиции 

стояло духовенство, которое пытало и сжигало неугодных церкви людей. Но 

является ли это абсолютной правдой? На эту тему имеются многочисленные 

мнения, написано множество научных трудов, книг и докладов, однако до сих пор 

однозначного ответа не найдено, завеса тайны ещё не до конца спала с этой 

исторической эпохи. Это ещё раз доказывает, насколько это сложная тема для 

изучения. У большинства людей может сложиться ошибочное представление об 

этом институте из-за отсутствия нужной информации. Чем глубже мы изучаем эту 

тему, тем больше возникает вопросов. 

Инквизиция - невероятно увлекательная тема для исследования. Сложность 

возникает в необходимости охватывать процессы целой эпохи средневековья, в 

которой произошло огромное количество событий, и в них инквизиция сыграла 

одну из главных ролей. Инквизиция, будучи одним из широко распространенных 

инструментов власти той эпохи, оказала огромное влияние на формирование 

средневековой судебной системы. Только недавно были приоткрыты архивы 

Ватикана, что предоставило доступ к ценной информации и дало возможность 

провести новые исследования. В настоящее время инквизиция — это еще далеко 

не закрытая страница истории. Это историческое явление нас заинтересовало и 

стало поводом для написания курсовой именно в этом направлении. 

Благодаря широко распространенной пропаганде,  начавшейся еще в ХV 

веке, инквизиция вызывает большой страх у современников, который сравнивают 

с крестовыми походами. Немаловажным является и описание инквизиции на 

страницах Библии. Среди многочисленных государств, где процветала 

инквизиция, следует отметить Испанскую инквизицию, просуществовавшую 

вплоть до XVIII веке. Она оказалась самой могущественной инквизицией в 
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Европе. Её история часто переписывалась и очернялась, но мало кто знает о её 

вкладе в объединение Испании. 

Цель нашей работы — выявить, как инквизиция повлияла на укрепление 

политической власти в Испании, религиозной власти в Европе, а также на 

развитие и укрепление судебной системы в период средневековья. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

o Изучить источники по данной тематике; 

o Систематизировать материал по выбранной теме; 

o Осветить инквизицию со стороны тёмной и светлой легенды; 

o Провести опрос для выявления общественного мнения об 

инквизиции. 

1. История и предпосылки 

1.1 Предпосылки формирования инквизиции 

Раннее христианство и христианская церковь страдали как от внешнего 

врага — римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на 

теологические разногласия: различные толкования священных текстов, на 

признании или непризнании отдельных текстов священными и так далее. 

Начиная со II века, христианские епископы и местные синоды, обличали 

некоторых богословов как еретиков и определяли доктрину христианства более 

ясно, стараясь избежать ошибок и разночтений. В связи с этим ортодоксальности 

стали противопоставлять ересь. В первых леках существования христианства в 

обязанности диаконов входило разыскивать еретиков и исправлять их 

заблуждения. 

Первое имущественное наказание было введено Феодосием Великим в 316 

году, когда начался церковный раскол в Карфагенской церкви. Впервые угроза 

смертной казни была введена в 382 г. в отношении представителей Манихейства, 
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а исполнена в 385 году в отношении последователей христианского писателя 

Присциллиана, казнённого в Трире. 

В XII веке, по настоянию Фридриха Барбароссы папа Луций III разработал 

и ввел систему розыска и выявления религиозных преступлений. Особый 

церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 

1215 году Папой Иннокентием Ш. 

Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и 

предотвращение ересей», был учреждён в Южной Франции Григорием IX в 1229 

году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и 

королева Изабелла с санкции папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию. 

С 1483 года её трибунал возглавил. Томас Торквемада, который стал одним из 

самых известных инквизиторов Испании.1 

1.2 Понятие Божьих судов 

На земле постоянно совершаются Божьи суды; без них очень быстро бы 

исчезли из жизни людей понятия о правде, справедливости, истине, добре, совести 

и вообще о морали и нравственности. «Божий суд» в Раннем Средневековье 

способ выявления виновности, испытание огнём, раскалённым железом, водой. 

Разновидность «Божьего суда» судебный поединок. Между спорящими 

назначались поединки: считалось, что «высшие силы» обеспечат победу правому 

над лжецом и преступником. Если обвиняли женщину, то за неё мог заступиться 

какой-нибудь рыцарь. В основе «Божьего суда» лежит религиозное представление 

о том, что истина может быть установлена только вмешательством Бога. С 

 
 

1 Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970 
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течением времени «Божий суд» был заменён судом присяжных, но методы его 

применялись в дальнейшем инквизицией. 2 

Причина появления «суда божьего» заключается не в отдельных суевериях, 

а в том, как вообще строилось сознание средневекового человека. Люди тогда 

мало отличали идеальное от материального, и мир был наполнен для них 

сверхъестественными силами, они твёрдо верили в существование души, 

колдовства, привидений. Абсолютно реальным для них было и божье око, 

следящее за каждым ежеминутно. Практически все преступники сознавали, что 

нарушают не только человеческий, но и божественный закон. Указания на «суд 

божий» встречаются в древнейших памятниках права, так что это вовсе не 

средневековый институт. По самому раннему письменному источнику права, 

законам Хаммурапи, если кому-то предъявляют обвинение в чародействе, то этот 

человек бросается в воду и будет считаться невиновным, если вода его примет. 

Тогда уже обвинителя казнили за ложный донос. Согласно древнеиндийским 

Законам Ману различались человеческое и божественное свидетельства. 

Последнее включало в себя клятвы и ордалии: «если огонь его не обожжёт, и в 

воде он удержится, и несчастье в скором времени его не настигнет — значит, 

принося клятву, он был чист», как пишет Н.А. Корнеева в докладе 

«Древнеиндийские ордалии».3 Помимо клятвы это были:  

o Ордалия весами, которая заключается во взвешивании обвиняемого 

дважды в небольшой промежуток времени, в течение которого 

произносятся восхваления Весам как воплощению истины и 

 
 

2 Древнеиндийские ордалии // Indologica: Сборник статей памяти Т.Я. Елизаренковой. Книга 2. Сост. Л. 

Куликов, М. Русанов. М.: РГГУ, 2012 

3 Шабдапракаша. Зографский сборник I. Под редакцией Я. В. Василькова и С. В. Пахомова. СПб.: 315 с., 2011 
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правосудия. Если он весит меньше при вторичном взвешивании, то 

считается невиновным; если больше или даже одинаково, то 

виновным. 

o При ордалии огнём обвиняемый должен преодолеть некоторое 

расстояние, неся в руке раскалённое до красна железо, при этом его 

ладони обмотаны листьями дерева. Если, после прохождения 

испытания, на его руках нет ожогов, он считается невиновным. 

o При ордалии зёрнами риса человек должен пожевать зерна риса, 

предварительно замоченные определённым образом. Затем он их 

выплёвывает и, если его слюна смешана с кровью или повреждены 

десны, то он считается виновным. 

Ордалии были следствием того периода, когда люди в основном жили 

тесными общинами, и внутри этих общин решали возникающие проблемы. 

Когда в обществе повысился уровень правосознания, произошло усиление 

центральной государственной власти и появились специально обученные судьи. 

Роль ордалий стала стремительно падать. С XIII века борьба с ордалиями 

медленно шла по всей Европе и закончилась созданием централизованных 

судебных систем и инквизиционной формы процесса. 

1.3 Катарская ересь 

Катары— еретическая христианская секта, достигшая расцвета в западной 

Европе в XII и XIII веках. Катары исповедовали концепцию о двух равных 

принципах мироздания, добром и злом, причём материальный мир 

рассматривался как зло. 

Движением катаров особенно были затронуты Лангедок, Арагон, север Италии 

и некоторые земли Германии и Франции, а борьба с катарами как с «опасной 

ересью» долгое время была одним из главных мотивов политики римских пап. 
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Николас Вебер утверждает, что к катарам причисляли все секты позднего 

средневековья. 

В итоге ужесточения положений высшего клира Римской католической церкви 

по отношению к ереси был принят ряд анти-еретических мер юридического 

характера. Развязкой этих мер стало постановление папой Иннокентием III 

первого крестового похода на христианские земли (1209—1229) — так 

называемого крестового похода против альбигойцев, приведшего в итоге к 

аннексии Францией одной из наиболее благосклонных к катаризму областей 

Европы — Лангедока. Учреждённая в 1229—1232 году папская инквизиция, 

созданная намеренно для борьбы с катарами при поддержке короля Франции в 

Лангедоке и партии гвельфов в Италии, создала совокупные притязания, 

завершившиеся полным уничтожением движения. 

В целом учение катаров и альбигойцев весьма простое. Они считали, 

что земная жизнь служит только для подготовки для вступления в Царство 

Божие, и душа человека, заключенная в телесную оболочку, должна достигнуть 

очищения, чтобы Бог позволил ей вернуться на небеса. Способ достижения этой 

цели простая жизнь, уединение, чистота мыслей и поступков, по возможности — 

отказ от плотских радостей. Конечно, простая жизнь была строгой и 

аскетической, а уединение было более похоже на отшельничество, нередко с 

обетом молчания, но если учесть, насколько развращенной и непривлекательной 

была в то время официальная церковь, то вполне понятно, почему жители 

французского Юга отдавали предпочтение учению катаров искреннему и 

одухотворенному. Бог, в которого верили катары это был бог Света, который не 

посылал своего сына умирать на кресте. Для катаров сам крест не был 

священным символом, поскольку использовался как орудие пытки. Бог катаров 

был добрым богом, а тот бог, который бы допустил смерть своего сына на кресте 

Сатана. Инквизиция была учреждена Римом в XIII веке и наибольшую 

активность проявила во Франции в ходе борьбы против ереси катаров. 
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2. Тёмная и светлая легенды инквизиции 

2.1. Признаки выявления ведьм 

Не последнюю роль в охоте на ведьм сыграла инквизиция порождение 

Римско-католической церкви XIII века. Считается, что инквизиция была 

призвана обратить еретиков на путь истинный и вернуть  в лоно церкви. 5 

декабря 1484 ода Папа Иннокентий VIII  издал буллу, в которой осудил 

колдовство. Для борьбы с ним назначил двух инквизиторов - Якоба 

Шпренгера и Генриха Крамера. Совместно они издали книгу «Молот ведьм», 

которую и католики, и протестанты восприняли как руководство к действию- В 

книге содержались легенды о ведьмах, основанные на фольклоре, а также 

теологические и юридические аргументы против ведьм- Там же указывалось как 

их опознавать и уничтожать.4 

Для того чтобы обвинить кого-либо  в колдовстве, доказательства не 

требовалось.  В книге «Ведьмы и суды над ними» говорилось, что задача суда 

состояла исключительно в том, чтобы добиться у обвиняемых признания с 

помощью убеждения, давления или применения силы. После выхода в свет книги 

«Молот Ведьм».5 А также издания буллы Папой Иннокентием VIII в Европе 

началась массовая охота на ведьм. При этом техническое новшество того 

времени – печатный станок – лишь поспособствовало всеобщей истерии. В книге  

предоставлены множество признаков для выявления и распознания ведьм.  

Самыми распространёнными являлись: 

 
 

4 Бессонов Н. В. Суды  над колдовством: иллюстрированная история. М., 2002 

5 Шпренгер  Я. Молот ведьм. Москва: «Э», 2017  
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o Принадлежность к женскому полу: женщин считали более грешными, 

чем мужчины, а, следовательно, они д были чаще поклоняться 

дьяволу. Поэтому риск быть обвиненными в колдовстве для них был 

куда выше. 

o Старость. Считалось, что все пожилые женщины - потенциальные 

ведьмы- Пожилые люди иногда склонны вести себя неадекватно.  

Если старуха смотрела на ребенка, и он вскоре заболевал, мать 

ребенка прекрасно знала, кто в лом виноват... Потому многие старые 

женщины были преданы суду за колдовство и казнены только из-за 

своего преклонного возраста. 

o Слишком юный возраст. Дети под давлением взрослых легко могли 

признаться в поступках, которых они не совершали. Так, 

четырехлетнюю Дороти Гуд отправили в тюрьму вместе с ее матерью- 

«колдуньей». Девочка призналась во всем, что ей приписывали. Мать 

Дороти в 1692 г. повесили, а ребенка все-таки отпустили на свободу 

через девять месяцев заключения. Однако малышка навсегда 

лишилась рассудка. 

o Нищета и бродяжничество. Нередко колдовскую деятельность 

приписывали бездомным и попрошайкам. Тем, кто не имел своего 

дома, бродяжничал, просил милостыню, не доверяли, ведь они могли 

вступать в контакт с людьми, чтобы им навредить. Поэтому их часто 

арестовывали за колдовство. 

o Наличие или отсутствие детей. Если в семье было слишком много 

детей, это вызывало сплетни; особенно если по соседству жила 

бесплодная пара: считалось, что при помощи колдовства ведьмы 

могут красть счастье у других людей. Но если кто-то был бесплоден 

или не мог произвести на свет более одного ребенка, это также 

вызывало подозрения, так как в те времена полагали, что на таких 

семьях лежит дьявольское проклятие. 
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Так же для того, чтобы распознать ведьму некоторых связывали и 

бросали в «освященный» водоем с холодной водой. Если жертва тонула, значит, 

была невиновна, и ее вытаскивали на берег. Если она плавала на поверхности, ее 

признавали ведьмой и тогда казнили на месте или отдавали под суд. Других 

подозреваемых взвешивали, поскольку, согласно поверью, ведьмы весили мало 

или совсем ничего не весили. 

Как сообщается в одной исторической книге, инквизиторы также 

искали «метку дьявола»— «видимое клеймо, оставленное Дьяволом в знак союза 

с ведьмой». Инквизиторы рассматривали каждую отметину, «обривая все тело и 

дюйм за дюймом исследуя его». И это происходило на глазах у целой толпы! 

Затем в родимое пятно, бородавку, шрам или другую «метку» втыкали иглу. Если 

место укола было нечувствительным или не кровоточило, оно признавалось 

клеймом Сатаны.6 

Охоту на ведьм одобряли правительства как католических, так и 

протестантских стран, причем протестантские власти подчас отличались даже 

большей жестокостью. Однако со временем в людях все же возобладал разум. 

Например, в 1631 году Фридрих Шпее, иезуитский священник, сопровождавший 

многих «ведьм» на костер, писал, что ни одна из них, по его мнению, не была 

виновна. Он предупреждал, что если гонения будут продолжаться, то страна 

совсем опустеет. В XVII веке число судебных процессов над ведьмами резко 

сократилось, а к концу столетия практически сошло на нет. 

2.2 Исторические личности об инквизиции 

Прежде чем осветить мнение исторических личностей об инквизиции, стоит 

ознакомиться с такими понятиями, как темная и светлая легенды инквизиции, а 

 
 

6 Риеско Нерея. Ведьма и инквизитор. «Рипол Классик», 2009.  [Пер. с фр. Родимченко Т.В] 
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также главными их распространителями - мифотворцами. Стоит отметить, что за 

все время своего существования инквизиция была представлена в разном свете: 

одни авторы пытались очернить католическую церковь, другие пытались 

оправдать действие инквизиторов. Зачастую, в обоих случаях правда 

многократно преувеличивалась, в зависимости от интересов, которые 

преследовал тот или иной автор. Но также есть огромное количество научных 

трудов, которые показывают реальную расстановку событий. Именно на эти 

данные мы постараемся опираться. 

Испанская инквизиция дольше и активнее других действовала в Новое 

время, вследствие чего лучше запомнилась, чаще запечатлевалась в искусстве и 

литературе, и потому инквизицию нередко ассоциируют именно с Испанией — 

Торквемада, аутодафе, испанский сапожок и так далее. Мифотворчество об 

испанской инквизиции началось практически с момента ее возникновения. 

Инквизиция оказалась в центре «черной легенды» о Габсбургской Испании 

стране надменных грандов и фанатичных доминиканцев. Творили «черную 

легенду» либо реальные жертвы инквизиции, либо потенциальные. Первые — 

это прежде всего марраны, которые бежали в XVI—XVII веках от 

инквизиционных гонений. И эти бывшие марраны в эмиграции создали целый 

корпус анти-инквизиционной литературы, включающей полемические 

сочинения, хроники, поэзию. Они изображали инквизицию как огнедышащего 

монстра, апокалиптического зверя и предрекали скорый конец ему вместе со 

всем христианским царством, четвертой империей, после которой должны 

наступить мессианские времена. 

Следующими, и самыми влиятельными критиками инквизиции и творцами 

«черной легенды» были протестанты: немногочисленные испанские 

протестанты, бежавшие с Пиренейского полуострова, а также англичане и 

голландцы, которые не без оснований опасались введения в своих странах 

инквизиции по испанскому образцу. В Англии и Нидерландах развернулись 

мощные кампании против Испании, против Филиппа, против Габсбургов. Речь в 
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них шла о династических союзах и престолонаследии, о борьбе за колонии и о 

разном другом. Но одной из центральных тем и образов оставалась инквизиция 

как символ фанатизма и жестокости испанцев. 

Старые критики инквизиции уходили, приходили новые, могла меняться 

мотивация, но сам негативный образ Супремы стабильно воспроизводился. 

Скажем, французские просветители остро ощущали, что испанская инквизиция 

в XVIII веке химера средневекового прошлого, с которым надо бороться. И они 

боролись словом, называя инквизицию пережитком Средневековья и обличая в 

ней скопище всех средневековых пороков: варварства, невежества, жестокости, 

диктата католической церкви. 

Надо сказать, что параллельно «черной легенде» создавалась и «белая». Ее 

творили инквизиторы испанские, а больше даже итальянские в своих трактатах, 

излагающих историю инквизиции, а главное, отстаивающих ее благочестивые 

задачи, живописную самоотверженность и героизм инквизиторов в деле защиты 

веры. Инквизиция предстает квинтэссенцией лучших и достойнейших замыслов 

и начинаний всей римско-католической церкви. «Белая легенда» оказалась менее 

влиятельной, нежели «черная», однако некоторые ее тезисы находят 

подтверждение в современных исследованиях инквизиции. 

Инквизиция, оказывается, не так всемогуща и не так страшна, как ее 

описывают. Например, французский ученый Жан Гиро так начинает свое 

двухтомное сочинение о средневековой инквизиции: «Не может ли показаться 

одновременно тщеславным и праздным желание после стольких авторов писать 

еще об инквизиции? Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в 

своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы 

облегчить работу агентов священного департамента, до писателей нашего 

времени обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров,- 
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разве они уже не все сказали об инквизиции, и разве мы не рискуем впасть в 

бесполезные повторения, пустившись в подобного рода изыскания?»7 

На русском языке имеется ряд работ по истории инквизиции, но все они 

издавались уже давно. В 1911-1912 гг. был издан перевод труда американского 

ученого Генри-Чарлза Ли «История инквизиции в средние века», в переводе А. 

В. Башкирова, под редакцией известного историка С. Г. Лозинского, который, в 

свою очередь, на основе собранных им в Испании архивных материалов написал 

ценную работу по истории испанской инквизиции «История инквизиции в 

Испании».8 

Современные защитники инквизиции упрекают ее критиков в 

преувеличениях и клевете на действия «священного» трибунала. Вот что пишет 

современный католический историк, член испанской Королевской академии 

истории, Антонио Бальестерос Беретта: «Много полемики породила тема 

инквизиции. Число ее жертв преувеличено, и в пылу политических страстей без 

основания говорилось об особой жадности сотрудников священного трибунала. 

Инквизиция, как любой общественный организм, имела свои недостатки, но 

следует отметить, что ее прегрешения были соответственно наказаны» 9 

А вот еще одна работа: изданный в 1769 году девятый том полного собрания 

сочинений одного из крупнейших французских философов-просветителей 

XVIII века, поэта, историка, публициста и правозащитника Франсуа Мари 

Аруэ, более известного как Вольтер. Он пишет слово в слово: «Этот 

Торквемада, доминиканец, ставший кардиналом, придал трибуналу испанской 

 
 

7 Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970 

8 Лозинский  С.Г. История инквизиции в Испании. Санкт-Петербург: Брокгауз Ефрон, 2012 

9 Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970 
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инквизиции юридическую форму, противоречащую всем законам человечества 

и сохранившуюся и поныне». 

Дело в том, что Вольтер был неутомимым и беспощадным врагом Церкви. 

Всем известен его лозунг «Раздавите гадину!» И со своим главным врагом 

Вольтер боролся как словом, так и делом. При этом, как отмечает историк Жан 

Севиллья, у энциклопедистов «речь шла не о том, чтобы понять мир, а о том, 

чтобы его изменить». Пример великого Вольтера из этой же серии. Он 

авторитетно написал, мягко говоря, неправду. Кто-то у него ее переписал, кто-

то переписал у того, кто переписал... Таким образом, благодаря Вольтеру, а 

также многочисленным «рерайторам» в истории на Томасе де Торквемада вот 

уже пять с лишним веков висит клеймо религиозного фанатика и кровавого 

убийцы.10 

2.3. «Чистые» помыслы инквизиторов 

Инквизиция очень сложный сюжет с исторической точки зрения, пока мы 

не можем вынести какого-то определенного суждения за или против, или даже 

оценить это явление по существу. Злоупотребления однозначно подлежат 

осуждению. Невозможно отрицать, что во многом инквизиторами двигала 

материальная подоплека, нередко случались светские заказы. 

Но все ли было так мрачно? Мы уже ранее рассмотрели понятие темной и 

светлой легенды, но каков был на самом деле инквизиционный процесс. 

Главной задачей инквизитора, как говорилось уже не раз, было заставить 

обвиняемого признаться в грехах. Это было очень непросто, независимо от 

того, был стоящий перед инквизитором человек еретиком или нет. Перед 

инквизитором стояла сложная задача. Инквизитор не был судьей, разбиравшим 

 
 

10 Нечаев С. Торквемада. М., «Молодая гвардия», 2010  
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обычное преступление, чьей задачей было бы всего лишь определить виновен 

обвиняемый или нет, и для которого признание или отрицание вины 

обвиняемым было совсем неважным. Инквизитор должен был вести дело 

иначе. Даже когда имелись все внешние признаки ереси и звенья преступления 

с легкостью сковывались в прочную цепочку, даже когда он сам и все 

остальные имели моральную уверенность в том, что обвиняемый — настоящий 

еретик, перед ним стояла весьма тонкая и чрезвычайно важная задача. Как 

инквизитор он не мог ничего сделать без признания обвиняемого; если такого 

признания не было или если у инквизитора было против обвиняемого лишь 

свидетельство, ему оставалось лишь признать свое поражение и передать 

обвиняемого в руки светского правосудия, как упрямого, не желающего 

каяться еретика. 

Значительно чаще, чем смертная казнь, применялись такие виды 

наказания, как наложение епитимьи, ношение санбенито (специальное 

покаянное одеяние) в течение определённого срока, конфискация имущества, 

отлучение от церкви на определённый срок, тюремное заключение, денежный 

штраф, телесные наказания. 

Наиболее часто еретики наказывались наложением епитимьи для 

небольших прегрешений или же тюремным заключением для покаявшихся в 

серьёзной ереси. В первые годы деятельности инквизиции в Испании, когда 

число приговоров было велико, а тюрем для заключённых не хватало, 

разрешалось отбывать наказание по месту жительства, т.е. тюремное 

заключение фактически заменялось домашним арестом. 

Особая практика, применявшаяся инквизицией — добровольное 

раскаяние. Как правило, сразу же после учреждения инквизиции во всех 

церквях и на всех площадях объявлялся срок, в течение которого все 

желающие могли добровольно покаяться, явившись на трибунал. В этом 

случае их либо ждало незначительное наказание вроде денежного штрафа, 
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либо все их прегрешения прощались. По истечении этого срока не 

покаявшихся еретиков наказывали по всей строгости. 

Инквизиция ассоциируется у большинства людей с невообразимыми 

орудиями самых изощрённых пыток. Это некоторое преувеличение. На самом 

деле гораздо большее внимание уделялось признаниям, полученным без 

пыток. 

Сам процесс заведения дела был достаточно долгим. Если инквизиторы 

получали от кого-либо донос или информацию, которую считали достойной 

открытия дела, открывался трибунал, на котором принималось решение, 

проводить ли расследование. Если ответ был положительным и имелись 

свидетели, то к ним направлялись на беседу инквизиторы, которые, не 

раскрывая им суть дела и не называя имён, вели пространные беседы «обо 

всём», пытаясь получить как можно больше информации по делу. 

Начинался судебный процесс, на котором подсудимый имел право на 

защиту адвоката. После суда вновь приглашались квалификаторы, которые 

должны были трактовать: отвёл ли подсудимый от себя подозрения в 

еретичестве или, напротив, подтвердил. От их решения фактически зависел 

приговор. Подсудимого могли полностью оправдать, что было скорее 

редкостью, или же приговорить к незначительному наказанию, если улик 

против него было немного или в том случае, если он активно каялся. Правда, 

в случае покаяния, если он вторично попадал в руки инквизиции по 

подозрению в ереси, спасти его не могло уже ничто, поскольку он считался 

рецидивистом. Еретик-рецидивист получал наказание в зависимости от 

тяжести проступка. 

После вынесения приговора любой подсудимый имел право подать 

апелляцию в Рим, но, как правило, помогало это только знатным и богатым 

узникам, за которых было кому ходатайствовать перед святым престолом. 

Независимо от приговора следовало аутодафе. Существует популярное 
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заблуждение, что аутодафе означает сожжение на костре, но это не так. В 

действительности в ходе аутодафе публично зачитывались приговоры, 

произносились покаяния и приводились в исполнение все наказания, начиная 

от наложения епитимьи и заканчивая сожжением на костре. 

Все исследователи вопроса сходятся в одном смертная казнь была не самым 

распространённым наказанием в судах инквизиции. Более того, для колдунов 

и ведьм попасть в инквизиционный, а не светский суд, было скорее благом. 

Ведь изначальный смысл инквизиции наставление на путь истинный, 

подсудимый этого суда мог рассчитывать на снисхождение и сохранение 

жизни в случае принесения покаяния, тогда как в светском суде колдунов и 

ведьм в подавляющем большинстве случаев ждала смерть. 

Медиевисты утверждают, что инквизиция оказала огромную помощь 

в развитии социальной истории и антропологии. В  инквизиционных архивах, 

довольно хорошо сохранившихся, содержатся разнообразные сведения о 

мыслях, чувствах, семейных отношениях, повседневной жизни 

«безмолвствующего большинства», о котором в противном случае мы бы не 

знали пости ничего. п Развитая инквизиционная бюрократия была направлена 

на максимальную фиксацию получаемой информации, многие дотошные 

инквизиторы стремились спросить обвиняемого обо  все и записать все 

услышанное, и недаром Карло Гинзбург в своей статье «Инквизитор как 

антрополог» сравнивает пристальный интерес инквизитора к чужим 

верованиям и мировоззрению с интересом исследователя. И именно, сидя на 

плечах инквизитора, исследователь реконструирует интересующую его 

ментальность, будь то ментальность мельника или французских альбигойцев. 

2.4 Инквизиция в Испании как способ объединения государства 

Начало объединения Испании как государства было положено в первой 

половине Х\/века. Брак, заключённый между наследником арагонского 
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престола Фернандо и наследницей кастильского королевства Изабеллой, вошёл 

в историю Испании как Золотой век. 

В план Фернандо и Изабеллы входил захват мусульманской Гранады, 

принуждение к крещению евреев и мусульман, и превращение Испании в 

католическое королевство. Реализация плана началась с преследования анусим 

— насильственно крещеных. Королевская чета обратилась к папе с просьбой 

устроить инквизицию, чтобы судить каждого подозреваемого в тайном 

исполнении еврейских обрядов. 

Переговоры между папой и правителями Испании были довольно 

долгими: спорили из-за того, кому достанется конфискованное имущество. 

Фернандо нуждался в деньгах для войны с Гранадой. Он оказался настойчивее 

и сильнее, и папе пришлось уступить. 

Первый суд инквизиции состоялся в Севилье в 1480 году. Он завершился 

ужасной церемонией, на которой заживо сожгли шестерых анусим. В 1479 году 

Арагон и Кастилия объединились в единое государство под властью 

супружеской пары — Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Это 

событие явилось одним из важных этапов в усилении королевской власти в 

Испании. В деле сокрушения могущества крупных феодалов королевской 

власти оказывали поддержку города. В 1480 году города Кастилии заключили 

между собой союз «святую эрмандаду», которая организовала собственную 

милицию для борьбы с феодалами. Но, использованные силы городов для 

обуздания феодалов, королевская власть урезывала самостоятельность самих 

городов. Огромную поддержку королевской власти оказывала также церковь, 

особенно инквизиция, введенная в Испании в 1480 году 

Борясь со всякого рода антицерковными ересями, инквизиция тем самым 

преследовала всякую социальную и политическую оппозицию существующему 

строю. В Испании, по словам Маркса, «благодаря инквизиции церковь 
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превратилась в самое несокрушимое орудие абсолютизма».11 Первым 

возглавил испанскую инквизицию Томас Торквемада в 1483 году. Главной 

задачей Торквемады было религиозное и политическое объединение Испании. 

Для достижения этой цели он реорганизовал и расширил деятельность 

инквизиции. Благодаря деятельности Торквемады как политика, стало 

возможным объединение королевств Кастилия и Арагон в единое королевство 

Испания. В последствии Испания стала одним из самых могущественных 

государств Европы; положила начало колонизации Нового Света и явилась 

«культурной матрицей» всей Латинской Америки. 

Укрепив позиции внутри страны, испанские короли направили удар на 

Гранадский эмират — последнее владение арабов в Испании. После 

длительной осады в 1492 году Гранада капитулировала. С ее падением весь 

Пиренейский полуостров, за исключением Португалии, оказался в руках 

испанских королей. Мавры сдали Гранаду при условии сохранения за ними и 

евреями собственности и свободы вероисповедания. Но эти обещания не 

соблюдались. Преследуемые мусульмане подняли ряд восстаний. Перед ними 

встала дилемма: либо креститься, либо покинуть Испанию. Значительная часть 

мусульман и евреев, живших на юге страны, переселилась в Африку. Таким 

образом, из Испании ушла большая часть торгово-ремесленного населения, 

игравшая важную роль в экономическом развитии страны. Оставшиеся в 

Испании и перешедшие в христианство мавры (мориски) подвергались 

постоянной травле со стороны церкви. 

Роль инквизиции в объединении Испании была весьма значительна. Чтобы 

оценить её, стоит рассмотреть основные направления деятельности Томаса де 

Торквемады. Детищем Торквемады стал особый трибунал — Супрема, 

 
 

11 Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970 
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название его было произведено от латинского слова «supremus» — наивысший. 

Он представлял из себя совет из духовных и светских людей, деливших власть 

с Великим инквизитором — главой испанской инквизиции. В ведении членов 

Супремы были отдельные трибуналы во всех регионах державы, которые вели 

расследования и выносили приговоры. 

Касательно евреев, зачастую ошибочно считать, что все беды евреев 

в Испании начались с Торквемады. Еврейские погромы были частым занятием 

испанского народа, как со стороны христиан, так и со стороны мусульман, как 

правило из -за того, что все должны были им денег (спекулянтство, 

ростовщичество). Доказательством этому был принятый в 1412 году в Испании 

Вальядолидский статут, по которому евреям нельзя было продавать продукты 

питания христианам, нельзя нанимать христиан в услужение, нельзя менять 

место жительства, нельзя занимать государственные должности, так же 

обязывал носить желтый круг в знак отличия. А уже 1492 году Торквемада 

издал Гранадский эдикт, который предписывал всем евреям Испании в трёх- 

месячный срок либо покинуть пределы страны, либо принять крещение, 

оставшиеся после этого срока и не крестившиеся объявлялись вне закона. 

Способов откупиться было множество, а у сбежавших конфисковалось 

имущество. Конфискованное имущество шло в личный карман Торквемады, 

государственную казну, небольшая часть доносчикам, и что самое важное, на 

финансирование войны с Гранадой. Война с Гранадой закончилась победой 

Испании, уничтожением последнего мусульманского королевства, что 

позволило завершить объединение Испании.12 

 
 

12 Будур Н. Инквизиция: Гении и злодеи. М.: ОЛМА Медиа Групп, Олма-Пресс, 2006 
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З. Инквизиция через призму религии 

3.1. Инквизиция на страницах Библии 

Первым, кто сформулировал «широкую» точку зрения на историю 

инквизиции, был сицилийский инквизитор испанец Луис Парамо, 

опубликовавший в 1598 году в Мадриде книгу на латинском языке «О 

происхождении и развитии святой инквизиции». Трактат Парамо считается 

первым трудом по истории инквизиции, написанным с точки зрения 

официальной доктрины католической церкви. Он служил как бы ответом на 

появившуюся протестантскую литературу, разоблачавшую ужасы инквизиции. 

В своем усердии оправдать деятельность «священного» трибунала Парамо 

начинал его историю чуть ли не с сотворения мира. Первым инквизитором, 

уверял он, был сам господь бог, а первыми еретиками - Адам и Ева. Бог, 

утверждал Парамо, изгнал из рая провинившихся перед ним Адама и Еву, 

предварительно учинив им тайный допрос и суд. «Инквизиторы, - утверждал 

Парамо, следуют точно такой же процедуре, которую они переняли от самого 

бога». Всего этого Богу, по-видимому, показалось недостаточно; он осудил 

людей терпеть вплоть до «страшного суда» бесчисленные болезни, эпидемии, 

потопы, землетрясения, холод и голод, войны. Но, если так жестоко поступил 

бог с прародителями рода человеческого и праведниками, утверждали 

средневековые апологеты инквизиции, то его гнев по отношению к 

непокорным и строптивым потомкам Адама и Евы вообще не знал предела. 

Разве не уничтожил он посредством потопа все человечество, пощадив только 

Ноя и его семью; разве не сжег он живьем все население 

Содома и Гоморры, пролив на них «дождем серу и огонь» (Быт. 19:24) 

разве не истребил он 14700 человек, осмелившихся роптать против Моисея во 

время странствований иудеев в пустыне; разве не послал он ядовитых змеев на 

тех, кто «малодушествовал» в пути (Чис. 21 :4,6); разве не убил он 50 070 

жителей г. Вефсамиса только за то, что они «заглядывали в ковчег господа»? 

По сравнению с этими массовыми побоищами библейского бога - а мы 
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перечислили только их незначительную толику - преступления Торквемады 

могут показаться чуть ли не детскими забавами. Библейский бог был не только 

непреклонно беспощадным и сверх меры жестоким к тем, кто отходил от его 

заповедей или ошибочно толковал его таинственные ”неисповедимые пути", но 

и требовал от своих последователей такого же подхода, такой же жестокости и 

беспощадности ко всем отступникам, в особенности в тех случаях, когда они 

пытались «совратить» правоверных. «Если,- поучал бог своих последователей 

в Ветхом завете, - будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, 

или сын твой, или дочь твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, 

которых не знал ты и отцы твои», то не соглашайся с ним и не слушай его; и да 

не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя 

рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего 

народа» (Втор. 13:8-9).13 

Итак, не без удовлетворения отмечал Парамо, - «древо инквизиции 

зеленело и цвело, и расходились его корни и ветви по всему миру, и приносило 

оно сладчайшие плоды» 

3.2 Сравнение Божьего суда и средневековой инквизиции 

Сопоставляя божий суд и инквизиционные трибуналы, мы можем 

отчетливо проследить, как инквизиция стала необходимым этапом в развитии 

юстиционных процессов. Чем же отличались божьи суды от 

инквизиционных? 

  Во-первых, стоит отметить, что у божьих судов не было 

централизованной системы, и ни о каком справедливом с юридической точки 

зрения суде и речи не могло быть. Ведь, в них судьёй выступал сам Бог, а 

 
 

13 Григулевич И. Р. История инквизиции. М., 1970 
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способы выявления вины осужденного нельзя назвать правомерными. 

Рассмотрим дуэли, как один из видов божьего суда, распространенный 

конкретно у аристократии, так как крестьянам было запрещено проводить 

дуэли, и даже держать в руках меч. Это привилегия только высших слоев 

общества. Если, к примеру, рыцарь представал перед судом, он мог выбрать 

поединок как способ доказать свою невиновность, но в этом случае победу 

одерживала сила и умение человека, а не правда. По этой причине юные 

аристократы с ранних лет занимались фехтованием, чтобы в случае 

необходимости защитить свою честь. Ордалии являлись одним из главных 

способов доказать вину человека или его невиновность. Ордалий было 

огромное количество, некоторые из них подробно мы рассмотрели выше. 

Во-вторых, в божьих судах отсутствовали главные черты современной 

судебной системой, а конкретно, отсутствовал: сбор информации и улик, не 

было суда присаженных и расследования как процесса. А также, у 

подсудимого не было защитной стороны. Считалось, если человек невиновен, 

то Бог будет на его стороне. В связи с этим, даже незначительное количество 

улик или слухов, было достаточно для заключения человека под стражу. 

Подводя итоги, можно сказать, что по меркам раннего средневековья 

божьи суды были полностью справедливы и точны, но глядя на это глазами 

современного человека напрашивается вывод, что «они были весьма 

примитивны. На их фоне инквизиция является большим шагом вперед в 

судебном праве. Судьями выступали уже люди, а не всевышние силы, это 

является самым главным отличием. Так же стоит отметить, что епископы и 

богословы, которые были судьями по делам религиозных преступлений, 

являлись очень образованными и юридически подкованными людьми, 

выражаясь современным языком они   были профессиональными юристами и 

судебными бюрократами. Само слово «инквизиция» и означает в переводе с 

латинского «следствие», это уже говорит о многом, для установления факт 

преступлений проводился светский  инквизиционный процесс. Почти всегда, 
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как показывают документы инквизиционных трибуналов,  очень скетпично 

относились к массовым предрассудкам и расхожим суевериям. Сомнительные 

показания не принимались в расчёт, обвиняемый имел право на защиту, он мог 

представить трибуналу список своих врагов, показания которых после этого не 

использовались в процессе. Никто не мог быть осуждён без доказательств. 

Многие дела прекращались за недостаточностью улик. Преступник всегда имел 

возможность принести покаяние, исповедать свое преступление и, получив 

сравнительно мягкое наказание, избежать предусмотренной законом суровой 

кары. 

Однако, одним из минусов инквизиционных процессов может стать их 

нахождение в ведении местных властей, что часто приводило к 

злоупотреблениям, когда невиновные в силу политических причин осуждались, 

а вминовные, напровтив оправдывались. Следуя наиболее прогрессивным для 

того времени юридическим представлениям, церковь в XIII веке учредила 

инквизиционные трибуналы, подотчетные не местным епископам, а Риму. 

В заключении стоит отметить, что  заложенное ещё в античном мире 

судебное право со временем переросло в божьи суды, а затем с новой силой 

возродилось в лице инквизиции. 

Заключение: 

Подводя итоги нашей работы следует отметить, что средневековая 

инквизиция оказала огромное влияние на объединение Испанского государства, 

положила начало формированию современной судебной системы, стала одним 

из инструментов укрепления религиозной власти, а также, в виду ложности 

своей истории, заставила многих авторов рассуждать на тему темной и светлой 

легенды. 

В начале нашего исследования мы рассмотрели историю возникновения 

инквизиционного института, который был создан в 1215 году папой 

Иннокентием III и пришли к выводу, что он был введен церковью с целью 
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укрепления пошатнувшейся власти духовенства. Распространение еретических 

движений на территории Европы подвигло церковь создать особую систему 

защиты «своей власти». В процессе борьбы с катарами для борьбы с 

сектантством Церковь призвала на помощь государственную власть и 

организовала трибуналы инквизиции. Таким образом, инквизиционные суды 

достигли своего апогея развития в XIV-XV веках. 

После укрепления своих позиций инквизиция вышла из-под влияния папы, и 

стала королевским инструментом власти. Самыми яркими примерами светской 

инквизиции стали Испания и Португалия. В этих странах инквизиция имела 

огромную социально-политическую власть, благодаря этому она 

просуществовала на протяжении двух столетий. 

Укомплектованная хорошо образованными профессионалами-юристами, 

испанская инквизиция стала одним из самых эффективных и милосердных 

судебных органов Европы. Не было в Европе страшнее суда, нежели суд 

испанской Инквизиции, который казнил самое огромное количество людей. 

Ведь то было время, когда в Лондоне каралось смертью повреждение кустов в 

публичном саду. Казни были повседневными событиями по всей Европе. Но с 

испанской Инквизицией дело обстояло иначе, если сравнивать охоту на ведьм, 

бушевавшую по остальной католической и протестантской Европе, когда было 

сожжено 60 тысяч человек, преимущественно женщин. Испания была избавлена 

от этой истерии ровно потому, что на границе страны ее остановила испанская 

Инквизиция. 

Стоит признать, что были злоупотребления, но в службе инквизиции 

злоупотребления столь же неизбежны, как неизбежен грех среди христиан: 

идеальных людей не существует. 
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