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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНКВИЗИЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 
Сергейченко Александра Александровна

Шкловский районный историко-краеведческий музей 
(г. Шклов, Беларусь)

В статье рассматриваются причины возникновения инквизиции в Запад
ной Европе. Особое внимание уделяется деятельности духовенства и ерети
ческого движения.
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Католическая церковь с раннего Средневековья превратилась в крупного 
феодала. В её распоряжении была треть земельных владений Западной Евро
пы. В некоторых государствах церковь владела половиной земель, а также мог
ла контролировать таможенные пошлины, чеканить монеты и собирать налоги. К
XII в. она достигла пика своего могущества. Сформировалась церковная иерар
хия, что способствовало более централизованному управлению. Папство оказы
вало сильное влияние на политическую жизнь, но усиление Англии и Франции 
уменьшило его мощь.

В это же время произошли изменения в жизни европейского средневекового 
общества. Хоть церковь и доминировала в жизни общества и государства, в этот 
период в её среде назрели кризисные явления. Причиной тому стало усиление 
еретического движения, что существовало еще со времен возникновения хри
стианства. Но в XI-XII вв. по своей силе ереси представляли более серьезную 
угрозу, что впоследствии и привело к учреждению инквизиции.

Возникновение ересей было связано с произволом церкви, ее распущенно
стью и угнетением населения. Между простым народом и служителями церкви 
был огромный социальный разрыв. Имущество священнослужителей являлось 
неприкосновенным, в то время как собственность обычных людей могли изъять 
в пользу церкви, даже если он не завещал её диоцезу. Также духовенства не 
подлежало наказанию со стороны светского суда.

Папы закрывали глаза на беспредел епископов, который они чинили на ме
стах. Введение целибата привело к деморализации духовенства. Многие свя
щенники имели по несколько внебрачных детей и наложниц. Также введение 
целибата способствовало увеличению числа духовенства, ибо потенциальные 
священнослужители стремились улучшить свое благосостояние. При принятии 
новых служителей церковь не интересовалась их происхождением и социаль
ным положением. Почти во всех церковных владениях была распространена 
симония -  продажа или покупка церковных должностей или духовного сана [2 , 
с. 11]. Стремление разбогатеть привело к тому, что священники за проведение 
различных обрядов требовали плату.

На простых людей возлагался десятинный налог. Изначально доходы от 
десятины делились на четыре части: две части шли епископу и приходскому 
священнику, еще две -  на постройку церквей и беднякам. На самом деле, будь 
то епископ или священник, каждый старался получить как можно больше денег, 
не оставляя ничего для церкви и нищенствующих.

Распространение индульгенций приводило к деградации религии. Особое 
значение они приобрели в XI в. во время папы Александра II. Изначально ин
дульгенции представляли собой выкуп епитимий, постепенно став «платой 
Богу». Папа занял положение, по которому был наделен исключительным пра
вом раздавать их [2, с. 51]. Во время Крестовых походов он использовал свой 
статус для привлечения рыцарства на свою сторону, раздавая индульгенции. 
А светский суд официально признал неподсудность рыцарства ему.

В 1215 г. был созван Латеранский собор, с целью исправить недостатки ду
ховенства. Было принято много канонов, направленных на искоренение злоу
потреблений священников. Однако они не имели существенного значения, ибо 
духовенство не было готово отказываться от старых привычек [2, с. 53].
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Причиной возникновения и усиления еретического движения к XII в. стало 
проявление интереса к изучению Священного Писания, которое стали перево
дить на местные языки. Ересь зародилась в городах в среде простых людей и 
постепенно проникала в высшие сословия. Однако их причастность к данному 
явлению малочисленна [1, с. 85].

В период Крестовых походов возник интерес к изучению античной мысли. 
На латынь переводили труды Аристотеля, Птолемея, Авиценны и др. С сере
дины XII в. во всех научных центрах Европы стали изучать римское право, что 
вызывало опасения со стороны церкви [2 , с. 66].

Серьезным очагом еретического движения был юг Франции (вальденсы 
и катары). Беспокоясь о своем положении, церковь начала борьбу с ересями. 
В 1184 г. состоялся Веронский собор, на котором папа Луций III огласил буллу, по 
которой епископы изгоняли еретиков, конфисковали их имущество и обрекали 
«на вечное бесчестие» [1, с. 102]. Булла позволила монархам и епископам под 
предлогом борьбы с ересью грабить еретиков. Данные мероприятия не возыме
ли должного результата, и еретические течения продолжили распространяться.

Более жестокий характер борьба с еретиками приобрела в 1198 г., когда пон
тификом стал Иннокентий III. Менее чем через 2 месяца после вступления на 
престол, он направил во Францию эмиссаров Ренье и Ги для организации пре
следование катаров. В инструкции им папа приказывал: «Употребляйте против 
еретиков духовный меч отлучения, и если это не поможет, то употребляйте про
тив них железный меч» [1, с. 103]. Епископам предписвалось помогать во всем 
папским легатам. Светские власти должны были повиноваться инквизиторам, 
за что им обещали отпущение грехов. Еретиков в случае отказа вернуться в 
лоно церкви изгоняли, а имущество конфисковали. Такая же участь ожидала и 
влиятельных горожан, которые отказывались сотрудничать с папскими послами.

В 1198 г. папа расширил полномочия миссионеров, что позволило реформи
ровать церкви и восстанавливать в них порядок. Иннокентием III были введены 
правила преследования еретиков, которые были окончательно оформлены на 
Тулузском соборе 1229 г. [1, с. 115].

В 1215 г. на IV Латеранском соборе папа Иннокентий III объявил об учреж
дении суда католической церкви -  инквизиции. Окончательно был сформирован 
папой Григорием IX, когда создали церковный трибунал. 20 апреля 1233 г. он 
издал две буллы, по которым преследование еретиков во Франции возлагалось 
на Орден доминиканцев и на Орден францисканцев. В них четко определялись 
сыскные и судебные функции церкви в борьбе с ересями. Также говорилось о 
том, что все уличенные в ереси подвергались отлучению от церкви. Осужден
ных за ересь должен был наказывать светский суд. Главной задачей инквизиции 
было сохранение чистоты веры и безопасности общества.

Первоначальные полномочия инквизиторов, порядок их взаимодействия 
с духовенством и принципы работы были неясными. В 1243-1244 гг. был при
нят Устав инквизиции, регламентировавший розыскную деятельность, состав 
трибунала, порядок судебного процесса, определение ереси и нечисти, виды и 
способы наказаний, пыток, ордалий. Также решались вопросы финансирования 
инквизиционных учреждений и распределения денежных средств, полученных 
при сборе штрафов. Постепенно был сформирован внутренний порядок управ
ления, а уже концу XIII в. она широко распространилась в Западной Европе.
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