
торый устанавливает основные принципы противодействия терроризму, право-
вые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 

Главными принципами борьбы с терроризмом признаются: обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет 
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-
тельности; системность и комплексное использование политических, информа-
ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства с общест-
венными и религиозными объединениями, международными и иными организа-
циями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреж-
дения терроризма и другие [1]. 

Существенным условием, которое могло бы препятствовать росту террориз-
ма и способствовать более успешной борьбе с ним - это проведение националь-
ной политики, в соответствии с международными стандартами и с учетом осо-
бенностей каждой религии. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ГОСУДАРСТВЕ 
ИНКВИЗИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

П.В. Дихтиевский 
Псков, Псковский государственный университет 

Средневековая христианская Церковь воплощала концепцию неделимости 
светской собственности под владычеством Римского Епископа. Основополагаю-
щим положением директивной роли Церкви в судьбе европейских народов мно-
гие столетия являлось каноническое право. «Каноническое право содержало не 
только совокупность религиозно-правовых предписаний, регулирующих отноше-
ния внутри церковной организации, но и регламентировало отношения между 
церковью и светскими лицами в феодальном государстве и даже в семье» [4]. Ка-
нонический судебный процесс имел чёткий порядок, гарантировавший правовую 
защищенность духовных лиц. Инквизиция - общее название ряда учреждений 
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Римско-католической церкви, предназначенных для борьбы с инакомыслием. Са-
мым опасным преступлением являлась ересь - религиозные учения, отличавшие-
ся от общепринятых. До учреждения инквизиции духовные суды находились в 
ведении епископов [3].Однако их деятельность была единоличной, носила непо-
стоянный характер. Они дожидались обвинения кого-то в ереси. После катарского 
крестового похода (1209-1229 гг.) найти причастных к ереси было очень трудно. 
Для этого церкви нужны были специальные люди. 

У историков есть мнение, что Инквизиция возникла 20 апреля 1233 г., когда 
папа Григорий IX подписал две буллы. Первая - обращение к епископам, с «прось-
бой» передать преследование ереси ордену Святого Доминика, но из «уважения и 
любви к Святому Престолу» содействовать в выполнении данной задачи. Вторая -
обращение к провинциальным «приорам и братьям ордена проповедников, ин-
квизиторам» с прямым предписанием начать поиск, наказанию еретиков «призы-
вая на помощь светскую власть, если в этом встретится надобность»[3]. 

Особым являлся инквизиционный судебный процесс. Главным был папа 
римский, ему подчинялись все остальные. Инквизитор рассматривался как духов-
ник. Чаще всего розыск и являлся первой ступенью начала инквизиционного про-
цесса. Процесс включал несколько стадий: розыск, арест, допрос, следствие, при-
говор, исполнение приговора - наказание. 

Розыск являлся объездом подведомственных территорий. Объявлялся «срок 
милосердия» (от 15 до 30 дней), во время которого каждый еретик мог признаться, 
получить снисхождение. После этого срока начинался сам розыск. Учитывались слу-
хи, выдвигались требования указать на подозрительных. Инквизиция делила донос-
чиков на две категории: на тех, кто выдвигал конкретные обвинения в ереси, и тех, 
кто указывал на подозреваемых в ереси. Доносчиками, как и обвиняемыми, могли 
стать юноши с 14 лет и девушки с 12 лет, принимались показания и малолетних де-
тей, которые могли быть обвиненными в ереси. К ответственности могли привлечь 
беременную женщину, глубокую старуху, подвергнуть их пыткам, так же, как и де-
тей[1]. Еретик, признавшийся в своих деяния, должен был выдать своих сподвижни-
ков. Людей, которых подозревали, тайно обязывали явиться в суд. 

Следующая стадия - допрос и следствие, где начиналось применение пыток 
(физических и психологических), шантажа[2].Допрос начинался с присяги обви-
няемого, дающего обязательство повиноваться церкви и правдиво отвечать на 
вопросы инквизиторов, выдать все, что знает о еретиках и ереси, и выполнить 
любое наложенное на него наказание[1]. Цель допроса - признание, выдача еди-
номышленников. Инквизитор тщательно готовился к допросу арестованного, 
предварительно знакомился с его биографией, выискивая в ней места, за которые 
можно «зацепиться»[1]. Ошибочно считать, что главная задача инквизитора - от-
правка еретика на костер. Инквизитор стремился вырвать у еретика раскаяние, 
отречение от еретических верований, заставить примириться с церковью. Осно-
вание следствия - донос или показания подследственного, выдвинутые против 
третьего лица. Церковь рассматривала каждого верующего как потенциального 
еретика. Имена доносчиков и свидетелей держались в тайне не только от квали-
фикаторов, но и от подсудимых и их защитников, если таковые имелись[1]. Един-
ственная причина для отвода свидетеля - личная вражда. Инквизиторы могли 
держать обвиняемого в тюрьме до вынесения приговора и год, и два, и десять лет, 
и всю его жизнь. Арестованный оплачивал пребывание в тюрьме из своих средств, 
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секвестр на которые накладывался инквизицией при его аресте[1]. Если инквизи-
торы считали, что уговорами, угрозами, хитростью сломить обвиняемого не уда-
стся, прибегали к насилию, к пыткам. Считалось, что обвиняемого можно пытать 
до тех пор, пока не получат нужные показания. Обвиняемого запугивали - знако-
мили с инструментами пытки. Инструменты в камере пыток: дыба, кобыла, плети. 
Применялась пытка водой, жаждой, голодом. После пытки врач залечивал раны -
возводить еретика на костер надлежало невредимым[1]. 

Приговоры инквизиции отличались суровостью и жестокостью. Наказания: 
епитимья - от «легкой» до «унизительной», тюремное заключение, обычное или 
строгое, приговор к галерам, отлучение от церкви и передача осужденного свет-
ским властям для сожжения. Виды наказаний сопровождались бичеванием осуж-
денных и конфискацией их имущества. В XIII в. было популярно наказанием при-
нудительным участием в крестовых походах. В числе «показательных» наказаний 
- публичное бичевание. Осужденного, обнаженного по пояс, бичевал священник 
при народе в церкви во время богослужения; его бичевали во время религиозных 
процессий; раз в месяц он должен был ходить после обедни полуобнаженным в 
дома, где встречался с еретиками, и получать там удары розгой. Следующим нака-
зание - тюрьма. Тюремное заключение было трех видов: каторжная тюрьма (со-
держание в одиночной камере в ручных и ножных кандалах); строгое тюремное 
заключение (содержание в одиночной камере в ножных кандалах, иногда прико-
ванным к стене); простое тюремное заключение (содержание в общих камерах без 
кандалов). Во всех случаях заключенные получали в качестве еды только хлеб и 
воду, постель - охапка соломы. Костру предшествовало аутодафе, устраиваемое на 
празднично убранной центральной площади города, где в присутствии церков-
ных и светских властей и народа совершалось торжественное богослужение, а за-
тем оглашался приговор инквизиции осужденным вероотступникам. Аутодафе 
устраивалось несколько раз в год, и на нем иногда подвергались экзекуции десят-
ки жертв инквизиции. Если осужденный на костер умирал до казни, то сжигали 
его труп. Сожжению подвергались и останки тех, кто был посмертно осужден. 
Костер использовался инквизицией и для другой цели - уничтожения сочинений 
вероотступников, иноверцев и неугодных церкви писателей. 

Подводя итоги можно сказать, что инквизиция была страшным оружием 
церкви. Она породила страх отступить от учений Церкви. Важно не повторить чу-
довищных ошибок предков и оценить по достоинству уже имеющийся прогресс в 
деле построения правового государства и общества. 
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