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ПАПСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Введение

Для католической церкви, как и для других церквей,
начало XX в. прошло под знаком углубления процесса ос¬

вобождения практически всех сфер общественно-политичес¬

кой жизни от прямого воздействия религии. Успехи секуля¬

ризации были столь значительны, что уже при обсуждении

итогов первой мировой войны никому не пришло в голову

пригласить на мирную парижскую конференцию в 1918 г.

папу римского Бенедикта XV или поинтересоваться его

позицией. Времена Венского конгресса и Священного союза

канули в прошлое-1-). В середине XX в. позиция папства оп¬
ределялась, согласно апокрифическому Анекдоту, вопросом
Сталина: 'А сколько у папы дивизий?' И, разумеется,
никто не поинтересовался у папы Пия XII (19 39-1958) ecu
представлениями о послевоенном мире и не пригласил участ¬
вовать в работе Потсдамской конференции (1945)^Л Пер-

^ Созданный Венским конгрессом дипломатический
протокол предоставил папским послам (нунциям) статус
дуайенов (старейшин) дипломатического корпуса.

2) Вернувшемуся из Ватикана кардиналу Спеллману приш¬
лось около полугода ждать, пока у президента Ф. Руз¬
вельта найдется время познакомиться с представлениями
Пия XII о послевоенном развитии.
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вые послевоенные десятилетия свкдетельствали о дальней¬

шем падении престижа папства и церквей во всем кире.

В эпоху победоносно развивавшейся научно-технической ре¬
волюции в мире не было места для 'священного* (sacrum),
казалось наступило окончательное торжество светского,

мирского (profanum). Портребность в sacrum была реши¬
тельно задвинута в сферу глубоко личных переживаний че¬
ловека, в сферу приватности. Глубоким пессимизмом были
проникнуты в эти десятилетия размышления римских пап и
ведущих руководителей Ватикана^*).

Картину оптимистического развития человечества, не
нуждаюше: ся ни в священном, ни в богах, ни в героях,
нарушили потрясшие мировую экономику сырьевой, энерге¬
тический и валютный кризисы 70-х годов, резкое ухудше¬
ние международной обстановки и осознание хрупкости эко¬
логического положения в мире. За периодом некритического
оптимизма 50-60-х годов пришло время осознания того,
что человечество находится на грани экологической и тер¬
моядерной катастрофы. Вопрос встал о самом существова¬
нии человечества. Вслед за осознанием этой ситуации вы¬
яснилось, что самыми авторитетными институтами, высту¬

пающими за гуманизацию не только человеческих и между¬

народных отношений, но и за гуманизацию науки, за 9ин¬
дустриализацию с человеческим лицом*, являются религиоз¬
ные сообщества и церкви или вдохновляемые религиозными
идеями и идеалами организации верующих граждан. Их
выигрышное положение по сравнению с другими, ставящими
аналогичные цели светскими организациями, принципиально

отвергающими религиозную мотивировку своей деятельнос¬

ти, объясняется огромной исторической традицией, которую

^ 'Перечень несчастий, которые терзают сегодня
Божию церковь..., заявил, в канун открытия работы Римс¬
кого синода епископов (11 сентября 1974 г.) Павел VI, -
можно было бы продолжить вплоть до осознания в некото¬
рый момент того, что не давят они на церковь извне, но
ослабляют >-и подтачивают ее изнутри* (Oascrvatore romaoo.-
Citta’dei Vatic ano, «1974.* 12 aett.*P.l.)
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олицетворяют церкви,принадлежностью к 'сакрум*. Две тыся¬
чи лет, стоящие за христианством» оказались дня миллио¬

нов потерявших внутреннюю опору людей весомее 'сомни¬
тельных* успехов НТР.

Новая социальная ситуация, как и новый психологичес¬
кий климат в большинстве развитых стран мира, создали
благоприятные условия для возрождения политической ак¬
тивности церквей. 'Повсюду в Европе, - пишет на страни¬
цах ' Гардиан' У. Шварц, - церковь заполняет тот вакуум,
который оставляют правительства.... Такая воинственная
позиция церкви - это парадокс на континенте, который яв¬
ляется по преимуществу светским и где представления боль¬
шинства людей о боге имеют мало общего с лишенным

светской привлекательности богом церковников' (1, с. 31).
Объясняя причины этого явления, У. Шварц пишет о том.что
'тетчеризм' (как и политика канцлера Г. Коля, президен¬
та Ф. Миттерана и других руководителей высокоразвитых
стран Запада при всех более или менее значительных успе¬
хах в преодолении эконокмческих проблем), представляется
несостоятельным' в роли философской концепции обществен¬
ной жизни' (1, с. 31). И хотя церкви в этих странах за
многие десятилетия XX в. 'потеряли массы прихожан, утра¬
тили политическую власть, а за исключением ФРГ, и зна¬
чительную часть своих богатств ... именно это обстоятель¬
ство придало им большую свободу заявлять о себе и все
чаще претворять в жизнь свои моральные догмы, заполняя

гигантские бреши в области социального обеспечения и за¬
боты о людях' (там же).

Эти условия требовали от церквей неординарных усилий,
поскольку развивающийся на фоне кризиса веры во всемогу¬
щество человека феномен новой религиозности сопровождал¬
ся углубляющимся кризисом институциональных церквей.
Наиболее ярко он проявился в неслыханной популярности во
всем мире Иоанна Павла И. Более того, папа, как впрочем
и духовный лидер Ирана аятолла Хомейни, стал символом
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возрожденного политического влияния церквей^). Появление
харизматического лидера - обязательное условие каждого
серьезного духовного кризиса. А в том, что переживаемьиГ
кризис носит прежде всего социально-этический характер,
в етом сегодня нет сомнения у большинства из тех, кто
формирует общественное мнение (как в капиталистических,
так и в социалистических странах). Структура кризиса
предопределила и основные параметры формируемой Иоан¬
ном Павлом II политической доктрины, которой должны ру¬
ководствоваться местные епископаты и духовенство в сво¬
ей конкретной политической деятельности.

Парадоксальность ситуации, при которой папство и ка¬
толическая церковь выступили в роли поводыря для поте¬
рявшего ориентиры человечества, заключается в том, что
сама церковь, и папство как институт к моменту избрания
Иоанна Павла II и осознания новой ситуации обществен¬
ностью развитых стран находились в глубочайшем кризисе.
Об этом свидетельствовали пустые храмы и семинарии в
большинстве западноевропейских стран, в том числе в Ита¬
лии. И возникшая с конца 60-х - начала 70-х годов волна
новой религиозности (прежде всего молодежи) старательно
обходила традиционные церкви. Ситуация требовала не
только нетрадиционных и современных форм борьбы католи¬
ческой церкви за выживание, но и незаурядной личности,
способной выступить во главе ее в роли харизматического

^ Об етом см. подробнее в изданиях ИНИОН: Гад-
жиев К.С. Протестантсткий фундаментализм в общественно-
политической жизни США: Обзор // Религия и политика:
Реф. сб. / ИНИОН АН СССР. - М., 1983. - С. 104-128;
Задорожюок И.Е. Религия и политика в Великобритании,
Канаде, Австралии и Новой Зеландии: Обзор // Там же. -
С. 17-32; Салмин А. М. Католики в политической культуре:
религиозность и политика в современной Франции: Обзор //
Католицизм и политика: Реф. сб. / ИНИОН АН СССР. —
М., 1983. - С, 80-127. О влиянии 'религиозного фактора'
на формирование политики государств см. Ковальский Н.А.
Империализм, религия, церковь.- М., 1986. - 271 с.
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лидера. Надо отдать кардиналам должное, На конклаве в ок¬
тябре 1978 г. они избрали вполне соответствующую неор¬
динарной обстановке, в какой оказались католицизм и пап¬
ство, личность^*'. Иоанн Павел II внес в деятельность
римской курии и епископатов рационализм ученого и полити¬
ка, с одной стороны, и столь необходимую для руководства
массами эмоциональность поэта и мистика - с другой.

Избранный в период серьезного ухудшения отношений
между Востоком и Западом папа поставил во главу угла
своей доктринальной и политической деятельности борьбу че¬
ловечества за мир^1 Обеспокоенному человечеству новый
дапа заявил, что не церковь, а мир переживает кризис. Его
призыв: •. гНе бойтесь! Отворите двери Христу 1Г, был пер¬
выми словами надежды и воспринимался как главный лозунг-
пароль его правления (понтификата).

Папа не оставил никакого сомнения в том,что свое# за¬
дачей он ставиГ превращение Ватикана в духовный центр ми¬
ра и человечества. 3) Не оставил он сомнения и в том, что
будущее человечества без божьего милосердия - это буду-
щее катостроф.

^ Об этом подробнее см* в изданиях ИНИОН: Филип¬
пов Б,А. Общественно-политические взгляды Иоанна Пав¬

ла II: Науч.-аналит. обзор / ИНИОН АН СССР. - М.,
1987. - 79 с.

2) 9 Этой проблеме в нашем PC посвящен специальный об¬
зор Филиппова Б.А. 'Мир в политической доктрине Иоанна
Павла II

3) В своем первом выступлении перед дипломатическим
корпусом Ватикана (20 октября 1978 г) папа сказал: #Но¬
ли и есть в мире место, в котором все народы должны со¬

существовать в мире и находить уважение, симпатию, широ¬
кое стремление .... к счастью и прогрессу, то, конечно,

здесь, в центре церкви, кокруг Апостольской столицы...г(4).
И на такое место может претендовать именно Апостольская
столица, как место пребывания папы - главы всемирной
церкви, а не государства Ватикан, не обладающего никакими
видимыми показателями своей силы (ГА сколько у папы ди¬

визий? О 9
2-1



Острота переживаемых миром проблем в первые годы
понтификата Иоанна Павла II была столь значительна в пер¬
вую очередь эа счет обострения отношений между Западом
и Востоком и совпавшим с етим периодом кризисом в Поль¬
ше, что папа в течение нескольких пет превратился в приз¬

нанного мирового лидера,'начавшего, - по словам итальян¬
ской 'Ренашиты*, - играть роль руководителя, непосредст¬
венно управляющего различными католитическими районами
мира' (2).

Показательно, что пик «той популярности папы в Евро*
пе пришелся на тревожные годы обострения международной
напряженности в начале 80-х годов. Именно в вти годы как
признание авторитета Ватикана возобновляются диплома¬
тические отношения с протестантскими странами: Великоб¬
ританией, Данией, Швецией и США. О росте' личного полити¬
ческого авторитета Иоанна Павла II 'свидетельствуют визи¬
ты в Ватикан лидеров Западного мира, носящие деловой, а
не протокольный, как прежде, характер^-', к заметная борь¬
ба за влияние на Ватикан и его политику между странами
Западной Европы и США. Он им из важнейших показателей
етой борьбы и роста влияния папства является установле¬
ние администрацией президента Р. Рейгана особых отноше¬
ний с Иоанном Павлом И. Весь период международной нап¬
ряженности в Ватикане сменяли друг друга американские
эмиссары, информируюшие Иоанна Павла II о всех наиболее
важных внешнеполитических мероприятиях правительства

США.

По ни папа, ни местные .католические церкви не спешили

впрягаться в русло политики правительств ведущих стран

мира. Они учли печальный опыт внешнеполитической дея¬

тельности Пня XII, превратившего ватиканскую дипломатию
в придаток американской и способствовавшего дальнейшему
падению международного престижа Ватикана. Кроме того,

^ Например, 3 сентября 1984 г. с кратким, занявшим
всего полдня визитом прибыл Г.Д. Геншер. В Кастель Ган-
допьфо он беседовал один на один в течение 45 минут с па¬
пой, а затем с кардиналом А. Казароли.

10



личный польский опыт папы свидетельствовал о том, что

преодоление внутреннего кризиса церкви возможно лишь на
пути возвращения ее авторитета в обществе и что внутрен¬

ний кризис церкви не в последнюю очередь является отраже¬

нием кризиса церкви как общественного института. Осознание
того факта, что сила церкви коренится в ее социально-по¬
литической активности по защите интересов трудящихся (а
не собственных интересов церкви), привело к превращению
значительной части папских енциклик и всех его посланий

на Всемирный день мира в документы общечеловеческого,
а не внутрицерковного характера!).

1084-1985 гг. стали временем поиска папой новых
форм воздействия на массы и очередной попытки модифи¬
кации его политики. На ето время приходится обострение
проблемы отношений папства с теологией освобождения^'. .
Пропаганда апокалипсического видения перспектив человече¬
ства и мира воспринимается широкими массами лишь в ус¬
ловиях исключительного кризиса. Любое смягчение его нап¬
ряженности неминуемо ведет к падению авторитета и прес¬
тижа проповедника. От церкви и папы прежде всего ожидают
указания позитивной перспективы, позитивной про*
граммы строительства нового мира, ибо без такой перспек¬
тивы, писал кардинал Й. Ратцингер, не может удаться ни
конкретная человеческая жизнь, ни развитие стран и регио¬

нов. Уже в конце 1084 г. в ходе работы Стокгольмской
конференции папский делегат архиепископ* А. Склььестрини
призвал всех участников не демонизировать противников и

врагов и не принимать 'манихейского' видения человечества,
как будто борьба одних против других и их исключение или
подчинение являются условиями кмра. Последовавший за етим
призыв папы к созданию'новой философии*, свидетельство¬
вал о внесении им принципиальных корректив в общую стра¬
тегию папства и церкви.

^ Перечень етих посланий см. Приложение П.
2) Проблеме отношения Ватикана к теологии освобожден

ния поовяшен обзор С.В. Дерюгина 'Ватикан и теология ос¬
вобождения'. в настоящем сборнике.
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Составными частякм етой позитивной программы для
человека и для всего мира стали папская концепция общест¬
венного развития (она изложена в энциклике 'Солличитудо
реи сочиалис', (1987), очень неконкретная концепция 'ци¬
вилизации любви', опирающаяся на тезис о единстве мира и
человечества, папская концепция мира. Примером конкретной
политической программы стала папская версия концепции

'единой Европы от Атлантики до Урала*В этот же пери¬
од происходит смешение папского интереса с борьбы против
марксизма^) на борьбу против атеизма. При этом именно
атеизм рассматривается как главное препятствие на пути

человечества к 'цивилизации любви' и спасению.

В 1986 г. Иоанн Павел Н обращается к церкви с эн¬
цикликой 'Доминум эт вивификантем' ('Господу и живот¬
ворящему'), в которой он в резкой форме осудил марксистс¬
кий атеизм как самый страшный грех, как 'хулу на Св.Дух'
(ДВ, в 56), как 'сопротивление Св. Духу.' При этом
'неверие', олицетворяемое марксизмом, характеризуется па¬
пой как принципиальная борьба с богом и как интеллектуаль¬
ная основа угрожающей гибелью человечеству 'цивилизации
смерти'. В папской характеристике 'материализм во всех
его толкованиях означает восприятие смерти как окончатель¬
ного предела человеческого существования', а человеческая
жизнь тем самым превращается в 'существование для смер-
ти' (ДВ, б 57; 3, с. 15).

В поисках союзников для борьбы за мир и против ма¬
териализма папа обращается в эти годы к экуменизму. Иг¬
норирование в первые годы понтификата экуменизма смени-

^ Об в том см. обзор Б. А. Филиппова 'Иоанн Павел II
и проблема единства Европы' в настоящем сборнике.

2} В 1978-1984 гг. речь шла о попытках интеллек¬
туального преодоления влияния марксизма в церковных и
богословных кругах стран 'третьего мира'.

12



лось диалогом с инославными^* ^ большими папскими ини¬
циативами в адрес православия [ энциклика "Спаворум
апостоли* (1985) и участие представительной делегации во
главе с кардиналом А, Каэароли на праздновании 1 ООО-ле-
тия Крещения Руси в 1988 r.J, протестантизма [делега¬
ция Ватикана на лютеровских торжествах в ГДР и посеще¬
ние папой лютеранского храма в Риме в 1984 г.], ислама
[выступление перед мусульманской молодежью 19 августа
1985 г, в Касабланке!, иудаизма Г посещение еврейской
синагоги в Риме 13 апреля 1986 г.] и, наконец, экумени¬
ческим молением о мире в Ассизе (27 октября 1986 г.).

В сугубо церковной сфере в середине 80-к годов про¬
исходит отказ от оптимистического видения ситуации в

церкви в пользу признания папой наличия серьезного кри¬

зиса. Происходившие в эти годы симпозиумы и синоды
епископов напоминают семинары социологов, а документы

некоторых папских советов и конгрегаций - социологические

отчеты. Выводы» к которым пришли епископы, были неуте¬
шительными: необходима повторная христианизация Евро¬
пы. В результате анализа ситуации руководство пришло к
выводу о том, что будущее католической церкви - в стра¬
нах Африки, Азии и Латинской Америки.
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МИР В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ
ИОАННА ПАВЛА Н

(Обзор)

Определение позиции церкви по отношению к войне и
миру - важнейшая составная часть политической доктрины
тобой их христианских церквей. Первые христианские общи¬
ны проповедовали абсолютный пацифизм. Но уже после
170 г., когда в Римской империи для некоторых категорий
граждан была введена обязательная служба в армии, перед
христианами встал вопрос об отношении к воинской службе.
Для христианина он возник как производное от отношения к
государственной власти, к 'кесарю'. С одной стороны,
христианин, согласно Тертуллиану (211 г.) не мог быть
одновременно и солдатом и христианином, с другой стороны,
он, являясь законопослушным гражданином ('нет власти
не от Бога'}, должен был защищать 'справедливое дело'
своего императора от 'несправедливой агрессии'. На етой
почве, как результат компромисса между двумя позициями,
возникнет концепция 'справедливых' и 'несправедливых'
войн. В результате христианские церкви (за небольшим
исключением) не только не выступали против службы в ар¬
мии, но и осуждали всех тех, кто отказывался воевать по
религиозным убеждениям. И в «том смысле католическая
церковь до недавнего времени была оплотом армий в тех
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странах, где распространены секты и церкви, исповедующие

пацифизм^'.

Развертывание новых видов оружия массового уничтоже¬
ния в условиях кризиса разрядки международной напряженнос¬
ти во второй половине 70-х - первой половине 80-х годов
поставило под сомнение не только концепцию 'справедливых'
и 'несправедливых' войн и любую попытку оправдать гонку
ядерного вооружения. В современных условиях борьба за мир
приобрела характер борьбы за сохранение жизни на. Земле.
~ в Западной Европе мессовое ан-

50-х годов новая волна сторонников мира была активно
поддержана большинством протестантских церквей и превра¬
тилась в серьезную внутрицерковную проблему для католи¬
ческой церкви. Перед папством встала проблема разработки
новой концепции войны и мира.

'Церковь, проповедующая любовь в мире, d котором лю¬
ди и народы пользуются для достижения своих целей агрес¬
сией и насилием, - сказал на V сессии Совета конференций
епископатов европейских стран в Риме (1982) ее предсе¬
датель кардинал Б. Хьюм, - должна быть в состоянии от¬
ветить политикам, военным и просто гражданам, обращающим¬
ся к ней с просьбой о моральном руководстве' (43, с. 24).
Жгучая потребность в выработке новой единой позиции была
обусловлена еше и тем, что другие христианские церкви

^ Например, в США католики составляют 40% состава
армии, что в два раза превышает их долю в обществе (20%).

2) Актаршетное « .„«„ер-о. „евлоеь .
ответ на решение НАТО от 1978 г. об увеличении военных
бюджетов на 3% и на решение от декабря 1979 г. о раз¬
мещении в ряде стран Западной Европы новых американских
ракет *Першинг-2* и *Круэ*. Эти движения развертывали
свою деятельность главным образом в Западной Европе и
США.

отличие от антивоенного движения
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проявили гораздо бо/ъшую активность в этой сфере. Часть
из них уже перешла на пацифисгкие позиции^-).

Определяя позицию папства и католической церкви по
столь злободневной и животрепещущей проблеме9 Иоанн Па¬
вел II оказался перед необходимостью увязать в единое це¬
лое евангельское 'непротивление злу насилием* с разделяе¬
мой Ватиканом концепцией ядерного устрашения, апокалип¬
сическое видение перспективы развития человечества (т.е.
недостижимость мира во всем мире до 'второго пришествия'
Христа) с очень земными надеждами человечества на мир и
все это со стратегическими целями и задачами папства.

Выступ ения в защиту мира - одно из важнейших направ¬
лений деятельности Иоанна. Павла II. Этой проблеме он пос¬
вятил ряд своих энциклик^', ежегодные послания на День
мира (1 января), ежегодные проповеди о мире (1 января) и
традиционные выступления перед дипломатическим корпу¬

сом. Проблеме войны и мира папа посвятил многочисленные

послания в адрес международных организаций (2; 3; 19;
22) и свои выступления на форуме ООН и ЮНЕСКО (41; ).
О необходимости борьбы за мир Иоанн Павел II говорит
практически во всех выступлениях во время своих многочис¬

ленных поездок по земному шару. Среди этих последних

наиболее выделяются по своему эмоциональному накалу и

силе антивоенного призыва проповеди в Освенциме (1979),

Например, английская церковь решительно высказа¬
лась за одностороннее разоружение Великобритании. Перед
лицом такой миротворческой активности примас католичео-
кой церкви Великобритании кардинал Б. Хьюм был вынужден
дать согласие на участие одного на своих ближайших сот¬
рудников прелата Б. Кента в движении за ядерное разору¬
жение. Эта позиция Хьюма была осуждена папским нунцием
в Великобритании

2) гРедемптор хоминис' ('Искупитель человека',
1979) к 'Дивес нн мизерикордиа' ('Богатый в милосер¬
дии', 1980),'Соллицитудо реи социалис' ('Социальная за¬
бота церкви', 1987).
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Хиросиме (1981) и в Ковентри (1982). Этой же цепи слу¬
жат и миротворческие папские инициативы: от попытки пос¬

редничества в конфликте между Чили и Аргентиной, Арген¬

тиной и Великобританией, посланий в адрес руководителей

США и СССР до чисто религиозных мероприятий типа эку¬

менического моления за мир в Ассизе (1986) 1).

Существует два типа папских выступлений и посланий по
проблемам борьбы за мир и предотвращение ядерной ка¬
тастрофы. Наиболее распространенные и принесшие
Иоанну Павлу II огромную популярность обращены к много¬
миллионным массам верующих и неверующих, опасающимся
оа свое будущее людей. Менее распространены папские пос¬
лания и выступления сугубо политического характера, ад¬
ресованные правительствам, дипломатам, парламентариям,
военным.

Суть втих обращений к массам заключается в тезисе о
глубочайшем этическом кризисе нашей цивилизации и о ми¬
ре как 'этической проблеме'^). Тем самым источник сов¬
ременных конфликтов и войн переносится папой из сферы
классовых и политических отношений в сферу морали, этики.
Главный упор в своих выступлениях Иоанн Павел II прежде
всего делает на раскрытие человеческого масштаба пе¬
реживаемого миром кризиса. В изображении папы, универсаль¬
ный характер переживаемого человечеством кризиса прояв¬
ляется прежде всего в его моральном характере, ибо все
то, что еше вчера внушало человечеству социальный опти¬
мизм, сегодня утратило свой смысл, наука и научно-тех-

27 октября 1986 г. в итальянском городе Ассизе
по инициативе папы состоялось экуменическое моление о ми¬

ре, в котором приняли участие 47 делегаций, представляю¬

щих кроме христианской 13 религий мира (44).

2) См. выступление папы перед дкпкорпусом 10 янва¬
ря 1987 г. (28, с. 7).
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нический прогресс все еше потрясают воображение человека
своими успехами, но они уже не вселяют оптимиэа, а пу-
гают!).

Избранный на папский престол в период ослабления про¬
цесса разрядки международной напряженности и охватившей
весь мир тревоги за судьбу человечества, формулирует и
предлагает человечеству перспективу в категориях Апокалип¬
сиса. Политические и социальные параметры переживаемого
кризиса он переформулирует на язык христианского персона¬
лизма. Переживаемый современными обществами кризис по¬
нимается папой как кризис возникшей в XIX в. европейской
ци вилизации. Этот кризис, по мысли папы, носит
двумерный характер: как кризис потерявшей христианские
корни, европейской цивилизации и как кризис человека, по¬
терявшего Бога. Суть кризиса, выражающегося в ощуще¬
нии человеком потери смысла своего сосуществования, а
человечеством - ориентира в своем развитии, концентри¬
руется Иоанном Павлом II в тезисе об епохе 'особенного
искушения человека* (РХ). В етой связи лозунгом-паро-
лем понтификата, доброй вестью, с которой пара обращается
к человечеству, становится призыв: 'Не бойтесь! Откройте
двери ХристуI*. С этими словами пара обратился к миру
во время торжественной мессы при вступлении на папский
престол 22 октября 1978 г.

Возвращение к христианству путем вторичной еванге-
лизации мира, по мнению папы, является единственным вы¬
ходом из тупика 'цивилизации, ориентированной на смерть*.
Образ кризиса современной* цивилизации дается папой на
двух уровнях: на уровне человека и человечества. К ним
обращен призыв 'Откройте двери Христу! *и 'Не бойтесь!'.
В этом смысле энциклика 'Редемптор хоминис' выступает
в качестве своеобразного компендиума страхов сов¬
ременного человека. Два параграфа энциклики полностью
посвящены описанию этих страхов: 'Чего боится современ-

^ В документах Собора о кризисных явлениях 60-х го¬
дов говорилось лишь как о 'трудностях роста' ('Гаудиум
эт спес', hfe 4).
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ный человек* (§ 15) и 'Прогресс иди угроза' (в 16).
*... НынсшЬему человеку постоянно угрожает то,что шляется
делом его же рук, что является результатом деятельности

его ума, устремлений его вопи. Плоды етой многообраз¬

ной деятельности человека не только спонтанно 'отчуждают¬

ся', но и косвенно направляются против человека. В этом
и состоит трагедия современной человеческой екзистенции
в ее широком понимании. Человек вег чаше существует в
страхе. Он живет в страхе, что его произведения - не все,
но некоторые - могут быть радикально обращены против не¬
го. Они могут выступить в роли средств невообразимого
самоуничтожения, в сравнении с которым померкнут все из¬

вестные катаклизмы и катастрофы. Поэтому естествен¬

ным представляется вопрос: каким образом изначально дан¬

ная человеку власть (Быт, 1,28) обращается против него,
вызывая чувство беспокойства, сознательного или бессоз¬
нательного страха и угрозы...' (РХ, § 15; 31, с. 29).

Показательно, что в своей критике, основанной на вере
в научно-технический прогресс европейской цивилизации,
папа не решается прямо критиковать науку или прогресс.
Эта критика носит косвенный характер. Папа лишь призы¬
вает вернуть нм человеческий масштаб, гуманизировать
науку и прогресс. 'Не слепое противодействие прогрессу, -
говорит папа, - а противодействие слепому прогрессу.'
Кризис - это отсутствие моральных и гуманистических ори¬
ентиров у науки и ее творцов - ученых. Бесконтрольное
развитие технологической цивилизации угрожает основным
социальным и человеческим ценностям. Отчуждение разрас¬
тающегося до гигантских размеров мира вещей угрожает его
творцу. И это фундаментальная угроза; угроза самому су¬
ществованию человека. Этот пессимизм поддерживают процес¬
сы деперсонализации механизмов, регулирующих обществен¬
ные отношения, перед которыми человеческая личность чув¬
ствует себя совершенно беззащитной, отчужденной в своем
одиночестве, совершенно ничего не значащей и переживаю¬
щей страх к тревогу в суматохе массового общества.

В выступлении перед участниками международного семи¬
нара 'Кризис Запада и духовная шссия Европы' (Рим,
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11-12 ноября 1981 г.) папа следующим образом опреде¬
лил 'основные проблемы человечества': атомная катастрофа,
самоуничтожение (выдел, папой), угрожающие не толь¬
ко Европе, но и всему миру; трагедия недоедания и соци¬
альных потрясений в 'третьем мире', распад социальных и
международных структур; рост терроризма; 'неконтролируе¬
мая индустриальная и еконокмческая экспансия как угро¬

за экологическому равновесию; проблемы парламентских

демократий в условиях 'все новых провокаций' тоталитариз¬

ма (16, с. 19).
К описанию различных отрицательных последствий науч—

но-технического прогресса папа добавляет еще 'кризис прав¬
ды', 'отчуждение от добра' и десакралнзацию, перерастаю¬
щую в дегуманизацию. Все ето ведет к деградации чело-
вечес¥ва. Такое видение перспектив развития мира и че¬
ловечества близко по своей природе‘мировосприятию Иоан¬
на Павла Ujмистика и поета. Но папа-политик вынужден
учитывать приземленность человеческих чаяний. Он понима¬
ет, что даже в условиях тяжелейшего кризиса к челове¬
честву нельзя выйти с прямолинейной проповедью конца
света как ближайшей перспективы. Миллионные толпы, встре¬
чающие папу во время его многочисленных поездок по всему

миру, ожидают от папы не предсказаний о конце света, а

слова надежды о земной перспективе на сегодняшний в

завтрашний день.

Существует еще один политический аспект проблемы
страха, заставляющий папу уравновешивать в своих пропо¬
ведях апокалипсическое видение будущего с надеждой на
возможность исключения войны из жизни общества. Об
етом ясно сказал в своем интервью еженедельнику 'Шпи¬
гель' французский кардинал Ж.М. Люстиже (39). По сло¬
вам кардинала, страх неприекпем для церкви, потону что,
с одной стороны, ш правительственном уровне он ведет к
гонке вооо ужений-W, а с другой стороны, на уровне соэ-

1) Равновесно сил* говорится в послании епископов
ГДР (1 января 1983 г.), преобразуется в равновесие, стра¬
ха, уничтожает доверие между народами и государствами,
ведет к росту нужды у голодающих стран 'третьего мира'
(40. с. 6).
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нания широких народных масс он ведет к пацифизму. Па¬
цифизм стал серьезнейшей проблемой для церкви и папы,
который видит в нем прежде всего порожденный страхом
отказ от борьбы за подлинный ми р и против подлин¬
ных источников войн.

Обеспокоенным массам папа говорит: 'Не бойтесь!'
- и предлагает свое понимание мира и борьбы за мир.
Принципиальное изменение характера войн с изобретением и
испытанием мерного оружия, возникновение рисха термо¬
ядерной катастрофы поставили под сомнение тезис о суще¬
ствовании 'справедливых войн'. И Иоанн Павел II, как
перед ним* Иоанн XXIII, высказался за принципиальное ис¬
ключение войн из жизни человеческого общества, всех
войн**-/. Ссылаясь на результаты исследования последст¬
вий атомной войны, предпринятых по его инициативе ПапскоА
академией наук в содружестве с многими авторитетными
учеными всего мира, Иоанн Павел II заявил в проповеди на
XV День мира (1 я кв. 1982): 'Объективный анализ сани¬
тарного состояния мира после ядерной войны ведет к един¬

ственному выводу: предотвращение ее является нашим един¬
ственным спасением' (13, с. 3). В ©тих условиях, говорит
папа, 'человечество может выжить только благодаря созна¬
тельному выбору и в результате проведения целенаправлен¬
ной политики' (23, с. 23).

Этим сознательным выбором папа считает возвращение
к принципам христианства, ибо, как написал он в энциклике
'Дивес ин мизерикордиа', без божьего милосердия мир не¬
возможен* Этот тезис - суть христианского видения перс¬
пектив развития мира и человечества, он присутствует во

всех выступлениях папы и документах церкви. 'Созидание
мира, - заявил Иоанн Павел II на встрече с дипломати¬
ческим корпусом 10 января 1987 г., - выше человеческих
сил' (28, с. 7).

^ Выступая в Хиросиме на немецком языке, папа зая¬
вил: 'Здесь и теперь мы торжественно решаем никогда
больше не допустить и не искать войны как средства для
решения споров... Никогда не должно быть войн' (23,с.23).
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В отличие от своих предшественников концентрировав¬
ших свое внимание на проблеме войны (например, на опре¬
делении характера войн и определении содержания понятия
'справедливая война'), Иоанн Павел II ставит во главу уг¬
ла своей концепции понятие мир^*). Если отвлечься от мно¬
гочисленных эмоциональных определений мира у Иоанна Пав¬
ла II, то его содержанием будет 'христианская цивилизация
любви' как 'рациональный и моральный порядок, опирающий¬
ся на Бога' (259 с. 3). В основе етой цивилизации лежат
принципы любви к ближнему, социальной справедливости и
свободы, понимаемой как комплекс политических и социаль¬
но-экономических прав человека* Таким образом, папская
концепция мира ориентирует не на борьбу против войны, а
на борьбу эа^) новый социальный порядок, исключающий
войны. Этот мир противопоставляется папой войне и ‘'иллю¬
зорному' равновесию на основе страха. Поет ому и борьба за
мир, к которой активно призывает Иоанн Павел Н#это не
только борьбы против ядерного оружия или гонки вооруже¬
ния, но много шире. Она против 'многих опасностей, грозя¬
щих уничтожению жизни'. Тем самым Иоанн Павел U от¬
ходит от традиционного и закрепленного в документах

Ватиканского собора понимания войны как 'ведения военных
действий' в пользу широчайшей трактовки войны как
всего того, что угрожает, человеческой жизн и в самом шн-

Как в католической традиции, так и в философии
политики от Т. Гоббса до Р. Арона мир понимался и описы¬
вался как 'отсутствие войны' (т.е. как негативное понятие)
В свою очередь 'нормальное' и анализируемое как логячес—
ки-политическое явление война во всех традициях нуждалась
в оправдании. Первым папой, который на доктринальном
уровне заявил, что 'мир отнюдь, не равнозначен отсутствию
войны', был Иоанн ХХШ^енцнклика Т1ацем ин террис').

2) Борьба з а рассматривается как эмоционально и пси¬
хологически позитивное действие в отличие от борьбы
против, действия негативного.
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роком смысле этого слова. В етой созданной папой систе¬
ме войной является любое насилие над человеком: от нару¬
шения прав человека (война, которую правительство ведет
со своими гражданами) до абортов, понимаемых как убийст¬
во неродившихся детей. Такой же формой войны против че¬
ловека в трактовке папы являются религиозная нетерпимость

и расовая ненависть, терроризм и социальная несправед¬

ливость. При етом ядерная война в папской системе при

всем своем ужасе и практически апокалипсических послед¬

ствий выступает прежде всего как проявление характерной

для нашей цивилизации обшей гкультуры смерти', у истоков
которой лежит 'убийство неродившихся детей* - этот сим¬
вол неуважения к человеческой личности вообще. Поэтому
борьба за мир у Иоанна Павла II - это прежде всего борь¬
ба за права человека. Такое понимание борьбы за мир мо¬
тивируется Иоанном Павлом и тем, что нарушение прав че¬
ловека идет в паре с нарушением прав народов (31, с. 20).

До 1984 г. главным из этих прав папа считал рели¬
гиозную свободу (28, с. 7-8). В его доктрине она выпол¬
няла и продолжает выполнять роль своеобразного критерия
для определения характера и степени демократичности го¬

сударства или социально-экономического и политического

строя. В период резкого обострения международных отно¬

шений, а также новой волны террористических актов во

главу человеческих прав Иоанн Павел II ставит право на
жизнь. Ослабление международной напряженности в связи
с заключением соглашений между США и СССР вновь пе¬
реместили религиозную свободу на первое место в папском
каталоге прав человека (см. 37).

Следующей составной частью папской концепции мира
является характеристика источника войн. Прежде все¬
го глубинным источником войн является первородный грех,
концентрированным выражением которого сегодня, в по¬
нимании папы,выступает материализм. По его мнению, ма¬
териализм ведет к моральной деградации человека, к неу¬
важению и нарушению прав человека, к отрицанию высших
трансцеденткых ценностей человека, т.е. атеизму. Более
того, корни всех современных кризисов, социальных кон-

23



флкктов и социальной несправедливости, в свою очередь яв¬
ляющихся источниками войн^-', он призывает видеть в про¬
изводных от материализма атеистических 'идеологиях, ко¬
торые господствовали и продолжают господствовать в нашем

столетии, находя воплощение в политических, вкономичес-

ких и социальных системах ... Эти идеологии, продолжает их
характеристику папа, отмечены тоталитарным подходом, при
котором не принимаются во внимание и прямо подавляются

достоинство и трансцендентные ценности человеческой лич¬

ности и ее права... Некоторые из етих идеологий преврати¬
лись на деле в своего рода секулярцстскую лжерелигию, ко¬
торая претендует на избавление человечества, но без каких-
либо доказательств в поддержку своей и истинности'
(1, с. 4)2).

Но если в начале 8Q-x годов папа в первую очередь
указывает как на источник войн на идеологии, которые 'в
борьбе вшит движущую силу истории, в сипе - источник
права, а в поисках врага - политическую азбуку' (14,с. 3),
то в конце этого десятилетия на страницах екцикпики 'Сол—
лицитудо реи соцналкс' Иоанн Павел И говорит прежде
всего об идеологическом противостоянии. Именно оно, 'спо¬
собствуя противостоящим центрам и системам власти, с

^ В своих многочисленных посланиях и проповедях
папа детализирует свои представления об источниках войн.
Так, в категорию источников войн включаются и противоре¬
чия между Севером и Югом, торговля 'оружием, преследова¬
ния национальных меньшинств, нарастание' религиозных и

идеологических конфликтов, кризис семьи как основной ячей¬
ки человеческого общества. Полный их перечень содержит¬

ся в енциклике 'Соллицитудо реи социалис' (0 22, 23,24).

2) Об идеологиях как источнике войн папа говорил в
своих самых драматических и патетических выступлениях
в защиту мира в Освенциме (1979), Хиросиме (1981),
Ковентри (1982), в енциклике 'Соллицитудо рее социалис'
(1987) (см. 23; 30).
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их собственными формами пропаганды и индоктринации, с
неизбежностью привело к растущему военному противостоя¬
нию, породив могущественные армии двух блоков, каждый из
которых боится и не доверяет другому (35, с. 9).

Формой борьбы за мир папа считает диалог. Иоанн Па¬
вел II различает 'подлинный' и 'фальшивый' диалоги.
Подлинным является многоступенчатый, основанный на хрис¬
тианских ценностях диалог человеческих личностей и куль¬
тур. Выступая перед молодыми членами итальянской органи¬
зации 'Католическое действие' (8 мая 1982 г.), папа
призвал своих слушателей бороться за мир не столько при
иомоши мирных демонстраций, сколько с установления мира
в себе, в отношениях в семье^-), в отношениях с близкими
людьми. Следующим этапом этого диалога будет установ¬
ление хороших отношений в рамках деревни, города, регио¬
на, страны, а затем и всего мира (36, с. 31). Тем самым,
как заявил папа в своем выступлении перед дипломатичес¬

ким корпусом в Ватикане (11 января 1986 г.), 'мир - это
не результат переговоров... Мир - это плод справедливос¬
ти' (27, с. 6 ). В свою очередь, сознательная политика
правительств должна способствовать как достижению этой
социальной справедливости, так и развитию диалога 'обнов¬
ленных сердец'. В основе этой политики должен лежать прин¬
цип свободного обмена людьми и информацией. Диалог дол¬
жен, по мысли папы, идти снизу, охватывая многомиллион¬
ные массы людей из всех стран мира. Эго - подлинный ди¬
алог, который противопоставляется папой 'фальшивому диа¬
логу'. В рамках предлагаемого папой христианского обнов-

Г) В своих проповедях и посланиях Иоанн Павел II
не устает повторять, что 'семья - это та первая сфера, в
которой реализуется или не реализуется развитие. Если
семья здорова и полноценна, то у всего общества есть боль¬
шие возможности для всестороннего развития' (33, с. 4).
В послании на XX День мира (1987) папа говорит о кризи¬
се семьи как об угрозе миру (там же).

4-1 25



пения должны возникнуть демократические структуры,

обеспечивающие социальный мир. Только после достижения

социального мира внутри каждой из стран можно перейти к

диалогу на международном уровне. Этот 'терпеливый и

лояльный* диалог должен охватывать проблемы прав чело¬

века, социальной справедливости в отношениях между наро-

дами, он должен охватить проблемы экономики и разоруже¬

ния. В основе ©того диалога должно лежать все то, что

объединяет, а не разъединяет людей. Он должен привести

к созданию мировой правовой системы и институтов, спо¬

собных поддержать авторитет демократических правительств,

привести к созданию нового общественного порядка.

В этой папской системе нет места для реально сущест¬

вующего движения сторонников мира. Как явствует из мно¬

гочисленных обращений папы к молодежи, в движении сто¬

ронников мира папа усматривает следы ненавистного ему

пацифизма, в котором он видит 'трусость или просто стрем¬

ление сохранить спокойствие* (12). В послании на XV День
мира (1982) папа предостерегал молодежь перед *утопия-
ми легковесного пацифизма*, который, по его словам,
ведет *к псевдомиру тоталитарных режимов* (14, с. 41).
Движение сторонников мира папа подозревает в несамосто¬
ятельности, в том, что оно является объектом манипуляции
со стороны * идеологических систем* (32, с. 25).

Что касается *фальшивого диалога*, под ним папа по¬
нимает все безрезультатно завершенные и проводимые пе¬
реговоры о разоружении на официальном уррвне. При этом
папа но критикует и не старит под сомнение необходимость
официальных переговоров как формы диалога. Но для Иоанна
Павла II неприемлемы сами исходные позиции, с которых
эти переговоры ведутся. Он критикует их за отсутствие
стремления понять другую сторону, за стремление каждой
из сторон удержаться на заранее установленных позициях,

за признание лишь своей точки зрения высшей мерой спра¬

ведливости, устаревшие или преувеличенные представления

о суверенности и безопасности государства, в основе ко¬

торого лежит своеобразный культ государства, поддерживае¬

мый пропагандой и противостоящий подлинному патриотизму
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(1, с. 3). Источником 'фальшивого диалога' являются
все те же 'идеологические системы, в которых вопреки их
заявлениям противятся уважению достоинства человеческой

личности и ее справедливым стремлениям, соответствующим

здоровым принципам разума и вечного естественного пра¬

ва' i). О лояльном диалоге как одном из условий мира папа
будет говорить и в последующие годы (см. 27, с. 7).

Определяя свою позицию по отношению к проблеме ядер-
ного разоружения, вопроса о применении ядерного оружия,

проблеме равновесия сил и концепции ядерного устрашения,
проблеме гонки вооружения, Иоанн Павел И выступил за
полное и безоговорочное уничтожение ядерного оружия. Его
сохранение связано с риском случайного взрыва и термо¬
ядерной войны. В качестве главного условия для заключе¬
ния соответствующего соглашения папа считает договорен¬
ность о системе эффективного контроля за его соблюдени¬
ем. Но выступая в поддержку переговоров о разоружении и
даже входя в рассмотрение некоторых его деталей, папа не
уставал повторять о том, что все эти переговоры и согла¬

шения вторичны перед лицом основной проблемы - этичес¬

кого масштаба кризиса нашей цивилизации^'. В силу этих
причин Иоанн Павел II избегает участия в обсуждении и
публичной оценке конкретных деталей существующих мир¬
ных инициатив. Не пошел он и по пути безоговорочного и
полного осуждения того, что он сам неоднократно называл

'равновесие страха'.

В послании на XVI День мира (1983) папа говорил
о международных организациях! зачастую ставших 'пред¬
метом манипуляций народов, пытающихся использовать эти
организации' (14, с. 4).

2) 'Задачей, обладающей абсолютным приоритетом,
если хотите достичь прогресса в борьбе за разоружение, -
заявил папа в Послании ООН (7 июня 1982 г.), - являет¬
ся устранение замешательства в умах, охваченных исклю¬
чительно поиском выгоды и привилегий или зашитой иде¬
ологических притязаний' (32, с. 24).



Сегодня мы можем говорить и анализировать позицию
папы до и после серии заключенных в 1987 и 1988 гг,
соглашений между правительствами США и СССР. В том
и другом случае позиция папы отражена в соответствующих

посланиях в адрес специальных сессий ООН по разоружению
в июне 1982 г. и в июне 1988 г. В первом из них приз¬
нается моральная допустимость 'ядерного устрашения' на
основе равновесия сил. Понимая сомнительность етой пози¬
ции, в качестве оправдания ее папа призывает рассматри¬

вать равновесие сил как этап на пути к постепенному и

полному разоружению. Спустя год (18 ноября 1983 г.),
излагая в США позицию Ватикана по вопросу о разоруже¬
нии, кардинал А. Ка за рол и уточнил эту позицию» заявив:
'Церковь и папа признают, что применение устрашения как
средства зашиты собственной безопасности и для сопротив¬
ления несправедливому нападению не*может быть отвергну¬
то' (4, с. 5).

Разъяснение А. казаропи касается сути проблемы:
вопроса о том, что сегодня церковь считает необходимым
защищать и от кого. И на эту тему папа больше всего
говорит в посланиях правительствам, в своих выступлениях

перед министрами, дипломатами, парламентариями и воен¬

ными1 в выступлениях на тему мира перед руководством
католической церкви. Наиболее отчетливо суть этих сугубо
политических выступлений папы раскрывается при анализе
информации об обсуждении в Ватикане (январь 1983 г. )
третьего варианта пастырского послания американского

епископата 'Вызов миру: надежда, дарованная нам Богом
и наш отклик'. Главными дискуссионными темами были*
'Моральная оценка концепции устрашения, политический кон¬
текст гонки вооружений; ценности, входящие в игру в сов¬
ременной политической ситуации' (5, с. 3). В рамках этой
последней темы особое внимание, по словам доверенного
лица папы А. Бонецкого, было обращено на проблему
принципиальных отличий между политическими системами
США и СССР, которые 'не были учтены' в пастырском
послании американских епископов (там же).
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В своем проекте американские епископы пошли на осуж¬
дение политики гонки вооружений президента Р. Рейгана и
отказали в моральном оправдании концепции мерного устра¬

шения. Среди католических иерархов США появились епис¬

копы и кардиналы, открыто призывающие американских кон¬

грессменов голосовать; против военного бюджета правительст¬

ва, отказывающиеся платить ту часть налогов, которая,

по их мнению, идет на воен:1ые нужды, и призывающие

американских военнослужащих отказываться выполнять

приказы о применении ядерного оружия^*'. Обеспокоенная
американская администрация обратилась за поддержкой к Ио¬
анну Палу II. Его посетили личный представитель прези¬
дента, бывший заместитель директора ЦРУ В. Уолтерс и
госсекретарь Д. Шульц. Руководители епископата получили
послания от помощника президента по национальной безопас¬
ности У. Кларка и министра обороны США, К. Уайнбергера.

Папе удалось достичь смягчения антиядерного пафоса
послания американских епископов. Американская администра¬
ция была довольна^/. Анализ откликов на совещание в Ва¬
тикане и последующую модификацию послания американских
епископов показывает, что основным аргументом, повлияв¬

шим на изменение позиции епископов, был тезис о Советс¬
ком Союзе как основном источнике международной напря-

^ Так, например, епископ г. Лероя Т. ДАаттисен приз¬
вал рабочих ядерного завода в Амарилльо отказаться от
своей работы. Архиепископ Сиэтла Р. Хантхауген в знак про¬
теста против гонки вооружений не платил части своих нало¬
гов. Архиепископ Р. Куинн заявил, что католик-военнослужа-
ший обязан отказаться выполнить любой приказ о примене¬
нии ядерного оружия.

2) Как пишет Б. ГЬерцман, 'государственный департа¬
мент похвалил это послание за то, что в нем больше не
пропагандируется замораживание ядерных арсеналов, а вмегь-
то этого содержится призыв прилагать усилия, чтобы ограни¬
чить и сократить ядерные арсеналы - цель, которую полно¬
стью разделяют президент и его администрация * (New York
times.-1983.- 7 Apr.-P.I;)*
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женности^). Американским епископам навяэалм уточнение
в том разделе послания, в котором говорится об отношениях
между США и СССР, вынудив к. большей ясности в вопросе
о 'различиях, существующих между двумя системами*
(с. 10). О том, в каких выражениях формулировалось ето
различие в ватиканских беседах, дает представление ком¬
ментарий французского епископа Ж, Жюльена, заявившего,
что 'речь идет о выборе между уничтожением и рабством и
приходится идти на крайнюю меру,' т.е. ядерное сдержива¬
ние^'» Единственное, что позволили себе в ©той связи аме¬
риканские епископы, это включение в текст послания пре¬

дупреждения против 'ловушки в виде антисоветизма, кото¬
рый оставляет без внимания главную опасность соперни¬
чества великих держав' (40, с. 275).

Б рамках антисоветской направленности в аргумента¬
ции необходимости и моральной оправданности концепции
ядерного устрашения понятны папские выступления перед на¬

товскими офицерами и солдатами, военными капелланами и

нолевыми епископами. В них он не только оправдывал служ¬

бу в армиях стран НАТО, но и называл ©ту службу 'эа-

^ По словам западногерманского еженедельника 'Дер
Шпигель', 'кардинал Бернардин в начале встречи в Риме
заверил, что встреча не сможет 'оказать существенного
влияний на американских епископов в их четкой антиядер¬
ной позиции. По завершении встречи он, однако, отметил,
что 'гонка вооружения вызвана двумя сверхдержавами и
что ядерные арсеналы Запада большей частью существуют
лишь из-за советской политики' (Spicgel.-Hamburg, .1983.-24
Jan.-Jg.37, Н.4.-А. 105):

2) Mond.-P., .1983.- lOnov.- P.I. B свою очередь
западногерманские епископы выделили следующие факторы,
обусловливающие 'советскую угрозу": гегемонистские
стремления, русскую традицию подозрительности, истори¬
ческий опыт, технологическую отсталость, специфический
механизм власти и страх за стабильность системы (см.
40. с. 57).
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шитой мира*. Более того, выступая перед западноевропейс¬
кими парпаментариями-катопиками (10 ноября 1983 г.),
папа призвал защищать буржуазную демократию *пюбой це¬
ной* (21, с. 9}

Ватикан приветствовал положительные сдвиги в меж¬
дународных отношениях и улушение климата в мире в ре¬

зультате успеха мирных инициатив нового советского руко¬

водства. Папа высоко оценил советско-американское сог¬

лашение о ликвидации ядерных ракет среднего радиуса дей¬

ствия, достигнутое в Женеве в декабре 1987 г. Выступая
перед дипломатическим корпусом по случаю нового 1988 го¬
да, папа сказал: 'Благодаря своей политической воле обе
сверхдержавы смогли создать новую ситуацию, в которой
оказалось возможным не только соглашение об ограничении,
но даже и о физическом уничтожении целой категории ору¬
жия* (20, с. 16).

Но климат разрядки в отношениях между сверхдержавами
рассматривается Ватиканом прежде всего как создание ус¬
ловий для проявления активности в построении мира всеми
странами. Борьба за мир дело всех народов, а не только
сверхдержав^). Разоружение, не перестает повторять в этой
новой обстановке папа, не исчепывает проблемы мира. * Ра¬
зоружение не является самоцелью. Цель эта - мир, а бе-

^ *Разоружение не сможет достичь своей цепи, если
стремления к миру не разделят все страны и если все они

не захотят включиться в глобальный процесс, направленный
на снижение напряженности и уменьшение угрозы войны.
Ведь кмр по самому своему характеру требует углубления
тех етических ценностей, которые ведут к упрочению отно¬
шений между народами и между государствами. Для того
чтобы мир стал реальностью, человечество должно мобили¬
зовать свои самые глубинные и самые всеобъемлющие духов¬
ные ресурсы* (22, с. 1). И далее: *Поэтому усилия по ра¬
зоружению не могут быть делом лишь нескольких стран и
не могут быть сосредоточены на каком-то одном типе воору¬
жений. Эти усилия должны быть сосредоточены на устране¬
нии всех угроз безопасности и миру - как в региональном,
гак и в мировом масштабе (22, с. 18).



а опасность является одним из его важнейших компонентов'

(22, с. 18). Иоанн ПавелII напоминает о единстве мира
и человечества и о солидарности всех народов как условии
достижения мира и прогресса. И 'церковь признает свою

ответственность за строительство мира' (20t с. 16), ак¬
тивно способствуя выработке рекомендаций по формирова¬
нию путзй для достижения мира.

Новый взгляд папства на проблему разоружения в ус¬
ловиях разрядки второй половины 80-х годов был изложен
в послании Иоанна Павла II в адрес III специальной сессии
ООН по разоружению от 4 июня 1938 г.

' II специальная сессия, посвященная разоружению,
говорится в етом послании, не достигла возможно желае¬

мых результатов в большой мере, по-видимому, из-за
напряженности, господствовавшей тогда в отношениях меж¬
ду Востоком и Западом. Улучшение этих отношений, свиде¬
телями которого мы являемся сейчас, не может не ока¬
зать позитивного влияния на усилия всего международного
сообщества. .Подписание вашингтонского договора в декабре
прошлого года следует приветствовать как важный новый
шаг прежде всего потому, что сами подписавшие его сто¬
роны заярили - и это подтверждает их нынешняя встреча
в Москве, - что это только начало, а не конец пути к под¬
линному разоружению*

Хотя переговоры между двумя сверхдержавами увели¬
чили надежды на то, что новые соглашения по разоружению
будут заключены в ближайшее время, этот успех не должен
заслонять от нас важности дополнительного многосторонне¬

го подхода к вопросу о разоружении. Напротив, они лишь
подчеркивают его значение. Многосторонний подход имеет
ту положительную сторону, что подкрепляет Усилия, направ¬
ленные на разоружение, по трем направлениям, ибо дает
всем странам возможность: рассмотреть все взаимозависи¬
мые аспекты разоружения в отношении не ядерных, но хи¬
мических и обычных вооружений; со всей решимостью
взять на себя всю полноту ответственности за разработку
u выполнение мер по разоружению; укрепить согласие,
связанное с необходимыми этическими принципами и прио¬
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ритетами, которые следует установить для конкретных меж¬

дународных действий* (22, с. 1, 18).
План глобального разоружения должен быть утвержден

без каких-либо ограничений с решимостью как минимум пе¬
рейти от опасной ситуации наступательного сверхвооруже-
ния к ситуации баланса оборонительных вооружений на ми¬
нимально низком уровне, совместимом с обшей безопасностью.

1. Первое решение, которое следует принять, состоит,
несомненно, в прекращении гонки вооружений. Этот импера¬
тив касается как тех, кто производит оружие, так и тех,

кто им торгует. Разумеется, до тех пор пока страны будут
вынуждены иметь надлежащие средства тя самообороны,
дабы предотвратить возможную агрессию, все они будут не¬
избежно вынуждены модернизировать и заменять свои зоору-
жения.

2. Однако гораздо больше необходимо сделать в об¬
ласти сбалансированного сокращения или ликвидации су¬
ществующих вооружений. Сверхдержавы заявили, что они хо-
тят поступить именно таким образом, сообщив о своем на¬
мерении сократить наполовину свои ядерные арсеналы. В
высшей степени желательно, чтобы начавшийся сейчас про¬
цесс был закреплен и распространен на все страны и чтобы
была осознана в самое ближайшее время та угроза, которую
представляет собой неравновесие в тактическом, обычном и
других видах вооружений.

3. Идущее на Конференции по разоружению обсуждение
вопроса о ликвидации химического оружия приближается к

решающему прогрессу> который, мы твердо надеемся, при¬
ведет к заключению новой международной конвенции. Если
есть сфера, где необходимо многостороннее соглашение, то
вто именно тот тип оружия, которое недостойно человечест¬
ва. Очень важно, чтобы все государства без исключения
искренне примкнули к такой конвенции. Для всех них лик¬
видация химического оружия, так же как бактериологичес¬
кого оружия к всех других видов оружия массового уничто¬
жения, прежде всего моральной вопрос.

4. В етой же связи я не могу умолчать об угрозе, ко¬
торую представляет собой передача оружия. Ее негативные
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последствия совершенно очевидны в коде войн, которые ве¬
дутся между развивающимися странами. Если закон не мо¬

жет защитить более слабые страны, значит международному
сообществу надлежит взять на себя четкое обязательство
в соответствии с уставом вашей организации обеспечить

принятие надлежащих мер, способных удержать потенциаль¬
ного агрессора.

Любое международное усилие по разоружению должно

чеопать свою эффективность в фундаментальных принципах

мирных отношений. Именно поэтому, с удовлетворением

приветствуя 1 января 1985 г. возобновление переговоров о

разоружении между сверхдержавами, я выразил мнение,

что следует воплотить в жизнь 'новую философию междуна¬

родных отношений', которая сосредоточит нашу деятельность

в двух направлениях* первое - это адресованный государст¬

вом призыв критически взглянуть на'свой собственный на¬

циональный эгоизм и.свою а^спансионистскую идеологию,
которая побуждает их к высокомерию и г тому, чтобы

отвергать все непохожее и запугивать других; - второе
состоит в том, чтобы взять на себя солидарную ответствен¬

ность за создание таких основополагающих для мира усло¬

вий, как уважение прав человека и развитие....

Разоружение ради развития - это вопрос этического вы¬

бора и согласованной политической воли. Я от всей души

надеюсь, что международное сообщество сделает этот вы-

бору ибо разоружение ради развития, уменьшая неравенст¬
во между Севером и Югом, одновременно сможет умень¬
шить одну из причин международной нестабильности, которая
является самой серьезной угрозой для мира* (22, с. 18).

Термин развитие как новое определение понятия
мир появился в доктрине папства с энцикликой Павла $
'Популорум прогрессио' ('Прогресс народов', 1967). Проб-
ломо взаимосвязанности и взаимозависимости развития на¬

родов и борьбы за достижение всеобщего мира в новых
условиях Иоанн Павел И посвятил специальную энциклику
'Соллицитудо реи социалис' ('Социальная забота церкви',
декабрь 1988 г.).
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ИОАНН ПАВЕЛ II

И ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ЕВРОПЫ

(Обэор)

Идея создания объединенной Европы всегда получала
поддержку со стороны папства. В период раннего средне¬
вековья это объединение мыслилось лишь под руководством
(не только идеологическим9 но и политическим) папства;
со времени становления национальных государств участие в

любых проектах по объединению Европы было для папства

формой участия в политической жизни континента. Особен¬

но актуальным оно стало после ликвидации папского госу¬

дарства, падения влияния религиозных проблем и влияния

церквей как во внутренней так и внешней политике буржуаз¬
ных государств. Принципиально иной характер проблема по¬
литического участия папства в жизни Европы и мира приоб¬
рела со времени возникновения первого в мире социалис¬

тического государства, а затем мировой системы социализ¬

ма.

Специфический характер собственных целей, преследуе¬
мых папством (задача сохранения и укрепления влияния ка¬
толицизма в каждой конкретной стране, в том числе и со¬
циалистической), не позволяет ему безоговорочного и бес¬
компромиссного выступления в период любого международ¬
ного конфликтаXX в., а тем более длительного включения в
упряжку внешней политики какой-либо из великих держав.
В этом смысле наиболее показательны канун и период вто¬
рой мировой войны. При всем антикоммунизме пап Пия XI
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и Пия ХГГ (у последнего антикоммунизм сочетался с nporej>-
манскими симпатиями) папство не выступило с открытой
поддержкой нападения Германии на Советский Союз, а
после длительных колебаний заняло позицию враждебного
гитлеровской Германии нейтралитета. В конечном счете вта
позиция обеспечила католической церкви и папству значи¬
тельный рост политического авторитета в Западной Европе
в первые послевоенные годы.

Опыт Пия XII, попытавшегося увязать цели ватиканской
внешней политики с политикой США' привел к катастрофи¬
ческому падению авторитета и влияния папы и к внешнепо¬

литически! изоляции Ватикана, разорвать которую удалось
папам Иоанну XXII и Павлу VI только в результате коренно¬
го пересмотра взаимоотношений Ватикана (папства) и США.
В результате этого встал вопрос о формах и характере
связей папства с США и другими ведущими капиталисти¬
ческими странами. Необходимость пересмотра диктовалась
и задачами Ватикана по восстановлению церковной струк¬
туры р Восточной Европе. К этому следует добавить рез¬
кое сокращение (после временного послевоенного подъема)
влияния католической церкви в западноевропейских странах,
кризис, переживаемый католической церковью в получивших
независимость странах 'третьего мира'. Именно в рамках
этих поисков идеологи католицизма обратились к концеп¬
ции объединенной Европы генерала де Голяя1'.

При этом речь, разумеется, не идет о буквальном при¬
нятии папством французского варианта европейского единст-

Точности ради следует отметить, что уже ь первые
послевоенные годы Ватикан (Пий XI0 поддержал идею
западноевропейского единства как средства преодоления
франко-германских противоречий и условия для восстанов¬
ления позиций Западной Европы.в мире. Эта идея была вы¬
сказан а У. Черчиллем в сентябре 1946 г. в Цюрихе во
время присуждения ему звания почетного доктора Цюрихс¬
кого университета (см. lt с. 16).
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ва или о буквальном следовании ватиканской дипломатии
в русле французской внешней политики. Появление европейс¬
кой концепции у де Гол л я, а также популярность ее в кругах
западноевропейской общественности прежде всего свиде¬
тельствовали о переживаемом Западной Европой кризисе
сложившейся после войны системы международных отноше¬
ний, в которой ети страны (включая и Ватикан) играли
пассивную роль союзника США. В рамках концепции де Гол-
ля существовала возможность преодоления в практике меж¬

дународных отношений американского господства и созда¬

ния независимой от США западноевропейской политики, в
которой ее авторы и сторонники видели гарантию безопас¬
ности своих стран-*-). В этой новой системе Ватикан наде¬
ялся найти более заметное место.

Следует отметить, что Ватикан не только приветствовал

и адаптировал эту новую широко понятую европейскую идею,

но и заявил о своей давней приверженности и почти что

авторстве концепции европейского единства. В своем выс¬

туплении на конференции 'Святейший престол и новая со¬

циально-политическая реальность в Европе*,. проведенной в

январе 1972 г. итальянским Исследовательским институтом

международной политики, А. Казароли напомнил, что после

второй мировой войны Ватикан всегда выступал за 'единую

Европу', подразумевая под этим прежде всего политическое,

идеологическое и социокультурное единство западноевропей¬

ских стран. Пий XII неоднократно говорил о * европейском ду¬
хе' как об 'осознании внутреннего единства, основанного не

только на удовлетворении экономических потребностей, но
на общих духовных ценностях'; Павел VI в самом начале

^ По мнению Ю.А. Борко, 'первым мощным полити¬
ческим импульсом к 'единой Европе' было.... стремление
покончить с межгосударственными противоречиями, вылив¬
шимися в две мировые войны. Без этого интеграция не
смогла бы обрести необходимый динамизм и получить мас¬
совую поддержку большинства демократических сил' (1,
с. 16).
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своего понтификата, в 1963 г., заявил: 'Мы тоже за еди¬
ную Европу' (6, с. 164). Но в отличие от Пия XII папа
Павел VI неоднократно призывал верующих 'трудиться в
пользу Европы, понимаемой шире, чем Европа ЕЭС' (32).

Принятие концепции единой Европы давало Ватикану
надежду на возвращение в мировую политику, создавало
шансы на успешную реализацию целей, поставленных в отно¬
шении социалистических стран. В ее основе лежит необхо¬
димость для Ватикана учитывать биполярную структуру
сегодняшних международных отношений. Называя раскол ми¬
ра 'искусственным', выступая за процесс 'подлинной муль-
типоляризации', предполагающей предоставление права голо¬
са всем участникам международных отношений, а не только
великим державам, Ватикан, как свидетельствует Казароли,
реалистически оценивает расстановку сил в мире и господ¬
ство США в капиталистическом мире. В биполярности струк¬
туры международных отношений нет места и для подлинно
самостоятельной политики Ватикана, без которой невозмож¬
но ни возвращение, ни укрепление позиций папства в мире.
В этой ситуации по самой своей природе осужденное на
следование в русле политики западных держав папство ре¬
шается на проявление самостоятельности. Играя на внутри-
империалистических противоречиях, в частности между США
и Западной Европой, папство со времен Иоанна XXIII Во
все большей степени резервирует за собой право на опре¬
деление самостоятельной позиции, отказываясь от давней
практики 40-50-Х годов автоматической поддержки полити¬
ки отдельных западных держав, прежде всего США.

Из выступлений А* Казароли следует, что в сущест¬
вующем равновесии сил Ватикан видит угрозу для независи¬
мой и самостоятельной политики малых стран, к которым
со всей очевидностью он относит и Ватикан, считает его
препятствием для широкого и плодотворного сотрудничест¬
ва стран всего мира и недостаточной гарантией для избав¬
ления Европейского континента от опасностей военных кон¬
фликтов. Политика разрядки международной напряженности,
отказ от политики времен 'холодной войны' рассматрива¬
лась А, Казароли как шанс не только для народов Европы,
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но и Ватикана. При атом следует подчеркнуть, что вати¬
канская дипломатия и лично Казароли открыто поддержали
советские инициативы, а в период ожесточенной критики и
ослабления процесса разрядки Казароли открыто выступил
в ее защиту. Никогда до тех пор и после никто из вати¬
канских руководителей не выступал со столь принципиаль¬
ным признанием заслуг советской дипломатии в деле борь¬
бы за мир, как это сделал в своих австрийских 1972 и
1977 гг. лекциях А. Казароли.

В выступлениях в Линце (1977) Казароли приписал
возникновение 'холодной войны' разрыву 'военного союза
между победителями'. Наблюдатели отметили, что в своих
исторических екскурсах А. Казароли избегал какого-либо,
даже косвенного* обвинения Советского Союза в развязы¬
вании 'холодной войны'. Более того, в своей лекции Каза¬
роли в качестве исходного тезиса о политике разрядки взял
тезис об СССР как инициаторе прекращения 'холодной вой¬
ны' и инициаторе разрядки. В австрийских лекциях шеф ва¬
тиканской дипломатии проявил себя не только реалистичес¬
ки мыслящим политиком - сторонником разрядки, но и ак¬

тивным защитником ее основных достижений. Разрядка оп¬

ределялась Казароли как 'единственный путь, даже если он
бы навязан равновесием страха и гарантирован фактором
военного устрашения' (5).

Обращаясь к практическим последствиям принятия Ва¬
тиканом концепции 'объединенной Европы', прежде всего
следует проанализировать отношение Ватикана к конферен¬
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, к целям,
которые он преследовал, принимая участие в его заседани¬

ях и подписывая его документы. По словам Казароли

(1972), 'Ватикан, который всегда уделял большое внима¬
ние задаче сохранения мира, в частности на Европейском
континенте, оказался белее непосредственно, политически
заинтересован в этом вопросе вследствие дипломатического

шара государств Варшавского Договора: о своем предложении
провести подобную конференцию, содержащемся в 'Буда¬
пештском обращении', они в марте 1969 г. официально
уведомили Ватикан через посредство посольства ВНР в Рн-
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ме; в мае того же года имеющая дипломатические отноше¬

ния с Ватиканом Финляндия официально уведомила Святейший
престол о проекте конференции и о своей поддержке етого
проекта. От вет Ватикана был дан в октябре 1969 г. в двух
меморандумах, подготовленных после многочисленных кон¬

сультаций с представителями стран, принадлежащих к обоим

блокам' (6, с, 164).

Спустя пять лет, уже после подписания знаменитого
Заключительного акта в Хельсинки, Казароли еще раз под¬
черкнет связь между активным участием Ватикана в меж¬
дународных отношениях 7G-X годов и возможностью осуще¬
ствления его собственных целей. В выступлениях в Австрии
(1977) Казароли указал на существование тесной связи
между* так называемой 'восточной политикой' Ватикана и
его активностью в борьбе за мир и разрядку международ¬
ной напряженности. Казароли признал существование прямой
зависимости между успехами в той и другой областях дип¬
ломатической активности.

Папа Иоанн Павел II внес в теорию и практику разра¬

ботанной и реализуемой Казароли политики серьезные прин¬
ципиальные изменения. Концепция 'объединенной 'Европы*
становится у нового папы центральной частью не только ев¬
ропейской политики Ватикана, но политической доктрины,
составной частью программы евангелизации мира. По мнению
австрийского исследователя и критика политики Иоанна
Павла II А. Кримса, 'концепция Европы' действительно яв¬
ляется ключом ко всем общественно-политическим представ¬
лениям Иоанна Павла II ' (3, с. 52). Реализация идеи ев¬

ропейского единства понимается папой как построение фун¬
дамента Для спасения человечества от возникшей в резуль¬
тате раскола мира на идеологические и военные блоки угро¬
зы термоядерной катастрофы и духовного возрождения на
христианской основе. Эта концепция выступает одной из ос¬
нов политики папы по отношению к странам социализма.

Основные положения этой новой ' 'концепции Европы'

папа, по его словам* изложил в совем первом выступлении
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перед дипломатическим корпусом (22 октября 1978 г.),
в проповеди в монастыре Монте Касино (май 1979 г.), в
канун визита в ПНР, в выступлениях 3 июня в Гнеэно и
5 июня в Ченстохове во время визита в ПНР (июнь 1979 г.)
в выступлении в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), в послании
'Эгригиа виртутис' ('Исключительная добродетель'; 31 де¬
кабря 1980 г.), в котором папа провозглашал святых Ки- _
рилла и Мефодия совместно со святым Бенедиктом патро¬
нами Европы (1J ; 12; . 1,7; 23; 26; 28).

С дальнейшим обоснованием выдвинутых положений папа
выступил перед участниками международных семинаров

'Кризис Запада и духовная миссия Европы'(Рим. 12 нояб¬
ря 1981 г.) и 'Общие христианские корни народов Европы'
(Рим, 6 ноября 1981 г.), V симпозиума Совета конферен¬
ций епископатов Европы (Рим, 5 октября 1982 г.) (13;
16; 33), в 'Обращении к народам Европы' (Сантьяго де
Компостелья, Испания, 9 ноября 1982 г.), в специально
посвященной этой проблеме энциклике 'Славорум апостоли'
('Апостолы славян', 2 июля 1985 г.), в выступлении в
Европейском парламенте (11 октября 1988 г.), (18; 19;
24).

Переходя к анализу политической конкретизации папой
своего проекта 'объединенной Европы', следует отметить,
что речь идет о попытках папы использовать две реально

существующие в Западной Европе объединительные тенденции:
1) объединения Западной Европы и 2) объединения всей
Европы 'от Португалии до Урала и от Исландии до Мальты'
(33, с. 24). Каждая из этих тенденций внутренне диффе¬
ренцирована и имеет на Западе свою социальную опору и по*
лических союзников, а также идеологов и охватывает прак¬

тически весь спектр политической жизни стран Западной
Европы. Среди его идеологов можно встретить правых и
крайне правых сторонников только западноевропейского един¬
ства и широких 'европеистов' - среди традиционных буржуаз¬
ных партий и среди социал-демократов. В 1987 г* круг
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сторонников европейской идеи расширился эа счет ее под¬
держки руководителями СССР^-/.

Столь широкий политический и идеологический спектр
европейской идеи создает огромные возможности для актив¬
ного участия папства в политической и идеологической борь¬
бе, составной частью которой становится борьба различных
политических сил за влияние на политику Ватикана и папы.

Высказавшись с первых дней своего понтификата за
Европу от Атлантики до Урала, Иоанн Павел и этим не ог¬
раничился. Его европейская идея не является механическим

воспроизведением уже известного, а выступает как оригиналь¬
ная конце*.дня. В ее основе представление о кризисе Евро¬
пы как производном от кризиса европейской культуры и
представление о славянских странах как основе для духов¬
ного возрождения Европы. В свою очередь возрожденная и
объединенная Европа выступает как пример для всего чело¬
вечества.

При этом следует подчеркнуть, что изменения, вносимые
новым папой, не являются лишь проявлением личных наст¬
роений и взглядов Иоанна Павла п а обусловлены принципи¬
альными изменениями, происшедшими как в системе меж¬

дународных отношений, так и в позиции самой Западной Ев¬
ропы. Наряду с резким ухудшением международной обстанов¬
ки во второй половине 70-х годов происходит резкое ухуд¬
шение внутри - и внешнеэкономического положения Запад¬
ной Европы* Если генерал де Голль, предлагая свою концеп-
i

^ Эта концепция была изложена М.С. Горбачевым в
его речи во время визита в ЧССР (10 апреля 1987 г.).
В ней было сказано: 'В свете нового мышления мы выд¬

винули идею 'общеевропейского дома'. Это не красивая

фантазия, а результат серьезного анализа ситуации на кон¬
тиненте. Понятие 'общеевропейский дом' означает прежде

всего признание определенной целостности, хотя речь идет
о государствах, принадлежащих к разным социальным сис¬
темам и входящих в противоположные военно-политические
блоки. Оно сочетает в себе назревшие проблемы с наличи¬

ем реальных возможностей их решения' (1, с. 51).
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цию 'объединенной Европы*, апеллировал к возрожденному
могуществу западноевропейских стран, то Иоанн Павел П
может апеллировать лишь к прошлому и будущему.
Де Гол ль строил свою концепцию на базе реального эконо¬
мического подъема Западной Европы, Иоанн Павел II строит
свою концепцию на констатации: глубокого социально-эко¬
номического и политического кризиса стран этого региона.

Мир, указывает папа, страдает от 'современных, пос¬
тоянно углубляющихся идеологических, социально-политичес¬
ких и экономических противоречий и расколов'^-). В поисках
выхода из создавшегося положения народы Европы обращают¬
ся к идее всеевропейского единства, пытаются найти то
общее, на основе которого возможно будет преодолеть
угрожающего гибелью всему человечеству раскола. По сло¬
вам папы, церковь в состоянии указать не только на при¬
чины переживаемого Европой и миром кризиса, но и пред¬
ложить единственно возможный путь для возрождения Ев¬
ропы и мира. По мнению папы, причины кризиса 'глубоко
укоренившиеся и многоплановые'. Но основу этого кризиса
папа видит в глубоком кризисе европейской культуры, в
уничтожении или обесценивании общих идейных ценностей,

^ В своем обращении 'К народам Европы' папа зая¬
вил: 'Кризис охватывает как светскую жизнь, так и рели¬
гиозную. Политически Европа расколота. Неестественные
расколы лишают людей права взаимных встреч в климате
дружбы и свободного объединения своих усилий и своей изо*
бретательности на службе мирного сотрудничества и соли¬
дарного вклада в разрешение проблем, мучающих иные кон¬
тиненты.

И на религиозной платформе Европа поделена. При этом
папа призывает обратить внимание не столько на разделы,
сформировавшиеся веками, сколько на постоянное отделение
верующих и крещеных от глубоких принципов их веры и от
доктринальной и моральной силы христианского видения жиз¬
ни, обеспечивающей равновесие как христианам, так и об¬
ществам (см. 19, с. 134-135).
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а также общих этических и религиозных принципов. Поиск
христианских корней Европы должен 'дать руководство в
жизни каждому гражданину и придать общий смысл и направ¬
ление современной истории, вызывающей у нас беспокойстве^
(13. с. 18)1).

Кризис Европы, заявил руководителям европейских епис¬
копатов Иоанн Павел II (5 октября 1982 г.), - его кризис
христианства в Европе. Он вызвал раскоп Европы и утерю
ею гуманной и цивилизаторской роли в мире. Возвращение к
христианским истокам - это возвращение духовного един¬

ства со всеми вытекающими из етого последствиями (16).
'Европа ) должна тратить свои силы лишь в економичес-
кой, идеологической, политической или военной сферах. Глав¬
ная борьба будет идти за уровень культуры, осознаваемой
на уровне европейского создания. Именно ета и есть то
попе, на котором решается судьба нашего континента, а так¬
же в некотором смысле и всего мира, поскольку Европа за¬
нимает первостепенную позицию в культурной географии
мира.... От в того зависит благосостояние, мир и подлинное
развитие Европы' (27, с. 18).

В обращении 'К народам Европы' папа заявил, что
'право и справедливость' в Европе будут достижимы лишь
тогда, когда 'Европа вновь откроет свои двери Христу и
не будет бояться открыть его спасительной силе границ-го¬
сударств, экономических и политических систем..*' (19,
с. 135).

Базой етого духовного возрождения Европы папа счи¬
тает европейские социалистические страны. Причиной обра¬
щения папы к опыту деятельности католической церкви в

Следами прежнего единства пара называет совмест¬
но признаваемые моральные ценности человеческие и хрис¬

тианские: достоинство человеческой личности, глубокое
стремление с кправедливости и свободе, трудоспособность,
дух инициативы, семейная любовь, уважение к жизни, тер¬
пимость, стремление к сотрудничеству и киру. Папа назы¬
вает их характеристическими чертам! христианской Европы.
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славянских социалистических странах и даже некоего времен¬

ного переноса внимания на проблемы развития церквей этих

Ьтран было положение церкви в высокоразвитых капиталис¬
тических странах Запада и в Латинской Америке. Разброду
и шатаниям в рядах церквей Запада, радикализации церковных
низов в странах Латинской Америки необходимо было про¬
тивопоставить 'позитивный опыт' церкви дисциплинированной
и единой как в отношении доктрины, так и в отношении к
проблемам современного мира. Такой церковью, в изображе¬
нии папы, являются католическая и православная церкви в

европейских социалистических странах с исключительно вы¬

игрышным для церкви положением и тенденциями развития

христианства в странах этого региона.

Иоанн Павел н не жалеет усилий для пропаганды в

Западной Европе идеи значительности вклада славянских на¬

роде» в общеевропейскую и христианскую культуру (см, 12;
22; 27;)1). В нарушении неписаной ватиканской традиции,
согласно которой папы не имерот национальности*"', Иоанн
Павел II неустанно напоминает миру, что он - поляк. В
посвященной святым Кириллу и Мефодкю энциклике 'Славо-
рум апостоли' папа заявляет об исключительной важности
опыта славянства для всей христианской церкви 3), В ус-

^ Например, выступление папы перед участниками под¬
готовленного католическими университетами симпозиума

'Вячеслав Иванов и культура его времени' (12).

2) В этой связи французский историк папства Ж. Чел-'
лини напоминает о реакции Павла VI на выражение ему со¬
болезнования в связи со смертью одного из родителей: 'У
папы нет ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата, ни роди¬
ны. Папа принадлежит всем' (7, с. 3).

^ Инкультурация славянства рассматривается папой
как пример решения национальной проблемы в рамках церк¬
ви.
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ловиях обострения национальной проблемы во всем мире
папа тем самым напоминает, что народ и его историчес¬
кая миссия обладают в христианстве своей неповторимой
ценностью.

Интерес папы к славянским странам не исчерпывается
сугубо церковными проблемами. Иоанн Павел II активный
сторонник идеи экономической и политической интеграции
этих стран в рамках 'единой Европы'. О том, как выглядит
его проект 'единой Европы' лучше всего свидетельствует
речь Иоанна Павла II с которой он выступил во время посе¬
щения Европейского парламента (11 октября 1988 г.)

'Объединенная Европа' представляется папе не импери¬
ей прошлого, предполагающей господство одного народа над
другикм, а 'демократическим сообществом стран', стре¬
мящихся еще сильнее сплотить свою экономику, гармонизи¬
ровать во многих пунктах свое эакоподательство и создать
для всех своих граждан единую сферу свободы с перспек¬
тивой взаимного сотрудничества и культурного вэаимообога-
шения' (18, с. 1). Существующая интеграция Западной Ев¬
ропы и принятое западноевропейскими странами обязатель¬
ство ускорения политической интеграции к 1992 г., под¬
черкивает Иоанн Павел II не завершают процесса объеди¬
нения Европы. Поэтому, обращаясь к депутатам Европейс¬
кого праламента, папа выразил надежду, что и 'другие на¬
роды с уверенностью смогут присоединиться к тем, кото¬
рые сегодня здесь представлены'. Продолжая свою мысль,
Иоанн Павел и напомнил, о странах Восточной Европы, яв¬
ляющихся 'вторым легким нашей обшей родины Европы'.
'Я надеюсь, что Европа, создавая в полной суверенности
свои свободные институты, однажды сумеет развернуться до
размеров, данных ей географией или еше лучше историей'
(18, с. 2).

'Объединенная Европа', продолжал папа, не изолируется
эгоистически от остальных народов, а придет к ним с помо¬
щью, как она это делала на протяжении всей своей исто¬
рии. И Иоанн Павел II надеется, что будущее сотрудничест¬
во Европы со странами Африки, Азии и Латинской Америки
будет реализовываться на основе гуманистических христиан¬
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ских принципов, исключающих стремление к господству одних

народов и культур над другими.

Главным препятствием на пути реализации этого гранди¬

озного проекта папа считает атеизм, поскольку 'объеди¬

ненная Европа' может возникнуть только на возрожденном
христианском фундаменте!). Поэтому задачей церкви и пап¬
ства Иоанн Павел II считает борьбу против всех разновид¬
ностей атеизма. Другой задачей он считает восстановление
церювнрге шщдтаа на. дитшанте»

Подводя итог анализа папских выступлений в пользу
'объединенной Европы', следует обратить внимание на сугу¬
бо церковный аспект этой проблемы, который может рас¬
сматриваться как попытка конкретной реализации папских
представлений. Одним из таких направлений со всей очевид¬
ностью является расширение и активизация внутрицерковных

(европейских) связей между епископатами как в рамках
Западной Европы, так и между западными епископатами и
епископатами социалистических стран, активизация их внеш¬

неполитической деятельности. Большую роль в этой связи

играют разного рода симпозиумы, семинары и синоды, про¬

водимые в рамках Совета конференций европейских епископа¬
тов. Например, в 1984, 1985 и 1987 гг. три сессии си¬
нода, а также подготовительная встреча секретарей еписко¬
патов состоялись в социалистических странах (СФРЮ, ВНР,

В вышедшей в 1983 г. под редакцией таких автори¬
тетных в католической церкви людей, как кардинал Ф. Кбкшг*
и профессор К. Ранер, книге 'Европа - горизонты надежды'
глава конгрегации вероучения кардинал Й. Ратцингер в ка¬
честве антитезы Европе называет ислам и марксизм. Пер¬
вый является порождением неевропейской культуры, второй
же - зародился в ее недрах как преодоление европейской
культуры. 'Марксизм - это одновременно и движение 'назад'
от христиански организованного общества, и 'тотальный от¬
каз от существовавшего до сих пор мира' - революционный
прорыв в будущее. 'Позитивными компонентами понятия 'Ев¬
ропа' являются 'греческое', 9христианское', 'латинское на¬
следие' и 'наследие нового времени' (см. 10, с. 66-70).
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и ПНР). В 1984 г. в СФРЮ, а в 1987 г. в ПНР состоя¬
лись международные евхаристические конгрессы.

1985 г. открыл новую страницу в поисках Иоанном Пав¬
лом II путей для церковной интеграции, охватывающей всю
Европу. Папа выступил в поддержку экуменизма, до тех пор
практически не поддерживаемого^). Свидетельством этого
нового папского подхода и понимания экуменизма является

подписанная 2 июня 1985 г. энциклика *Славорум апос-
толи* (*Апостолы олавян*).

Э|щиклика *Славорум апостоли* - первый серьезный
экуменический документ нынешнего понтификата. При
этом речь идет не о том, что на страницах энциклики в боль¬
шом количестве разбросаны соответствующие призывы и
намеки. Экуменическая тема отражена в §§ 9t 13, 14,
15, 17. 18f 26. Главное экуменическое содержание энцик¬
лики заключается во включении экуменизма в политическую

доктрину папства и .соответствующей модификации теологи¬

ческой доктрины. В той версии папской политической доктри-

ны. с которой мы встречаемся на страницах энциклики

*Славорум апостоли* экуменическое движение рассматри¬
вается как путь для достижения христианского единства

Европы и всего мира.

Тема "преодоления в Европе и мире всего того, что
разделяет церкви, страны и народы*, заявлена папой уже
в первых параграфах энциклики (см. С А. в 2). О том.
что именно церковь призвана вести народы к единству,

напоминает читателю энциклики постоянно повторяющийся

на ее страницах тезис о вселенском характере церкви и о

единстве всех людей как божьем предопределении. Папа
цитирует заявление И Ватиканского собора, определяющего
церковь как 9Новый народ божий*. Народ этот, 'остаюший-

Как заявил в интервью *Уните* (20 марта 1985 г.)
митрополит Филарет, диалог православной церкви с като¬
лической *при Иоанне Павле II заглох*, хотя во времена
Иоанна XXIII и Павла VI и Иоанна Павла I " он был ак¬
тивным*.
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ся единым и единственным, должен распространяться по

всему миру* (СА, § 30).
Рассматривая единство человечества и *как дар божий*

(CAf в 30), и как 'одно иэ основных чаяний человечества
сегодня* (СА, в 27), папа подчеркивает, что только в
христианстве возможно полное преодоление национализма,
расизма и всего того, что доныне разделяет людей. Этой

идеей всечеловеческого равенства, указывает папа, руко¬
водствовались и первые. апрстолы, и исполняющие их завет

славянские просветители Кирилл и Мефодий,

Анализ конкретных предложений, с которыми папа высту¬
пает перед епископатами и руководителями Запада, свиде¬

тельствует о его стремлении добиться изменения духовной

ситуации в Европе за счет укрепления как самой католичес¬

кой церкви, так и ее влияния в обществе. Об этом свиде¬

тельствует деятельность активизировавшегося в период

понтификата Иоанна Павла II, Совета конференций европейских
епископатов (создан в 1971 г.).

По инициативе этого Совета в 1980, 1982 и 1984 г.
проходили сессии представителей всех (кроме албанского)
епископатов Европы. Темы этих симпозиумов - объединение
и евангелизация Европы. При этом следует подчеркнуть, что
все предложения руководителей европейского епископата
(например, кардиналов В. Хьюма и Ф. Кбнига) в эти годы
находились в русле первоначальных (оптимистических) пред¬
ставлений об 'объединенной Европе. Однако конкретизация
планов совместной деятельности европейских епископатов по¬
казывает, что их основные интересы сосредоточены на ук-

креплении координации деятельности епископатов и борьбе
за широко понимаемую е ванге лизацию, анализ содержа¬

ния которой указывает на ее преимущественную ориентацию

на проблемы Западной Европы^-). Не менее показательным

Для обсуждения и консультаций в рамках отдельных
епископатов V симпозиум конференций европейских еписко¬
патов (Рим, 1982) предложил следующие 'важнейшие и наи¬
более срочные проблемы*: войны и мира; торговли оружием;
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является и тот факт, что в своих решениях (декларациях)
совещания епископов европейских стран не придали пред¬
ложенный папой тезис (атеизм как главная проблема), но,
обратив внимание на социально-моральные проблемы, кото¬
рые хотя и можно увязать с атеизмом, как его непосредст¬

венные последствия, прямо об атеизме епископы говорить
отказались»

Более того, в Декларации епископов Европы об ответ¬

ственности христиан за Европу сегодняшнего дня и ее бу¬

дущее (8) епископы утверждали, что возвращение Европы
(всей) к ее христианским корням будет возможно лишь при
условии, чго сама церковь не будет пассивна и равнодушна
к социальным проблемам, к борьбе людей за 'справедли¬
вость, свободу и мир', при условии что церковь будет лю¬
бить ближнего 'не chodom или языком, но делом и истиною:
(Иоанн, 3, 18).

2 января 1986 г* Иоанн Павел II обратился со специаль¬
ным посланием к председателям европейских епископских
конференций, в котором призывал укреплять и активизировать
деятельность. Совета европейских епископских конференций

с целью поддержать усилия каждой отдельной поместной
церкви по повторной.; евангелизации Европы. В етом посла¬
нии папа еще раз коснулся двух главных для него евро¬
пейских проблем: атеизма и раскопа Европы.

'Надо бороться с последствиями тех уоилий, которые,
особенно в последние века, прилагались различными сторо¬
нами и на различных уровнях с целью искоренить из духа

европейцев христианские убеждения и даже само религиозное

чувство* На нашем континенте атеизм имел впечатляющее
распространение, особенно в формах научного атеизма и гу-

Продолженио сноски со с. 53
рождения детей и абортов; этики прокреации; евтаназии;
проблемы, связанные с экономическим кризисом; пробле¬
мы терроризма; зашиты прав человека (см* 33, с* 24-25).
При етом следует иметь в виду, что проблема прав чело¬
века не локализуется епископами для какого-либо европейо-
кого региона* Социалистических стран касается прямо лишь
обвинение в нарушении религиозных свобод, хотя и это об¬
винение выдвигается без конкретизации стран или регионов.
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манистического атеизма» С явлением таких широких масшта¬
бов нельзя было бы бороться эффективно, если бы усилия
каждой отдельной церкви не координировались друг с другом
в рамках плана совместных действий. Тут встает вопрос о
новой евангелизации культуры^'.

'Епископские конференции должны быть внутренне гото¬
вы установить более тесные контакты друг с другом и луч¬
ше координировать свои исследования, проекты, конкретные

инициативы в интересах более гармоничной и основательной

работы по евангелизации:'. Благодаря координации усилий в
достижении обшей цепи 'можно было бы решительнее бороть¬
ся с расколами, от которых страдает Европа; проводить бо¬
лее последовательную миссионерскую и гуманитарную дея¬

тельность в развивающихся странах; наполнить более живым

евангельским духом важнейшие центры гражданского об¬

щества'.

Епископы поддержали курс, взятый Иоанном Павлом II
на упрочение связей и сотрудничества между местными церк¬
вами, епископатами не только на уровне консультаций и об¬
мена опытом между епископатами и отдельными епископами,

но и распространив это сотрудничество на духовенство на

национальном и европейском уровне. Б качестве первого
практического средства V симпозиум конференций европей¬
ских епископатов (1982) предложил организацию паломни¬
честв из разных стран Европы к общеевропейским святы¬
ням.

Что касается внешнеполитической деятельности епископа¬

тов социалистических стран, то невозможная по объективным

и субъективным причинам в период понтификата Пия XII в

последующие периоды (до 1978 г.) она не выходила за рам¬
ки визитов в Ватикан (адлимина апостолорум). Миссионерс¬
кая деятельность и участие в жизни других церквей нахо¬
дились (за исключением миссионерской деятельности польской

церкви) в зачаточном состоянии. Иоанн Павел II ставит сво-

' Osservatore romano.-Ci tta’del Va tic a no, «1986.•; 17 gepa.-
P. 1,5.
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ей задачей активизировать эту сторону деятельности церквей '
социалистических стран.

В период понтификата Иоанна Павла ц резко возросло
число религиозных торжеств, устраиваемых в Ватикане по
случаю беатификации или канонизации того или иного церков¬
ного деятеля, принадлежащего к какой-либо из церквей со¬
циалистических стран. На подобные торжества отныне из
страны - родины святого прибывают не только епископаты,
а в ряде случаев и правительственные делегации, но и зна¬
чительные группы веруюцих-паломников. Особенностью этих
торжеств является широкое представительство от эмиграции.
Тем самьд|1 религиозные торжества под эгидой и при помо¬
щи Ватикана превращаются в своеобразную манифестацию
национального и религиозного единства. Но контакты епис¬
копатов с эмиграцией не ограничиваются эпизодическими
встречами на торжествах в Риме или в стране. Взаимоот*-
ношения национальных епископатов с эмиграцией превращают¬
ся в рекомендуемое Иоанном Павлом ц направление внеш¬
неполитической деятельности местных церквей. Проблема
контактов с эмиграцией в рамках духовной опеки над соот-
течественниками, проживающими за рубежом, в последние
десятилетия приобрела новое политическое и идеологичес¬
кое звучание. Речь идет о том, что вся работа среди
эмиграции руководством епископатов ПНР, СФРЮ и в мень¬
шей степени ЧССР рассматривается как борьба за восста¬
новление религиозного, культурного и национального един¬
ства на основе классового солидаризма. В рамках этой дея¬
тельности заметно активизировалась деятельность клери¬
кальной антикоммунистической эмиграции, получившей под¬
держку со стороны Ватикана. В отличие от политики Пав¬

ла Vi, сдерживавшего активность клерикальной эмиграции,
Иоанн Павел II с первых месяцев своего понтификата пред¬
принял энергичные шаги по восстановлению и укреплению

церковной иерархии, обслуживающей католические общины
эмигрантов из социалистических стран (например, были наз¬
начены епископы для проживающих в эмиграции румын,

униатов-украинцев, словаков, белорусов). Заметно увели¬
чилась доля эмигрантов (или детей эмигрантов) из социа¬
листических стран среди видных чиновников римской курии.
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В рамках политики активизации деятельности епископа¬
тов, повышения их национального и международного автори¬
тета находится и стремление Ватикана активизировать кон¬
такты между епископатами соседних социалистических стран,
к чему призывал на V сессии Совета европейских епископа¬
тов в Риме (1982) архиепископ Любляны (СФРЮ) А.Шус¬
тер. Расширение этих контактов предполагает расширение
взаимной информации, обмен опытом, солидарность (т.е. един¬
ство действий? - Авт.) (33, с. 24).

В рамках политики по отношению к епископатам следует
выделить также все те шаги, которые предпринимаются Ва¬
тиканом для укрепления авторитета местных епископатов
путем своеобразной 'демонстрации присутствия' церкви. Этой
цепи служат папские визиты (хотя бы только в ПНР), под¬
готовка к подобным визитам в других социалистических
странах (ВНР. СФРЮ), объявление (хотя бы в чисто пропа¬
гандистских целях) о возможности папского визита (напри¬
мер, в ЧССР).

Не мене важными по своим последствиям являются и
визиты в социалистические страны многочисленных ватиканс¬
ких представителей, а также визиты епископов (а особенно
кардинале») ив равных огран мира. В результате этих визи¬
тов как составной части восточной политихи Ватикана пронэ-
аошло, по словам кардинала Кёнига, 'оживление чувства
принадлежности к мировой церкви.Ранее люди там (т.е. в
Восточной Европе. - Авт.) считали себя как бы : описанными,
покинутыми церковью Запада' (29, с. 305). В результате
етих визитов, подчеркивает Кбннг, происходит укрепление
'сопротивляемости' церкви процессам секуляризации.

Аналогичную роль демонстрации присутствия мировой
церкви в социалистических страна*^, выполняет политика воз¬
ведения отдельных представителей епископата в кардинальское
достоинство. В уоловиях ограниченных возможностей назна¬
чения в кардинальскую коллегию (120 с правом решающего
голоса) папа счел возможным продолжать политику Павла VI
(как и Пия XII) на назначение кардиналов в социалистичео-
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кие страны^-).Более того, Иоанн Павел Н предпринял бес¬
прецедентный в етом отношении шаг, возведя в кардиналь¬
ское достоинство рижского епископа Ю. Вайводса. Он стал
первым кардиналом в истории католической церкви в грани¬
цах СССР за всю историю церкви. О символическом харак¬
тере этого жеста свидетельствует возраст нового кардина¬
ла - 86 лет, т.е. без права решающего голоса.

Демонстрации присутствия, как и задаче активизации
деятельности местных епископатов, служат многочисленные
послания Иоанна Павла И в адрес епископатов и отдель¬
ных епископов по случаю юбилеев местных святых. В ка¬
честве примера важности этого метода в деятельности Ва¬
тикана, тем самым ориентирующего местные церкви на о|>-
ганизацию церковных торжеств, можно привести вызвавшее
международный отклик празднование 300-летия освобожде¬
ния Эстергома (церковная столица Венгрии) от турецкого
ига. Это торжество, на котором присутствовали предста¬
вители других епископатов, тем более значительно, что
ЮОО-летие крещения Венгрии в понтификат Павла VI
прошло практически незамеченным и в стране, и за рубе¬
жом.
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ВАТИКАН И ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ.
(Обзор)

На сегодняшний день Латинская Америка является для
римско-католической церкви объектом повышенного внима¬
ния. И дело заключается не только в том, что здесь про¬
живает около половины всех католиков земного шара. Не¬
ослабевающий интерес Ватикана к «тому континенту выз¬
ван также тем обстоятельством, что за последние 20 лет
в латиноамериканской церкви произошли существенные из¬
менения, связанные с возникновением и широким распро¬
странением так называемой теологии освобождения. В нас¬
тоящее время сторонники етой теологии заняли прочное
место на всех уровнях церковной пирамиды Латинской Аме¬
рики. Идеями теологии освобождения вдохновляются как
миллионы рядовых верующих, так и часть духовенства,
включая кардиналов и епископов. Более того, ета теология
снискала себе приверженцев и далеко за пределами латино¬
американского континента. В Африке, особенно в Заире,
Танзании, Гане и ЮАР, созданная на основе положений
латиноамериканских богословов 'черная теология освобож¬
дения' тесно связана с борьбой против апартеида. В Индии,
Пакистане, Шри-Ланке, Южной Корее и ряде других азиато-
ких стран местные господствующие религии - буддизм и
мусульманство - также испытывают на себе влияние новых
оовободитепьных идей, впервые зародившихся в Латинской
Америке. Выражением «той набирающей сипу религиозной
солидарности стала созданная в 1976 г. Экуменическая
ассоциация теологов 'третьего мира'. Что касается разви-
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тых капиталистических государств, то интерес к теологии

освобождения постоянно растет и там. Причем ке только в
интеллектуальных кругах, но и среди широких масс верую¬
щих, особенно участников экологического и антиядерного
движений*

Теология освобождения возникла в 60-е годы под воз¬
действием двух процессов: начавшегося после II Ватиканско¬
го собора (1962-1965) обновления католицизма и подъема
национально-освободительного движения на латиноамериканс¬
ком континенте. Мощным импульсом для формования новой
теологии явились решения II конференции Латиноамериканс¬
кого епископального совета (СЕЛАМ), собравшейся в колум¬
бийском городе Медельине в 1968 г. В Медельине, латино¬
американские епископы заняли в целом благоприятную по¬
зицию в отношении 'освобождения народов континента от
вековой нищеты, зависимости и угнетения и безоговорочно
высказались за ликвидацию условий, порождающих эксплуата¬
цию и несправедливость' (6, с. 19). Вскоре после конферен¬
ции, провозгласившей 'преимущественный выбор церкви в
пользу бедных', стали выкристаллизовываться и приходить
в систему основные тезисы теологии освобождения. Впервые
в качестве системы взгладов новая теология была изложена

в книге перуанского священника Г. Гутьерреса (он по праву
считается 'отцом' теологии освобождения) 'Теология ос¬
вобождения. Перспективы', опубликованная в 1971 г. в
Лиме. Выдержавшая десятки изданий на различных языках,
эта книга и по сей день остается своеобразным манифестом
теологии освобождения, ее положения обсуждаются с не
меньшей остротой, чем 10-15 лет назад. Основоположника¬
ми теологии освобождения считаются наряду с Г. Гутьерресом
католические богословы У. Ассман, X. Л. Сегундо, Э.Дуо-
сель, Л. Гера, протестантские - Р. Альвес, Х.М. Бонино.
Сегодня список видных теоретиков теологии освобождения
насчитывает десятки имен. Значительный вклад в разработ¬

ку положений этой теологии вносят братья Л. и К. Бофф,
П. Ричард, X. Собрино, К. А. Либанио Кристо (Бетту) и
некоторые другие.
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Одним из ключевых положений теологии освобождения
является утверждение о вере как 'интегральной практике',
конкретной и исторической в противоположность вневремен¬
ной метафизической и абстрактной вере. 'Веру, - заявляет
бразильский теолог У. Ассман, - нужно понимать главным
образом как практику в концентрированном смысле истори¬
ческой практики, а не просто в смысле религиозной практи¬
ки' (1, с. 19). Однако в условиях угнетения и эксплуата¬
ции, царящих на латиноамериканском континенте, ета прак¬

тика, по мнению теологов освобождения, не может быть
чем-то иным, кроме практики освобождения, связанной с ка¬
чественны и изменениями действительности, которая 'од¬
ним только своим существованием отрицает содержание

Евангелия' (7, с. 189), Отсюда следует утверждение, что
перед лицом латиноамериканской реальности именно само
содержание Евангелия требует практики освобождения оо
стороны веры, 'Исходя из веры, - заявляет Г. Гутьеррес,-
в конечном счете христиан побуждает участвовать в ос¬
вобождении угнетенных народов и эксплуатируемых классов
их убежденность в радикальной несовместимости евангельо-
ких требований с несправедливым и отчуждающим обществом'
(7, с. 188).

Другим важным положением теологии освобождения, на
которое опираются вое ее построения, вся ее структура, яв¬

ляется утверждение о единстве истории. 'Не существует
двух историй,-говорнт Г. Гутьеррес - одна из которых миро-
кая, другая овяшенная, 'отоящие рядом' или 'тесно связан¬
ные', а лишь единое человеческое становление, которое
взвалил на себя Христос, властитель истории' (7, о. 62).
И в другом месте он добавляет: 'Взгляд направляется на
©тот мир, чтобы видеть в нем гораздо дальше, не 'подлин¬
ную жизнь', а преобразование и полное осуществление нас¬
тоящей жизни* (7, с. 98). 'Давнее повышенное внимание к
индивидуальному спасению. - вторит Г. ГУтьерреоу уругвайс¬
кий теолог (Х.Л. Сегундо, -: в мире ином представляет собой
искажение учения Христа. Он был заинтересован в полном и
целостном освобождении, процесс которого уже вершится в
истории и при использовании исторических средств... нет двух
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разделенных сфер - сверхъестественного порядка вне ио-
торни н естественного порядка в истории, одна и та же
благодать поднимает людей до сверхъестественного уровня
и обеспечивает необходимые им средства для достижения
их подлинной судьбы в одном в том же историческом про¬
цессе' (11, с. 6).

Заявляя о единстве сакрального и мирского, теолога
освобождения одновременно говорят о возможности постиже¬
ния смысла истории лишь через призму жизнедеятельности
человека, живущего не в заоблачных высях, а в конкретном
регионе мира, при вполне определенных обстоятельствах.
Человек в теологии освобождения понимается как активное

существо, как творец истории. 'Человек есть итог и центр
творения... Трудясь, преобразуя мир, порывая с рабским
положением, строя справедливое общество, выполняя свое
назначение в истории, человек закаляет самого себя'
(7, с. 209). ‘

Рисуя образ 'единой истории и человека как ее твор¬
ца', латиноамериканские теологи важнейшую роль при «том
отвадят понятию освобождения, которое наполняется соци¬
ально-политическим содержанием и одновременно сопрягает¬
ся с библейским опасением. Г. Гутьеррес выделяет три
взаимосвязанных и взаимозависимых уровня освобождения:
социально-политический (освобождение угнетенных классов
и народов), историко-антропологический (освобождение в
ходе истории суверенной человеческой личности во всех
ее измерениях, изменение структуры сознания), религиоз¬
ный или сакральный (освобождение от греха, жизнь в еди¬
нении с богом). При рассмотрении ®тих трех уровней 'ин¬
теграл ьнсх* о освобождения*; особенно первого из них, тео¬
логи освобождения широко попользуют общественные науки,
и в частности истори^еррий материализм. 'Покуда нет ана¬
литических инструментов и тактико-стратегических разра¬
боток, более конкретных и сложных, - считает У.Ассман, -
обращение к аналитическому инструментарию марксизма
представляется крайне необходимым' (1, с. 195-196).
'Марксизм нужен для анализа поведения масс и руковод¬
ства им*', - утверждаем Х.Л. Сегундо (12, с. 19). Теоло¬
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ги освобождения не только используют категории марксизма
для анализа современной латиноамериканской ситуации, кри¬
тики капитализма, но и признают важность учения о классах
и классовой борьбе, роли народных масс в истории, соци¬
альной революции. Вслед за Марксом Г. Гутьеррес говорит
о том, что главным признаком ис ории 'является разделение
человечества на угнетателей и yi нетенных, на собственни¬
ков средств производства и тех, кого лишают продукта их

труда, на антагонистические общественные классы... Клас¬
совая борьба непреложный факт и нейтралитет здесь невоз¬
можен... Построение справедливого общества сегодня немыс¬
лимо без сознательного и активного участия в классовой
борьбе, которая развертывается на наших глазах... Необхо¬
димо видеть, что отрицание классовой борьбы равносильно
поддержке власть имущих... Когда церковь отрицает клас¬
совую борьбу, она объективно выступает как часть господ¬
ствующей системым.. Любая попытка уклониться от борьбы
за более справедливый и гуманный мир - самая большая из¬
мена богу... В первую очередь освобождение выражает чая¬
ния угнетенных социальных классов и народов и подчерки¬

вает конфликтный аспект экономического социального и поли¬

тического процесса. Для Латинской Америки действительное

развитие кроется лишь в освобождении от господства круп¬

ных капиталистов и особенно от господства страны-гегемо¬
на - США. Кроме того, это включает в себя столкновение
с ее естественными союзниками: национальными господст¬

вующими группами. Действительно, с каждым разом ста¬
новится все более очевидным, что латиноамериканские наро¬

ды не выйдут из этого положения иначе, как только посред¬
ством глубоких преобразований, социальной революции, кото¬
рая коренным образом и качественно изменит условия, в ко¬
торых они живут в настоящее время' (7, с. 352-353,
355-356, 358). 'Бедность, - пишут братья Бофф, - про¬
дукт экономической организации общества, которое одних
эксплуатирует - это трудящиеся, - а других исключает из

системы производства - это полубезработные, безработные и
вся масса маргиналов... В таком понимании, получившем наз¬
вание историко-структурного, бедность полностью выступает
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как коллективное н, кроме того, как конфликтное явление,
требуюшее своего преодоления в альтернативной обществен¬
ной системе. Выходом из подобного положения на деле яв¬
ляется революция как изменение самих основ обшественно-
економической системы. Бедняк при етом выступает в ка¬
честве субъекта' (5, с. 36-37).

Использование теологами освобождения в своих построе¬
ниях марксизма сказалось и на интерпретации ими понятия

'греха'. Они рассматривают 'грех' не только и не столько
как порок, присущий изначально отдельной личности (пер¬
вородный грех), сколько как социально-историческое 'все¬
ленское' зло, корни которого уходят в несправедливую орга¬
низацию общества. 'Грех заключается в общественной струк¬
туре угнетения, в эксплуатации человека человеком, в

господстве и рабстве целых народов, рас и социальных

классов. Таким образом, грех предстает перед нами в виде
тотального отчуждения, вызванного несправедливостью

и эксплуатацией... Грех требует радикального освобождения,
а 8то неизбежно предполагает освобождение политическое'
(7, с. 348).

Рассматривая 'грех' как органическое порождение оп¬
ределенной общественной системы, которая 'греховна' по
своему существу, теологи освобождения ставят под сомнение
и 'святость' официальной церкви, в целом находящейся на
службе господствующего класса. В их трудах содержится
достаточно острая, порой завуалированная, а иногда и со¬
крытая критика многих пороков церкви, связанных с жест¬
кой иерархизацией, элитарностью, отсутствием внутрицер-
ковной демократии, утратой связей духовенства с народом.
'Церковь, - пишет Л. Бофф, - слишком, прямо-таки болезнен¬
но занята сама собой и потому потеряла всякий интерес к
важнейшим проблемам человека. Как бы ни раздражались по
этому поводу люди, незаконно стоящие ныне у церковного
руководства, институционная церковь не выдержала испыта¬
ния властью' (4, с. 89-90). Традиционной модели церкви,
скомпрометировавшей себя связями с впасть имущими, тео¬
логи освобождения противопоставляют 'народную церковь',
или 'церковь, рождающуюся из веры народа', где народ
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'находится не как безликий прихожанин, получающий при¬
частие или усваивающий у ров катехизиса, а скорее как
активный член» участвующий во всех делах наравне и вмес¬
те с падре, епископом, а временами и с кардиналом, всту¬
пившими на этот церковный путь' (3, с. 46). Эта новая
модель церкви, по мнению теологов освобождения» уже
формируется в Латинской Америке и ее основой являются
так называемые христианские низовые общины. Эти общины»
появившиеся впервые в бО-е годы стихийно» объединили
беднейшие слои христиан Латинской Америки. Члены этих
общин решительно повернулись к земным реалиям, прямо
заявляя, что их объединения создаются для борьбы против
несправедливой системы. 'Мы организуемся против угне¬
тателей, - говорилось в резолюции встречи представите¬
лей христианских низовых общих континента в Куэнке (Эк¬
вадор» 1984 г.)j — против эксплуататорской системы, ко¬
торая стремится разъединить нас и предоставить каждого

самому себе'^).
К концу 70-х - началу 80-х гадов общее количество

христианских низовых общин на континенте превысило
200 тыс., и тенденция эта не ослабевает - их деятель¬
ность начинает координироваться не только в национальном»

но и общеконтинентальном масштабе. Во многих странах

Латинской Америки они превращаются в серьезную социаль¬

ную силу» не считаться с которой уже невозможно. С само¬
го начала христианские низовые общины оказались под влия¬
нием теологов освобождения. (Да, собственно, и сама
теология освобождения возникла как обобщение практики
этих общин). Слияние теологии освобождения с христианс¬
кими низовыми общинами вызвало серьезное беспокойство в
Ватикане. Однако в период понтификата папы Павла VI
(1963-1978) Ватикан стрекяшся не обострять отношений
и не подвергать резкой критике теологию освобождения,
ограничиваясь осторожными наставлениями. К тому же в
60-7О^е годы теология освобождения находилась еще в
стадии своего формирования и не вызывала больших опасо-

AL AI.Montreal, -1984.-3 ер tiembre.^P. 18. ■
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ний в Ватикане. Ситуация меняется в юнце 70-х годов,
когда разногласия официального католицизма с теологией
освобождения вступают в фазу открытого конфликта. В
своих первых выступлениях ка латиноамериканском конти¬

ненте Иоанн Павел II обвинил теологию освобождения в

идеологизации Евангепияэ что якобы дает возможность

'идеологическим системам и политическим партиям монопо¬

лизировать религию и манипулировать ею. А между тем сле¬

дует сами идеологии интерпретировать с точки зрения Еван¬

гелия и тем самым помочь формированию политических убеж¬
дений' (11, с. 44). Выступая на III конференции СЕЛАМ
в мексиканском городе Пуэбла в 1979 г., папа призывал
церковь работать для достижения социальной справедливости
путем евангелизации и соблюдения церковной традиции, а
не путем политической активности. 'Идеи Христа как поли¬
тической фигуры, революционера, ниспровергателя из Наза¬
рета не согласуются с церковным катехизисом, - заявил он,
имея в виду трактовку Христа теологией освобождения. -
Церковь должна остаться в стороне от 'состязающихся
систем', евангелизация - ето то, что может стать реаль¬
ностью'. Иоанн Павел II решительно высказался против 'на¬
силия' как средства преодоления нищеты и страдания лю¬
дей' (11, с. 57).

Особое недовольство у Иоанна Павла II вызывает дея¬
тельность 'народной церкви'. Свое отношение к ней папа
достаточно четко определил в послании к никарагуанским

епископам в 1982 г.: 'Абсурдно и опасно, как только мож¬
но себе представить, существование рядом (если не сказать
против) с церковью, сгруппированной вокруг епископа,
другой церкви - 'харизматической', . а не институцион¬
ной, 'новой', а не традиционной, альтернативной и произ¬
веденной в сан народной церкви... Народная церковь.... порож¬
дена вымышленными ценностями одной прослойки населения..*
Она означает церковь, которая исчерпывается своей авто¬
номией, не касаясь законных пастырей. Уже самим терми¬
ном 'народная', носящим социологический и политический от*-
тенок, она означает церковь, воплощенную в народные орго-
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низации* (10, с. 2). Отсюда глава римско-католической
церкви сделал вывод, что* народная церковь* не может из¬
бежать сильного проникновения в нее политически радикаль¬
ных идеологий, допускающих классовую борьбу, насилие и
пр. Реальное столкновение Иоанна Павла ц лицом к лицу
с *народной церковью* во время его визита в Центральную
Америку в 1983 г. послужило поводом для начала откры¬
той кампании Ватикана против теологии освобождения и
христианских низовых общин. Впервые (и это, пожалуй,
единственный случай за время всех визитов папы) в Никара¬
гуа Иоанн Павел II, как ни один из его предшественников
умеющий находить контакт с аудиторией, не смог овладеть
вниманием почти 500 тыс, никарагуанцев (преимуществен¬
но членов христианских низовых общин), требовавших от
него публичного признания революции, * Никарагуанские впе¬
чатления* папы во многом оказали влияние на одобрение
им Инструкции о некоторых аспектах теологии освобождения
(1984), подготовленной Конгрегацией вероучения во главе
с кардиналом Й. Ратцингером- самым активным борцом
против теологии освобождения. С публикацией этого доку¬
мента, а через два года и другой инструкции - Инструкции
о христианской свободе и освобождении (1986) - конфликт
Ватикана с теологией освобождения достиг крайних преде¬

лов, Официальному осуждению теологии освобождения пред¬
шествовала широкая полемика вокруг нее в католической ли¬
тературе, Критики теологии освобождения утверждали, что
она игнорирует богатство христианской социальной доктрины,
сводя ее к обоснованию социально-политического освобожде¬
ния. Оппоненты теологии освобождения отмечают, что все
основные предпосылки искажения веры содержатся в кон¬
цепции Социального греха* - сердцевине построений ла¬
тиноамериканских богословов. По мнению ныне покойного
швейцарского теолога Х.У.фон Бальтазара, * общественные
ситуации могут быть несправедливыми, но не могут быть
греховными. Грешны только люди, ответственные за такие
ситуации.,.* (2# с, 145), Ту же мысль несколько позднее
почти дословно повторил и папа Иоанн Павел II в апос¬
тольском послании *Reconciłiatio et Poenitentia* (#При¬
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мирение и покаяние', 1984): 'Грех в строгом смысле сло¬
ва - ето всего личностный акт, ибо это следствие свобо¬
ды личности, но отнюдь не результат действий группы или
сообщества... Сама по себе ситуация не может быть хорошей
или плохой. В сердцевине любой ситуации греха всегда следует
дует искать грешных людей'^-'.

Теологию освобождения в Европе объявляют 'уродливой
аномалией', южно-американским эхом утопий, рожденных
'старушкой Европой', тупюсовой ветвью католического ад-
жорнаменто и т.д. Критики теологии освобождения считают,
что ее построения являются по существу переходом от пра¬
вой ортодоксии к левой ортодоксии. Они заявляют, что тео¬
логия освобождения преступила допустимые пределы полити¬
зации, почти полностью отождествив свои программные уста¬
новки с марксистским социальным проектом, что создало

серьезную угрозу для организационной целостности церкви.

Критики теологии освобождения признают, что сегодня ис¬
кушение марксизма, особенно в 'третьем мире', велико как
никогда, но в этом они усматривают лишь еще одно напо¬

минание о несводимости миссии церкви к земным пара¬

метрам.

Все вышеупомянутые обвинения в адрес теологии ос¬
вобождения были обобщены и развиты в Инструкции о неко¬
торых аспектах теологии освобождения. Эта инструкция
заявляет, что 'мощное и неодолимое стремление к освобож¬
дению составляет одно из тех важнейших знамений времени,
которые церковь обязана изучать и интерпретировать в духе
Евангелия' (8, с. 1, в 1). Церковь встречает это стрем¬
ление с полным пониманием и сочувствием, но она твердо

настаивает на том, что идея освобождения не должна прев¬

ращаться в объект политических спекуляций и подтасовок.
Между тем 'стремление к справедливости часто обнаружи¬
вает себя в плену у идеологий, которые либо скрывают,
либо извращают цели этого стремления, навязывая борющим¬
ся за свое освобождение народам идеалы, противные под-

!) Reconciliatio el Poenitentia, 16//Os»crvatorc Romana.*
1984.-dic.-P. 5-6.
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лннным задачам человеческой жизни? (8: с. 11, 0 3). Од¬
ним из таких злостных искажений стремления к справедли¬
вости стали некоторые направления латиноамериканской тео¬
логии освобождения.

В инструкции теологии освобождения предъявляются
два основных обвинения: во-первых, представители етого
направления 'склонны односторонне подчеркивать значение
освобождения от земного временного рабства. Они делают
его таким образом, что уделяют освобождению от греха
вторичное значение и поэтому оказываются не в состоянии
осознать первостепенную важность, присущую етому виду ос¬
вобождены (8, введение). Во-вторых, теологи освобожде¬
ния 'в попытке более ясно определить, в чем же причины
рабства, с которым они хотят покончить, используют раз¬
личные концепции без достаточной критической осторожнос¬
ти' (8, введение). Инструкция подчеркивает, что в излече¬
нии социальных болезней Латинской Америки и развиваю¬
щихся стран в целом евангелизация должна предшествовать

ликвидации нищеты, голода и отсталости. Эго - шаг назад
от прежних позиций церкви, поскольку раньше в энциклике
папы Павла VI' Populonini Progres sio” ('Прогресс народов',
1967) и в документах II конференции СЕЛАМ в Медельи¬
не, евангелизация и установление социальной справедли¬
вости рассматривались по крайней мере как равновеликие
задачи, т.е. критикуя забвение латиноамериканскими тео¬
логами 'духа собора', противники теологии освобождения
также допускают определенный отход от соборных устано¬
вок.

В документе пересматривается также положение папы
Иоанна XXIII о наличии в марксизме 'позитивных епе-
ментов' и об 'изменении самой сущности марксизма' в
настоящее время (энциклика ' Pacem in Tetri*", <0 158-159).
Согласно инструкции, сущность марксизма неизменно пороч¬
на, и эта порочность заключается в учении о классовой
борьбе. Принимая названное учение, теология освобожде¬
ния способствует 'радикальной политизации веры* (8, 0 3))
ее представители 'совершают чудовищную подмену бедных
Писания пролетариатом Маркса' (8, 0 10.J, а церковь евх*-
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ристии превращают в церковь класса. Поскольку подлинное
угнетение заключается в насильственном лишении "хлеба
небесного" и лишь во вторую очередь - "хлеба земного*,
наиболее страждующими инструкция считает народы, нахо¬
дящиеся под властью "атеистических режимов". Именно ети
народы прежде всего должны стать предметом христианских

помыслов об освобождении. Инструкция заявляет: "Важнейший
факт нашего времени должен привлечь внимание всех тех,
кто искренне стремится служить делу подлинного освобожде¬
ния своих братьев: миллионы наших современников испыты¬
вают вполне законное стремление к основным свободам,
которых они были лишены тоталитарными и атеистическими
режимами, пришедшими к власти насильственными и револю¬

ционными средствами, главным образом во имя освобожде¬
ния народа. Этот позор нашего времени нельзя больше тер¬
петь; обещая принести свободу, ети режимы содержат целые
народы в условиях рабства, абсолютно недостойных человека"
(8, § 10).

Почти одновременно с публикацией инструкции два круп¬
ных теоретика теологии освобождения Л, Бофф и Г. Гутьер¬
рес были вызваны в Ватикан в Конгрегацию вероучения.
Боффу было указано на недопустимость его позиции в отно¬
шении структуры церкви, роли папы. Книга Боффа 'Церковь:
харизма и власть', особенно ее шестая глава 'О структуре,
здоровье и патологии римской курии', была оценена в Ва¬
тикане «як ересь, наносящая ущерб церковной власти папы
и епископов. Г, Гутьерресу предъявлялись обвинения в ложной
интерпретации Священного писания и идеологизации веры.
На Боффа было наложено наказание: в течение года он не
должен был делать никаких публичных заявлений, воздержи¬
ваться от публикации своих работ. Что касается Г. Гутьерре¬
са, то, принимая во внимание большую склонность перуанс¬
ких епископов в отличие от бразильских к компромиссам,
Ватикан предложил им самим осудить Гутьерреса. Однако
•того не произошло. Мнения перуанских епископов раздели¬
лись и большинство отказалось осуждать"мятежного' бого¬
слова.
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Публикация инструкции и учиненное в Риме разбира¬
тельство с теологами освобождения было критически оцене¬
но в церковных кругах. Известные католические богословы,'
причем далеко не левых убеждений, называли инструкцию
крайне неудачной, а 'дело Боффа и Гутьерреса' квалифици¬
ровали как вмешательство во внутренние дела национальных

церквей, как жесткое наступление на церковный плюрализм.

Неоднозначная реакция католических кругов на инструкцию
и осуждение теологов освобождения вынудила Ватикан ус¬
корить выработку второго документа - Инструкции о христи¬
анской свободе и освобождении, который был призван наме¬
тить позитивную альтернативу построениям латиноамерикан¬

ских богословов. Эта инструкция, подготовленная также Кон¬
грегацией вероучения, была обнародована в апреле 1986 г.
В новом документе, который был представлен как продолже¬
ние первого, вновь и вновь уточняются и подчеркиваются
разграничительные линии, отделяющие политическую деятель¬

ность от исключительно 'духовной' деятельности церкви.
Более мгкий тон инструкции о христианской свободе и ос¬
вобождении, однако, не отменяет твердости конечных выводов.
Главная мысль новой инструкции - это безусловная неприем¬
лемость классовой борьбы для католиков, как священнослу¬
жителей, так и мирян. Важным новшеством этого ватиканс¬
кого документа стала замена положения 'предпочтение, от¬
даваемое церковью бедным', выдвинутого латиноамериканс¬
кими епископами в 1968 г., на постулат 'предпочтительная
любовь к бедным'. Это новшество призвано выделить мораль¬
ный в отличие от политического характер преданности церк¬
ви бедным, предостеречь от смешения 'земного* и 'небес¬
ного.

Если папа Павел VI только предостерегал от вооружен¬

ных форм борьбы за лучшее общество, то Инструкция о

христианской свободе и освобождении определенно намечает
альтернативный путь. В ней говорится: 'Из-за продолжаю¬
щегося совершенствования технологии насилия и постоянного
нарастания опасностей, связанных с ее применением, то, что
называют сегодня термином 'пассивное сопротивление', пред¬
ставляется наиболее совместимым с христианской моралью и
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имеет не меньшие шансы на успех, чем революционная

борьба* (9, 6 79). Одновременно указывается, что *тот,
кто отвергает путь реформ ради 'мифа революции*, способ¬
ствует установлению тоталитарных режимов (9, 9 78).
Всякое вооруженное восстание против существующего строя
неизменно заканчивается *тиранией9 глумящейся над права¬
ми человека* - "люди просто меняют хозяев, вновь ока¬
зываясь совершенно бесправными* (99 в 17). Стремление
противопоставить друг другу христианскую веру и освобож¬
дение неизбежно приводит к насильственному насаждению
атеизма, попирающего право на свободу совести. По етой
причине *церковь верна своей миссии9 когда ей приходится
противостоять попыткам утвердить такие формы социальной
жизни, в которых Бог отсутствует, независимо от того9
делается ли это по злому умыслу или же по преступной не¬
брежности. Она рс таете я верной своей миссии .и в тех

случаях, когда выносит суждение по поводу политических
движений, стремящихся уничтожить бедность и угнетение с
помощью теорий, враждебных Евангелию и самому человеку*

Реакция теологов освобождения на публикацию Инструк¬
ции о христианской свободе и освобождении была неодно¬
значной. Г. ГУтьеррес9 в частности, заявил, что освобожд&-
ние, обещанное Христом, *с необходимостью включает в себя
и политическое освобождение*^-'. Одновременно он пытался
показать, что мягкий тон новой инструкции означает крупную
победу теологии освобождения. * Этот документ - заявлял

Гутьеррес, - знаменует конец целой эпохи. Дебаты законче¬
ны. Теология освобождения в Латинской Америке являет
знамением времени и церковь признала ее как таковую* •
В то же время другой теолог освобождения иезуит И. Соб-
рино обвинил составителей второй инструкции в дедуктивной
аргументации освобождения, имеюшЫ! * европейский привкус*.
* Очень трудно судить об освобождении в мирной стране, где

^ Intern, herald tribune.-P., 1986.*5-6 apr.^P.l.
^Newsweek.^N.Y., 1986.- 14 apr.*P. 44-50.

(9, § 65).
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гарантированы жизнь, еда, убежите, где пишущий об освобож-^
дении ничем не рискует, - сказал Собрино. - В то же вре¬
мя в странах * третьего мира* слова об освобождении озна¬
чают кровь, пытки, хотя, конечно, это также слова надежды,
солидарности, радости*^-'. Собрино предупреждает Ватикан,
что в его политике ставкой является сама вера в бога, по¬
тому что в Латинской Америке большинство людей верят в
такого бога, который готов бороться вместе с ними.

Отдавая себе отчет в жесткой линии Ватикана в отно¬

шении теологии освобождения, ее латиноамериканские при¬
верженцы пытаются взглянуть на инструкции более широко,
выявляя в них позитивный элемент. Они считают, что тео¬
логия освобождения перестала быть периферийным, внецер-

ковным теологическим течением и чем-то вроде • ереси. О
ней можно дискутировать, что-то в ней оспаривать, но вы¬
черкнуть ее из христианской теологий уже нельзя. Несом¬
ненно, что никакими инструкциями теологию освобождения
не запретить - слишком глубоки ее корни. Поэтому Вати¬
кан взял курс на ее ассимиляцию. В то же время теоло¬
ги освобождения стараются избегать однозначных полити¬
ческих деклараций, избрав тактику, предложенную Л. Боф-
фом в марте 1986 г. после снятия с него покаянного мол¬
чания: одобрять все официальные документы, касающиеся
теологии освобождения. Однако, несмотря на некоторое
ослабление напряженности отношений между Ватиканом и
латиноамериканскими теологами освобождения после 1986г.,

противоречия не исчезли. Поэтому Ватикан.стрекится по-
вышать свою информированность о теологии освобождения,
чтобы создать ей противовес, перехватив инициативу. Ре¬

организованная (*в 1988 г.), папская комиссия по Ла¬
тинской Америке приказала из огромной массы новостей
отбирать и публиковать то, что укрепляет сплоченность. В
настоящее время развертывается создание новой сети ин¬
формационных служб для освещения проблем Латинской
Америки, отделения которой создаются во всех странах Ев¬
ропы и США. Одновременно внедряется в жизнь техноло-

^Catholio-New York,.-1986.* 12 Jun.

76



гический и организационный пиан компьютеризации всей ла¬
тиноамериканской церковной информации. До 1990 г. пред¬
полагается установить терминалы этой системы во всех
епархиях континента. Президент СЕЛАМ колумбийский епископ
Д. Кастрильон поставил перед комиссией по средствам связи

задачу собирать информацию обо всех письменных и устных
высказываниях теологов освобождения и об их встречах.

Как отмечают многие обозреватели, это поиьпка установить

еше более жесткий контроль над 'непослушными' латино¬
американскими богословами.
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ВАТИКАН И ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕВОЕННЫХ ГРАНИЦ

(НА ПРИМЕРЕ ПНР)

(Обзор польской литературы)

Вопрос о нормализации и развитии польско-ватиканских
отношений вызывает неослабевающий интерес со стороны
политологов, историков и религиоведов.

Не большее развитие он получил в трудах известных
польских религиоведов С. Маркевича и В. Мыслека, спе¬
циалиста в области международных отношений Э. Палыги,
юристов-международников Р. Бухалы, Я. Чаи и К. Скуби-
шевского. Процесс развития отношений католической церк¬
ви и социалистического государства на примере Польши
показан в монографической работе Р. Марека.

Большой интерес к еволюции польско-ватиканских от¬
ношений связан с широтой данной проблематики, с ком¬
плексом вопросов, которые вплотную к ней примыкают. В
первую очередь, его проблема адаптации Западных и Се¬
верных земель, присоединенных к Польше в результате дого¬
воренности стран- победительниц на Потсдамской конферен¬
ции (1945)# их экономическое, политическое, социальное
u культурное развитие. Во-вторых, это вопрос урегулиро¬
вания отношений ПНР - ФРГ, который, в свою очередь,
является составной частью международной политики по ли¬
нии Восток - Запад. Наконец, развитие польско-ватикан¬
ских отношений явилось одним из слагаемых более широкой
проблемы еволюции отношений Ватикан - социалистические
страны.
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Проблема послевоенных границ в сфере отношений меж¬
ду Ватиканом и ПНР - это прежде всего проблема соадания
постоянной церковной администрации на новых землях* Для
Польши - страны, где в силу исторических традиций като¬
лическая церковь играет значительную роль в жизни обще¬
ства, это означало фактическое признание западной польс¬
кой границы и тем самым способствовало решению вопроса
социально-экономического развития Западных и Северных
польских земель.

Как правило, в развитии польско-ватиканских отноше¬
ний после второй мировой войны польские историки выде¬
ляют два * основных этапа, связанных с понтификатами пап
в Ватикане. Первый этап относится к понтификату Пия XII
выдвинувшего тезис о 'кратковременном' характере соци¬
ализма и 'недопусти>*ости' сотрудничества с коммунистам!.
По мнению журналиста-международника М. Раковского, такая
позиция римского папы 'практически свела до минимума
возможность существования действительного диалога и
взаимодействия между социалистическим государством и
католической церковью. Она создала условия для конфронта¬
ции' (15, с. 6).

Второй этап в становлении отношений между Ватиканом
и социалистическими странами польские авторы связывают

с деятельностью пап II Ватиканского собора: Иоанна

ХХИГ (1958-1963) и Павла VI (1963-1978). Изме¬
нения в 'восточной политике' Ватикана намечаются при
Иоанне XXIII, «который принял существование социализма
как исторический факт и осознал необходимость приспособ¬
ления церкви к новым общественным условиям. Пришедший
ему на смену Павел VI не только продолжает развивать
направления в политике, заложенные его предшественником,

но и старается придать им еще больший динамизм.
Весь комплекс тесно связанных между собой проблем

находит свое разрешение лишь в 1972 г. после подписания
договора между ФРГ и ПНР.

Окончание второй мировой войны, народно-демократичес¬
кие революции в странах Восточной Европы и образование
мировой системы социализма требовали существенных коррек¬
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тировок в общественно-политической доктрине римско-като-
лической церкви. Ряд стран Восточной Европы, где были
сильны религиозные традиции и большой процент населения
составляли верующие-католики, впервые столкнулись с
проблемой сосуществования социалистического государства
и католической церковной иерархии. Польская Народная Рес¬
публика явилась страной, где этот процесс проходил сложно
и длительно. Как отмечает Э. Палыга, 'полное урегулирова¬
ние отношений церкви и Ватикана, с одной стороны, и польс¬
кого социалистического государства - с другой, могло нас¬
тупить только при соблюдении территориальной целостнос¬
ти и соци диетического характера польского государства'
(13, с. 7).

Решением стран-победительниц границы польского госу-
даства на западе были установлены по линии вдОль рек
Одера и Нейсе до границы с Чехословакией. Согласно ре¬
шению Потсдамской конференции, немецкое население, в ос¬
новном протестанты, переселялось на западные немецкие

территории (17, с, 597), На присоединенных к Польше тер¬
риториях селились поляки, в первую очередь репатрианты с

восточных территорий.

На западе и севере в новых границах польского госу¬

дарства оказались большая часть вроцлавской митрополии,

находящейся в подчинении Ватикана, гданьская и варминьс-

кая епархии, прелатура nullius” с центром в Пиле, часть
берлинской епархии, бывшие прусские анклавы двух архиепис-'
копств и незначительная часть майсенской епархии.

Перед польской католической церковью встала проб¬
лема восстановления религиозной жизни на новых террито¬
риях в новых общественно-политических условиях. Решение
этого вопроса требовало согласованных действий с трех
сторон: Ватикана, правительства ПНР и епископата польс¬
кой католической церкви*

Общая стратегия Ватикана в отношении социалистичес¬
ких стр&н, выработанная Пием XII, провозглашала анти¬
коммунизм и рассматривала социалистические страны как
временное переходное явление. Ватикан отказался признать
«законные права ПНР на Западные и Северные территории.
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законность ее правительства и социально-экономических и

политических мероприятий осуществляемых правительством

Народной Польши* По мнению польских историков, большое
влияние на политику Ватикана в отношении Польши в этот
период оказывали немецкие католические круги, придержи¬

вающиеся ревизионистских взглядов, и оказывающие Вати¬

кану крупную материальную поддержку (14# с, 84). Поль¬
ский историк Я. Цофала указывает, что согласно современ¬
ным западногерманским источникам, Пий XII следовал за
теми силами в зонах оккупации Германии, которые видели в
установлении дипломатических отношений Ватикана и Поль¬
ши признание новых послевоенных границ и потому всячес¬

ки этому препятствовали.

Однако, как считает Я. Цофала, было бы неверным трак¬
товать' позицию Ватикана в этом вопросе как ислючительно
пронемецкую и лишенную каких-либо правовых оснований.
При етом он указывает на то, что формально Ватикан дейст¬
вовал в соответствии с международным правом и существую¬

щей практикой признания Ватиканом государственных границ.
В соответствии с п. 24 Латеранских соглашений от 11

февраля 1929 г. Апостольская столица, принимая во внима¬
ние присущий ей суверенитет в области международных отно¬
шений, заявила, что она будет находиться в стороне от любых
споров между государствами, как и от созданных с этой
целью союзов, пока спорящие стороны не обратятся к ней
с просьбой об осуществлении мирной посреднической миссии.
Ватикан в соответствии с этим принципом всегда будет воз¬
держиваться от принятия любых решений имеющих 'разреши¬
тельный' или 'предопределяющий' решение характер при ре¬
шении споров, в том числе пограничных. Следовательно, пи¬
шет Я. Цофала, Ватикан в принципе никогда непосредствен¬
но не признает» т.е. в форме отдельного правового акта, по¬
литических границ государства. Делает он это опосредовано,
в форме установления территориальных границ епархий, пре¬
лату р и приходов, существующих в сфере государственных
границ в в соответствии с ними. В связи с этим 'ни одна
часть территории государства не будет^зависима от епископа,
резиденция которого находится за пределами этого государст-
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ba, и ни одна епархия, расположенная на территории данно¬

го государства, не будет охватывать территории, подлежа¬

щей суверенитету другого государства" (3, с. 23). Иной
формой косвенного признания Ватиканом государственных
границ является установление с конкретным государством
дипломатических отношений.

Но Ватикан но признал государственных границ ПНР,
установленных на Потсдамской конференции, как не признал
и правового урегулирования границ между ПНР и ГДР пос¬
ле возникновения Германской Демократической Республики.
Ватикан ожидал признания послевоенных границ со стороны
ФРГ.

Враждебность папы Пия XII в отношении Польской На¬
родной Республики наиболее яркое выражение нашла в двух
акцияк: это предоставление польским епископам чрезвычай¬
ных полномочий в деле решения внутрицерковных проблем,
в том числе и права назначения временной церковной адми¬
нистрации, тем самым делая попытку отстраниться от реше¬

ния жизненно важных для Польши вопросов. Вторым, еше

более ярким примером явилось письмо Пия XII от 1 марта
1948 г. обращенное к немецкому епископату, в котором вы¬
ражались надежды на пересмотр Потсдамских соглашений. Па¬
па высказывал свое недовольство в связи с переселением

немецкого населения с Западных и Северных земель и вы¬
ражал свой протест по поводу этого решения. В своем
письме он называл Вроцлав "католическим центром немец¬
кого Востока" (цит. по: 8, с. 24).

Заинтересованность польского правительства в норма¬
лизации отношений с Ватиканом диктовалась следующими
причинами: во-первых, установление отношений означало
бы признание народного правительства Польши; во-вторых,
способствовало бы урегулированию церковной администрации
на Западных и Северных землях, что означало бы призна¬
ние Ватиканом границы по Одеру и Нейсе, тем самым на¬
неся удар эападнонемецким ревизионистским кругам. Одна¬
ко пронемецкая направленность политики Ватикана и неже¬
лание с его стороны вступать в диалог вызывало лишь про¬
тиводействие со стороны польского правительства.
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12 сентября 1945 г. правительство ПНР объявило об
утрате силы конкордата между Польшей и Ватиканом, зак¬
люченного в 1925 г. Дело заключалось в том, что папа в -
нарушение п. 24 Латеранских соглашений и практики его
применения, зафиксированного также в конкордате с польс¬
ким правительством, назначил гданьского епископа-немца

Сплетта хелмским епископом, а затем разделил верующих
страны по национальному признаку, назначив для немецкого
населения специального епископа. Это было вопиющим на¬
рушением конкордата, вытекающим не только из признания

факта захвата Польши немецкими войсками, но и признания
этих земель, как уже не принадлежащих Польше. Лишь спус¬
тя много лет (в 1962г.)* Ватикан косвенно признал свою
вину за нарушение конкордата.

Разрыв польским правительством конкордата в Ватика-

каном не означал разрыва между церковью и государством

в Польше. Как пишет Я. Цофала, 'они сотрудничали, нахо¬
дясь также и в определенных публично-правовых отношени¬
ях'. На это указывало заявление правительства от 12 сен¬
тября 1945 г. из которого следовало, что обеспечение ка¬
толической церкви 'полной свободы деятельности в рамках
обязывающих распоряжений* означало, что правительство
будет искать пути' для строительства своих отношений с
церковью на новых социалистических правовых нормах. Наз¬
начение кардиналом Хлондом, вернувшимся в Польшу в ию¬
ле 1945 г. пяти апостолических администраторов на Запад¬
ных u Северных землях в качестве временной администра¬
ции, оценивалось польским правительством как поддержка

антипольского курса Ватикана местной католической иерар¬
хией u признавалось незаконным. В постановления Совета
Министров ПНР по этому вопросу, в частности, говорилось:
'Принимая во внимание то, что в отличие от большинства
государств, Апостольская столица до сих пор не признала
Временное правительство Национального единства u что
вследствие этого между Апостольской столицей и Времен¬
ным правительством не налажены нормальные дипломатичес¬
кие отношения, к правительство не принимает к официальному
сведению назначение апостолических администраторов' (7,
о. 177).
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С конца 40-х годов наблюдается усиление конфронтации
между Ватиканом и правительством ПНР, связанное с на¬
чалом периода 'холодной войны* и напряженностью в между¬
народной обстановке. Ватикан в ети годы рассчитывает на
изменение расстановки политических сил в Европе. Декрет
Пия XII от июля 1949 г. угрожает отлучением от церкви
всем, кто будет сотрудничасть с коммунистами. Подобная
позиция папы не могла ни отразиться на позиции локальных

церквей и епископатов.

Напряженность в отношениях между польским епископа¬
том и правительством усиливается и в связи с внутриполи¬
тической обстановкой в стране, связанной с наметившимся
с конца 40-х годов процессов отхода от норм социалисти¬
ческой законности. Усиливаются тенденции роста прерога¬
тивы Исполнительной власти, связанные с обшей атмосферой
периода 'культа личности*, что наряДу совсем обществом
все сильнее начинает ощущать на себе церковь. Ей предъяв¬
ляются обвинения в том, что польская католическая церковь
является бескритичным исполнителем политики Ватикана и
связана с реакционными и милитаристскими кругами на За¬
паде. Отношения между церковью и государством ухудшают¬
ся ив связи с арестами и процессами над представителями

духовенства, публичной критикой деятельности некоторых
епископов (17, с. 599).

Для разрешения проблем напряженности между прави¬
тельством и католической верхушкой по инициативе нового
примаса католической церкви Польши С Вышиньского в
июле 1949 г. была создан^ смешанная комиссия, а в апре¬
ле 1950 г. между польским правительством и епископатом
было подписано соглашение. Среди девяти пунктов, содер¬
жащих обязательства со стороны польского епископата,
был пункт об обращении к Ватикану с просьбой решить
вопрос о церковной администрации на Западных и Северных
землях. Однако это соглашение носило скорее декларатив¬
ный характер, а обязательства, взятые в нем, оставались
лишь 'мертвой буквой* и не были реализованы.

Рост напряженности в отношениях между правительст¬
вом и епископатом продолжался. Дальнейшим проявлением
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конфликта явилось отстранение в январе 1951 г. апостоли¬
ческих администраторов с Западных и Северных земель как
следствие невыполнения обязательств со стороны епископата.
На их место были избраны пять капитальных викариев,
рекомендованные правительством и получившие право при¬
нимать участие в конференциях польского епископата.

В начале 50-х годов в связи с ухудшающимися отно¬
шениями между церковью и государством правительством
были отстранены епископы из катовицкой епархии, а в
сентябре 1953 г. был отстранен от деятельности кардинал
С. Вышиньский. Руководителем польского епископата был
избран лодэинский епископ М. Клепач, исполняющий эту
функцию до освобождения С. Вышиньского в 1956 г.

Таким образом, период с середины 40-х годов до сере¬
дины 50-х ознаменовался конфронтацией в польско-вати-
канских отношениях, связанной как с общей международной
обстановкой в Европе, так и с обшей антикоммунистической
направленностью политики Пия XII, разжигаемой западногер¬
манскими ревизионистскими кругами. Одновременно процесс
конфронтации наблюдался и в отношениях церковь - государ¬
ство внутри самой Польши. Он был связан, с одной сторо¬
ны, с приверженностью польского епископата общей полити¬
ческой стратегии Ватикана, рассматривающей социализм как
явление временное и поэтому не стремившейся к серьезно¬
му диалогу с правительством. С другой стороны, как пишет
М. Раковский, и в позиции правительства часто 'достовер-
ность предлагаемой платформы диалога и взаимодействия
подрывалась выступающими в эти годы секганскими тен¬
денциями, которые открывали путь к репрессиям вместо ар¬
гументов' (15, с. 1).

Со второй половины 50-х годов наметился существен¬
ный сдвиг в польско-ватинских отношениях, связанный как

с изменениями в международной обстановке, так и с суще¬
ственными изменениями во внутриполитической жизни ПНР,
а также с изменениями в лоне самой католической церкви.

В социалистическом мире после XX съезда КПСС на первый
план вышли идеи мирного сосуществования и сотрудничества

между народами; на Западе крепли силы, порывавшие с поли¬
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тик ой 'холодной войны", В Ватикане заканчивалось прав¬
ление Пия XII.

Укрепление международных позиций стран социалисти¬
ческого лагеря постепенно рушило представление Ватикана
о кратковременном характере социализма и требовало вне¬
сения корректив в политику католической церкви. Эти из¬
менения наметились в 'восточной политике' Ватикана при
Иоанне XXIII (1958-1963), который осознает необходи¬
мость приспособления церкви к новым общественно-полити¬
ческим условиям в мире. В отличие от своего предшествен¬
ника, Иоанн XXIII не был ярым приверженцем проне¬
мецких ревизионистских взглядов, подтверждением чему

явились беседы во время встречи папы с канцлером ФРГ

Аденауэром в 1960 г. (14, с. 79). Тем не менее нажим
на ватиканскую администрацию со стороны западногерман¬

ских ревизионистских кругов и правительства ФРГ продол¬

жался. На немецкий епископат, в свою очередь, оказывала

нажим та часть немецкого населения, которая была пересе¬
лена с западных польских земель.

II Ватиканский собор (1962-1965), целью которого
были поиски выхода из кризиса, в котором оказалась
римско- католическая церковь, обострил борьбу католических
течений противников и сторонников идеи приспособления_
церкви к изменившимся условиям в мире. Однако пришед¬
ший на смену Иоанну XXIII Павел VI (19 63-1978) не
только продолжает развивать направления в политике, за¬

ложенные его предшественником, но и старается придать

им еще больший динамизм. Такое изменение в общественно-

политической доктрине церкви значительно облегчало дея¬
тельность локальных церквей по приспособлению к новым
общественным условиям л способствовало налаживанию кон¬
тактов между епиокопатами и правительствами.

Со второй половине 50-х годов во внутриобщественной
жизни ПНР произошли изменения в сторону демократизации
жизни и возврата к нормам социалистической законности.
Начало этим процессам положил VIII Пленум ЦК ПОРП.
В 1956-1957 гг. был освобожден ряд представителей
духовенства; в октябре 1956 г. к своим функциям вернул¬
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ся кардинал С, Вышкньский, в официальных выступлениях
представителей правительства подчеркивался вклад верующих
в дело хозяйственного восстановления страны» В направлен¬
ном к верующим обращении кардинал С. Вышиньский призы¬
вал к поиску новых дорог на пути взаимопонимания, прек¬

ращению общественных конфликтов и лояльности по отноше¬
нию к социалистическому государству.

Политика польского правительства в этот период направ¬

лена на поиск новых путей решения проблемы признания за¬
падной польской границы и законности польского государства
на Западных и Северных территориях. Польское правительст¬
во понимало9 что без решения этого вопроса со стороны ФРГ
Ватикан не будет предпринимать никаких шагов.

Основными принципами внешней политики, которыми ру¬
ководствовалось польское правительство в отношении ФРГ,
были: признание окончательности результатов второй миро¬
вой войны, безусловное уважение территориальной целостнос¬
ти всех государств на Европейском континенте, гарантии
неприкосновенности границы по Одеру и Нейсе. Как пишет
польский историк С. Маркевич, польское правительство неод¬
нократно подчеркивало, что 'признание этих положений со
стороны боннского правительства станет основой нормализа¬
ции отношений между двумя странами' (9, с. 5). Под норма¬
лизацией отношений со стороны польского правительства
подразумевалось 'сотрудничество в разных областях содей¬
ствующих делу стабильности и безопасности в Европе и со¬
ответствующих принципам мирного сосуществования' (там
же).

Необходимость урегулирования отношений с Польшей
высказывалась и со'стороны прогрессивных кругов немецкого
населения. В октябре 1965 г. был оглашен меморандум
Совета немецкой евангелической церкви, в котором, в част¬
ности, говорилось что 'возврат к сферам влияния на востоке
от Нейсе и Одера не является на сегодняшний день возмож¬
ным без опасности для существования польского государства'
(цит. по: 9, с. 8) и что 'немецкий народ обязан в будущем
считаться с жизненными интересами польского народа' (там
же).
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Казалось, что с ©того документа начнется коренной пе¬
релом в польско-немецких отношениях, однако 'ожидания
тех церковных кругов, которые решили тогда, что католи¬
ческий епископат ФРГ, чтобы не отстать от евангелическом
церкви, огласит вскоре собственный документ сходного со¬
держания, оказалось полностью ошибочным, а последствия
©тих ожиданий - пагубными' (там же). Именно в этом рус¬
ле следовало рассматривать Послание польских епископов
к их немецким братьям во Христе, идея которого была вы¬
работана во время очередной сессии II Ватиканского со¬
бора. Послание было датировано 18 ноября 1965 г. и под¬
писано 36 польскими епископами.

По мнению публициста В. Помыкало, послание польских
епископов было написано 'под огромным влиянием западно¬
немецкого епископата' и было направлено на 'ликвидацию
конфликта, существующего в отношениях между двумя епис¬
копатами' (14, с. 87),

Послание, являясь документом большей частью полити¬
ческого характера, вызвало в Польше волну критики, в ос¬
новном гех его моментов, которые противоречили основным

положениям международной политики ПНР. Поднимая воп¬
рос польско-ватиканских отношений, польские епископы не
требовали от своих партнеров диалога по вопросам призна¬
ния окончательности и бесповоротности границы по Одеру и
Нейсе. В послании преобладали идеи 'примирения' и 'все-
прошения' друг другу. Особое недовольство со стороны об¬
щественного мнения вызвал тот факт, что появление посла¬
ния происходило в тот момент, когда в ФРГ получили широ¬
кое распространение ревизионистские взгляды и надежды на
возвращение ФРГ Западных и Северных польских земель*

По мнению польских историков9 послание было написа¬
но не без участия представителей Ватикана. Как считает
В. Помыкало, кроме общего нажима на весь польский епис¬
копат особое давление было направлено на тех представи¬
телей польского духовенства, которые уже несколько пет
'хлопочут о назначении на высокие церковные должности'
(14, с. 88). Это, в свою очередь, было связано с силь¬
ным влиянием немецкого епископата на римскую курию. Та-
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кое положение вещей, по мнению В Помыкало, объясняло,
'как случилось, что те, кто пару месяцев назад так поло-
жительно отзывался в своих выступлениях о достижениях

Польши на Западных землях, в настоящее время так принци¬
пиально изменил свою позицию в духе, выгодном для его не¬

мецких коллег' (там же).
Ответ немецких епископов на послание представителей

польского епископата содержал следующие положения: не¬

мецкий епископат не признает границы по Одеру и Нейсе и
не желает изменения статуса церковной администрации на
Западных и Северных землях (8, с. 36). Однако предста¬
вители высшего духовенства Польши сочли обмен письмами
крупным успехом, и кардинал С. Вышиньский долгое время
заявляя, несмотря на критику со стороны правительства и
общественного мнения Польши, что обмен письмами явился
существенным шагом вперед в деле нормализации польско-
ватиканских отношений. Лишь спустя пять пет, Вышиньско-
му придется признаться в противоположном, о чем будет
сказано ниже.

В. Гомулка на сессии Всепольского комитета Фронта
единства народа подчеркивал: 'Все можно было бы иначе
трактовать, если бы польские епископы соответственно от¬
неслись к письму немецких епископов.... Польские еписко¬
пы не только ни отнеслись к нему отрицательно, но и
сочли, что в вопросе границ сделан существенный шаг впе¬
ред'. В, Гомулка в этот период неоднократно повторял, что
речь идет не о том, чтобы лишить польских граждан права
высказываться по вопросам политики, 'речь идет о том,
чтобы церковь была лояльна по отношению к государству'
(9, с. 7).

В то время когда католическая иерархия в ФРГ сопро¬
тивлялась и старалась препятствовать признанию границы
по Одеру и Нейсе, а декларации о 'примирении' сводились
к вводящей в заблуждение фразеологии, не имеющей никако¬
го подтверждения на деле, группа известных немецких свет¬
ских и духовных католиков, объединенных под названием
'Бенсбергер крайс' ( Bcnsberger Kreia ), 2 марта
1968 г. огласила документ под названием 'Меморандум
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немецких католиков, касающийся польско-немецких отноше¬

ний*. Б меморандуме высказывалось мнение о том, что
'территории, переданные польской администрации, представ¬
ляют собой нерушимую целостность Польши. Поэтому мы,
немцы, - говорилось далее, - должны согласиться с мыслью,

что уже не можем желать возвращения этих территорий'
(9, с. 10).

Хотя меморандум оказал существенное влияние на об¬
щественное мнение как в ФРГ так и в Польше, он не яв¬
лялся официальным церковным документом и даже вызвал
острую критику со стороны немецкого католического еписко¬

пата.

Изменения во внутриполитической жизни ФРГ в конце

60-х годов и выдвинутые в этот же период мирные пред¬
ложения со стороны польского правительства приближали мо¬
мент развязки этого важного, но затянувшегося вопроса.

В мае 1969 г. В. Гомулка выступил с заявлением, в ко¬
тором предложил правительству ФРГ заключить договор, где
бы официально подтверждалась нерушимость границы по
Одеру и Нейсе. Эго выступление в духе политического реа¬
лизма вызвало в ФРГ различную реакцию. Представители
уже упомянутого 'Бенсбергер крайс* ответили на предложе¬
ние польского правительства вторым меморандумом, в ко¬

тором признавали необходимость: во-первых, признания гра¬

ницы по Одеру и Нейсе как западной польской границы;

во-вторых, обмена декларациями о неприменении силы;

в-третьих, установления полных дипломатических отноше¬

ний между странами. Немецкий же католический еписко¬
пат никак не отреагировал на предложения польского пра¬
вительства и отмежевался от меморандума.

Перемены во внутриполитической жизни в ФРГ, форми¬
рование в 1969 г. коалиционного правительства, ведущую
роль в котором играла СДПГ, важные шаги, предпринятые
новым правительством во главе с В. Брандтом в сторону
реалистической, служащей разрядке международной напря¬
женности политики, свидетельствовали о кардинальных из¬
менениях в 'восточной политике* ФРГ.
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Новая *воеточная политика* ФРГ в качестве одного из

направлений выдвинула проблему переговоров с ПНР по воп¬

росу границы Одер-Нейсе. В ноябре 1969 г. правительст¬

во ФРГ официально предложило правительству ПНР провести

переговоры по вопросам нормализации отношений между стра¬
нами. Переговоры начались в феврале 1970 г. Необходимо

отметить, что и это подчеркивают польские авторы, что

предложения правительства ФРГ опирались на прочный фун¬
дамент общественного мнения, в том числе представителей

немецкой евангелической церкви, выступающего за урегули¬
рования отношений с Польшей. Переговорам предшествовал
вкздт двух представителей СДПГ в Ватикан, в ходе которого
ими было сделано заявление, что бонское правительство не
будет возражать против решения вопроса церковной адми¬
нистрации на Западных и Северных польских землях, сог¬
ласно требованиям польской церкви.

Такая ситуация не могла ни вызвать ответную реакцию
представителей немецкого епископата. * Когда была уже
достигнута договоренность между правительствами ПНР и
ФРГ, - пишет С. Маркевич, - представитель немецкой кон¬
ференции епископов поспешил сделать заявление, что като¬
лическая церковь в ФРГ сохраняет нейтралитет в отношении
восточной политики правительства' (9, с. 15). Нейтралитет
в данном случае, по мнению С* Маркевича, означал нега¬
тивное отношение.

Предложения В. Гомулки в адрес ФРГ и позитивная оцен¬
ка со стороны прогрессивных сил ФРГ, а также договорен¬
ность между сторонами о переговорах ставили польский
епископат в затруднительное положение. С одной стороны,
нельзя было не признать эти события как значительный шаг
вперед в деле нормализации польско-западногерманских от¬
ношений, с другой стороны, такая реакция ставила под сом¬
нение политику примирения, которую проводил польский епис¬
копат начиная с 1965 г. При положительном завершении
переговоров польская католическая иерархия хотела бы зас¬
луги в деле нормализации отношений преподнести как * ав¬
торитетное участие церкви*. Поэтому одним из вопросов,
затронутых вроцлавским архиепископом Коминеком при встре¬
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че в Риме, с представителями СДПГ, был вопрос: могла бы
ли польская католическая церковь оказать влияние на не¬

мецкий епископат, чтобы 'расширить внутриполитическую ба¬
зу бонской новой восточной политики'. Как отмечает
С. Маркевич, целью этих встреч было желание приписать
церкви основную заслугу в деле безопасности западной гра¬
ницы польского государства.

Преследуя эту цель, польские епископы обратились к
папе Павлу VI, . однако и на ©тот раз нм не удалось добить¬
ся успеха. С окончательным урегулированием церковной ад¬
министрации на Западных и Северных польских землях папа
медлил до момента подписания восточных договоров бонским
правительством н их ратификации бундестагом. Как верно
отмечает С. Маркевич, папа 'свое решение в етом вопросе
ставил* в зависимости от результатов переговоров между по¬
литиками, а не просьб польского епископата' (9, с. 16).

Тревогу у кардинала С. Вышиньского вызывал вопрос
об очередности подписания договоров СССР - ФРГ и ПНР -
ФРГ. По мнению С. Маркевича, Вышиньский опасался, что
'договор СССР - ФРГ, опережающий догоЬор ПНР - ФРГ,
принизит значение польско-немецкого соглашения и роль

католической церкви в решении этого вопроса' (там же).
Желание церкви подчеркнуть свою роль 'в вопросе

обоспечения безопасности западной границы Польши' заста¬
вило кардинала С. Вышиньского провести в Риме беседу
с главой немецкой католической церкви кардиналом Доп-
фнером и, не получив ожидаемых результатов, затем об¬
ратиться к нему с письмом.. Именно в етом письме примас
польской церкви впервые дал реальную оценку ответу не¬
мецких епископов на послание, как 'разочаровавшему не
только поляков, но и всю мировую общественность'. В от¬
вете на письмо Вышиньского кардинал Допфнер лишь подт¬

вердил свое неизменное отношение к польскому вопросу
(9, с. 39-44).

Как отмечает С. Маркевич, в отношениях между польс¬
ким и немецким епископатами до последних дней жнзни

кардинала Допфнера (1976) не наступило существенного
перелома. К варшавскому соглашению ФРГ - ПНР, которое
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явилось результатом успеха реалистической политику а
не политики ^примирения', кардинал Допфнер отнесся также
критически (там же, с. 17).

7 декабря 1970 г. в Варшаве был подписан Договор
между правительствами ФРГ и ПНР об основах нормализации
взаимоотношений между этими странами. Руководствуясь же¬
ланием создать твердые основы для дальнейшего развития

добрососедства и мирного сосуществования, а также учиты¬
вая, что признание границ,является такой основой, прави¬

тельства ПНР и ФРГ пришли к следующей договоренности:

1) существующая линия границы от Свиноустья вдоль
р. Одера й Нейсе Лужицкой составляет западную государст¬
венную границу Польской Народной Республики, которая яв¬
ляется нерушимой; 2) стороны не имеют территориальных
притязаний друг к другу и не будут их выдвигать в буду¬
щем; 3) стороны обязуются решать все спорные вопросы
исключительно мирным путем.

В тот же день9 после подписания польско-западногер-
манского соглашения, польский епископат выступил с заяв¬
лением, в котором, в частности, говорилось, что 'польский
епископат приветствует подписание соглашения между прави¬

тельствами ПНР и ФРГ о нормализации отношений, окон¬
чательно закрывший вопрос границ, и выражает надежду, чт
это соглашение откроет новую эру отношений между двумя
странами и народами' (цит. по: 8, с. 47).

Подписанный между ФРГ и ПНР договор фактически
снял препятствия, мешающие признанию Ватиканом границ
по Cfaepy и Нейсе. Открытым оставался вопрос об . измене¬
нии структуры церковной организации на Западных и Север¬
ных землях. Эта! проблема решилась в 1971-1972 гг., во
время переговоров между представителями правительства

ПНР и Ватикана, при активном участии польского епископа¬

та. В апреле - мае 1971 г. в Польше, по приглашению

польского епископата, находился кардинал Франц Кёниг, круп¬

ный ватиканский дипломат, известный специалист в области
'восточной политики' Ватикана. Визит Кёнига в ПНР, хотя
и не носил официального характера, 'имел важное значение
в деле нормализации отношений между церковью и государств
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вом в стране и польско-ватиканских отношений' (8, с. 57).
Одновременно с визитом Кенига в Польшу в Риме про¬

ходили первые после окончания второй мировой войны, офи¬
циальные переговоры между представителями правительства

ПНР и Ватиканом. В подписанном коммюнике говорилось, что
стороны продолжают переговоры по интересующим их вопро¬

сам через некоторое время. Переговоры были продолжены в

ноябре 1971 г. в Варшаве.

В июне 1972 г. в Рим прибыл секретарь польского

епископата епископ Б. Домбровский, который должен был
добиваться от Ватикана немедленного решения вопроса цер¬
ковной адм нистрации в Западных и Северных воеводствах.
При этом он ссылался на обещание Павла VI кардиналу
С. Вышиньскому решить этот вопрос сразу же после подпи¬
сания договора между ПНР и ФРГ (7, с.150).

В Ватикане, очевидно, сочли нецелесообразным оттяги¬
вать и дальше разрешение этой проблемы и в конце 1972 г.
было принято решение о полной стабилизации церковной ад¬
министрации на Западных и Северных польских землях. Сог¬
ласно палской булле, был внесен целый ряд изменений в
церковные деления на этих территориях, а также оконча¬
тельно урегулирован вопрос об администрации согласно ка¬
ноническому праву.

Более 25 лет понадобилось, для того чтобы Ватикан
признал право польского народа на Западные и Северные
территории. 'Лишь после договоров ФРГ - СССР и ФРГ -
ПНР, - пишет Э. Палыга, - Павел VI, не поддаваясь даль¬
нейшему сопротивлению чекоторьк эападнонемеццих кругов,
буллой ' Episcoporum Poloniae coecus' 26 июня
1972 г. установил пять епархий на Западных и Северных
польских землях, что закрывало период временного состоя¬
ния церковной адшнистрации на значительной части тер¬
ритории ПНР' (12, с. 95).

Таким образом, длительный период становления польско-
ватиканских отношений после второй мировой войны завер¬
шился в 1972 г. Определяющим фактором становления их
межгосударственных отношений была общая эволюция меж¬
дународного развития'. Через 27 лет после окончания вой¬

94



ны9 пишет С. Маркевич, - Ватикан был поставлен в такие
условия, которые вынудили его признать западные грани¬
цы Польши* (8, с. 78)

Решение Ватикана от 1072 г., в результате которого
границы церковных административных единиц стали соот¬

ветствовать государственным границам ПНР, открывало но¬
вый этап в развитии польско-ватиканских отношений. Необ¬
ходимо заметить, что в 1972 г. проблема польско-ватикан¬
ских отношений получи да ^олько юридическое решение, про¬
цесс же налаживания отношений проходил долгие годы и еще
не получил своего окончательного завершения. До сих пор
еще раздаются нападки со стороны немецких ревизионистс¬

ких католических кругов, которые продолжают оспаривать

законность польского государства на Западные и Северные
территории.

Тем не менее после официального урегулирования воп¬
роса церковной администрации в польско-ватиканских отно¬
шениях начался период многочисленных контактов, как офи¬
циального, так и частного характера. Польское правитель¬
ство стремилось к установлению полноправных дипломати¬

ческих отношений и с Ватиканом. С этой целью в 1974 г,,

в ходе переговоров между правительством ПНР и Ватиканс¬

кой администрацией были созданы рабочие группы по дву¬

сторонним контактам (9, с. 4). Э. Палыга отмечает, что
если в 1971-1974 гг. польско-ватиканские прямые офи¬
циальные контакты носили характер нерегулярный, то с на¬

чалом деятельности рабочих групп были заложены основы

для прочного урегулирования польско-ватиканских отноше¬

ний, а также создавались условия для проведения текущих

консультаций между правительством ПНР и Ватиканом по

всем интересующим стороны вопросам.Э. Палыга согла¬
шается с мнением другого польского историка 3. Тышки,

что с началом первых официальных контактов между Поль¬
шей и Ватиканом на первое место выдвигается вопрос об

установлении полных дипломатических отношений. При этом
Э. Палыга подчеркивает, что вопреки распространенному

мнению * оптимальная нормализация отношений вовсе не

предполагала необходимости подписания конкордата* (13,
с. 10).
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Приход к руководству в Ватикане Иоанна Павка Ц/
папы-поляка, привел к укреплению положительных тенденций,
наметившихся в польско-ватиканских отношениях. Встречи
'в верхах', прямые контакты между представителями польо-
кого правительства и Ватикана, официальные переговоры
с руководителями ИОРП и правительства во время визи¬
тов папы в ПНР способствовали дальнейшей нормализации
отношений, а также оказывали положительное воздействие
на международную обстановку.

Особое значение имел второй визит Иоанна Павла II
в ПНР в июне 1983 г. в ходе которого папа посетил За¬
падные и f'еверные польские земли. Находять во Вроцлаве,
папа еще раз подтвердил позиции Ватикана в отношении за¬
падной польской границы. Во время встречи с представи¬
телями польского правительства папа напомнил об 'истори¬
ческом решении Павла VI ", 'которому польская католичес¬
кая церковь благодарна за нормализацию на Западных и

Северных землях' (9, с. 28).
Высказывания папы вызвали очередные резкие нападки

со сто(. ны епископата ФРГ. При етом, как отмечает
С. Маркевич, Ватикан не стремится дать критическую оцен¬
ку высказываниям представителей немецкого духовенства,
выступающим за пересмотр послевоенных границ.

Таким образом, несмотря на неполную нормализацию
дипломатических отношений между Ватиканом и Польшей, а
также на все сложности, связанные с развитием етого
процесса, 'процесс фактической нормализации отношений с
церковью в Польше с середины 70-х до середины 80>х
годов заметно продвинулся вперед* (13, с. 21). Диалог .
между властями ПНР и руководителями католической церк¬
ви, а также верхами ватиканской дипломатии, пишет
Э. Палыга, 'если не всегда привадил к единству взглядов
по всем вопросам, то... служил лучшему пониманию взаим¬
ных взглядов, являлся фактором, оказывающим позитивное
влияние не только на взаимоотношения, на отношения меж¬

ду государством и церковью в Польше, но и на атмосферу
международных отношений*Чтам же)..

Дипломатические отношения между ПНР и Ватиканом
были восстановлены летом 1989 г.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ РИМСКОЙ КУРИИ

(Обзор)

1. JOANNES PAULUS II/(papa)/ Pastor Bonus": Constitution
apostolique. La reforme dc Curie romaine//Documentation ca-
tolique.*P., 1988.- 2 oct.* N 17,- P. 897*912. •

2. JOANNES PAULUS II (papa). Creation d’un Bureau du travail
du Siege Apostolique: . Lettre apostolique sous forme de ”Motu
proprioM//Ibid.»1989.«19 mars.»N 6.* P. 268*209.

3. V Kurii Rzymskiej utworzono trzy komisje miedzydykasterialne//
Słowo powszechne.«W*wa, 1989.-5 kwiet.»P.5. *

4. STEHLE H.J. Ein Mtfder im Vatikan: Johannes Paul Il.hatdie
katholische Kirche nicht erneuern ktfnnen//Zeiu«Hamburg, •
1988.- 14 Okt.-Jg. ’ 43, N 42.. S. 3.

Римская курия представляет собой совокупность подчи¬
ненных папе учреждений, являющихся центральными органа¬
ми управления католической церкви и государства Ватикан.
Она возникла в XII в. на основе различных учреждений
папского двора. На протяжении своей истории римская ку¬
рия претерпела существенные изменения. Первым реформатор
ром, упорядочившим структуру курии, был папа Сикст
(1585-1590). Согласно его реформе, приведенной в
1588 г., были определены основные функции органов управ¬
ления католической церкви. Через три с лишним столетия
новые серьезные преобразования были проведены папой Пи¬
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ем X (1903-1914). Он заметно сократил разбухший пос¬
ле ликвидации в 1870 г. Папской области аппарат курии и
вместо 37 конгрегаций оставил лишь 19. Пий X разделил
всех служащих курии на разряды и впервые установил для

них твердое жалованье. Другим важнейшим етапом на пути
реформы курии стала Апостольская конституция папы Пав¬
ла VI (1963-1978) * Rcgimini Ecclesiae Univcrsae,,f «опуб¬
ликованная 15 августа 1967 г. В соответствии с положе¬
ниями этого документа Павел VI провел крупные измене¬
ния: значительно увеличил число членов коллегии кардина¬

лов с 87 до 120, лишил кардиналов, перешагнувших 8О-лет¬
ний рубеж» права голоса на конклаве при выборах пап,
установил возрастные границы для службы ватиканских са¬
новников. Был учрежден новый совещательный орган при
папе -*Синод епископов, в который вошли представители на¬
циональных епископатов. Папа Павел VI ликвидировал одиоэ-
ную священную канцелярию (до 1588 г. называлась прос¬
то инквизицией) и вместо нее создал Конгрегацию по воп¬
росам вероучения. При нем были сформированы секретариа-
ты по объединению христиан, по контактам с нехристиана-
ми и по контактам с неверующими.

Новым шагом в этом направлении стала реформа курии

нынешнего папы Иоанна Павла II. Она началась с обнаро¬

дования на консистории 28 июня 1988 г. новой Апостольо-»

кой конституции " Pastor bonu»*_(*Добрый пастырь*), кото*
рая вступила в силу 1 марта 1989 г. Идея проведения
реформы вынашивалась уже давно. Еще в 1983 г. Иоанн
Павел II образовал специальную комиссию по разработке
проекта реформы, которую возглавил кардинал С. Баджо.
Однако долгое время дело не двигалось с места. Буду¬
щие перемены вызвали бурные дебаты. И вот наконец
после длительной работы и жарких дискуссий комиссия
выработала документ» в котором спустя более чем через
20 лет после Апостольской конституции Павла VI сформу¬
лирована программа новых реформ центрального аппарата
католической церкви и государства Ватикан.

В конституции» состоящей из 193 статей и двух при¬
ложений, определяются пять разделов ватиканских учреж¬
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дений - Государственный секретариат, 9 конгрегаций, 12
советов9 3 трибунала и 3 канцелярии. Формально документ
провозглашает юридическое равенство всех этих ведомств,

однако совершенно ясно, что некоторые из них будут играть
особую роль в системе курии.

Центральное место в курии занимает Государственный
секретариат, который вот уже более 20 лет возглавляет
опытный политик и дипломат караинал А. Казаропи. До ре¬
формы он не только испопшш обязанности государственного
секретаря (по существу - это премьер-министр Ватикана),
но одновременно являлся префектом Совета по государствен¬
ным делам церкви, который ведал сношениями с иностран¬
ными государствами. Теперь государственный секретариат
состоит из двух отделов. Первый, отдел образует аппарат
заместителя государственного секретаря, который ведает
внутрицерковными делами. Совет по государственным делам
формально прекратил свое существование и влился в струк¬
туру Государственного секретариата на правах его второго
отдела. При этом он сохранил свои функции внешнеполити¬
ческого ведомства. Фактически остались существовавшие
до реформы посты секретаря и заместителя секретаря Сове¬
та. Оба отдела Государственного секретариата обладают
полномочиями конгрегаций. Таким образом, дальнейшая цен¬
трализация власти фактически превратила Государственный
секретариат в 'суперконгрегацию', упрочив тем самым его
влияние на деятельность всех ватиканских ведомств и мест¬

ных епископатов. В Апостольской конституции особо под¬
черкивается, что Государственный секретариат 'непосредст¬
венно помогает первосвященнику в выполнении его высокой
миссии' (1, с. 905), что ставит этот орган под всеми
другими ватиканскими 'министерствами'.

В новой Апостольской конституции определяются девять
конгрегаций: 1) вероучения; 2) по делам восточных церквей;
3) богослужения и дисциплины таинств; 4) по делам свя¬
тых; 5) по делам епископов; 6) евангелизации народов;
7) по делам клириков; 8) по делам монашествующих инсти¬
тутов и обществ апостольской жизни; 9) по делам семина¬
рий и церковных учебных заведений. Из этих девяти вати¬
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канских 'министерств' наибольшим влиянием пользуется
конгрегация вероучения9 возглавляемая кардиналом Й. Par-
цингером. Этой конгрегации принадлежит второе (после
Государственного секретариата) по значению место в ку¬
риальной системе, В ее ведении находится решение всех
доктринальных вопросов. В Апостольской конституции гово¬
рится, что компетенция этой конгрегации распространяет¬
ся на 'все то, что в какой-либо мере затрагивает -веру'
(1, с. 906). Ей принадлежит право контролировать доку¬
менты всех ватиканских учреждений. Конгрегация вероуче¬
ния, согласно "Pastor Bonus", обязана требовать, чтобы
книги и прочие издания, публикуемые верующими и касаю¬
щиеся веры, представлялись на предварительное рассмотре¬

ние (иначе говоря цензуре-Прим. авт.) компетентным властям:
(1, с . 906). Хотя это положение не распространяется на
публикации католических газет и журналов. Апостольская
конституция оставляет за префектом конгрегации право
подвергать цензуре и такого рода материалы. Многие обоз¬
реватели сходятся во мнении, что "Pastor Bonus" превращает
Конгрегацию вероучения во всемогущего надсмотрщика.

Реформа коснулась и некоторых других конгрегаций.
Так, была осуществлена давняя идея о слиянии Конгрега¬
ции священного учения и Конгрегации богослужения в еди¬
ную Конгрегацию богослужения и дисциплины таинств, пре¬
фектом которой стал бывший заместитель государственного
(Секретаря кардинал Э.М. Сомало (он возведен в кардинальс¬
кий сан на консистории 28 июня 1988 г.), сменивший от¬
правленного в отставку 1 июля 1988 г. кардинала П. А.
Майера. В соответствии с Апостольской конституцией в
ведение етой конгрегации перешли вопросы, связанные с

лишением сана, которые ранее находились в компетенции

Конгрегации вероучения. Заметно упрочила свое положение

в курии Конгрегация евангелизации народов (в прошлом
Конгрегация пропаганды веры). Она руководит всеми мис¬
сионерскими организациями и несет ответственность за от¬
ношения с церковью развивающихся стран. Глава этой кон¬

грегации кардинал Ю. Томко входит в состав курии уже
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25 лет. Остальные конгрегации фактически сохранили свои
функции и в новой Апостольской конституции. Их функции
определены уже самими названиями. Так, например, Кон¬
грегация по делам восточных церквей, созданная еше в
19X7 г., ведает делами, касающимися восточнохристианс¬
кой церкви (главным обоаэом в Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе, Ближнем и Среднем Востоке), а в ведении
Конгрегации по делам семинарий и церковных учебных за¬
ведений вопросы, связаннее с католическим образованием.

Особая роль отводится в Апостольской конституции
Комиссии по делам Латинской Америки, которая по своему
статусу близка к совету, но в силу своей важности помеша¬
ется в папском документе в одном разделе с конгрегациями.
Ее деятельность в определенной степени координируется

Конгрегацией по делам епископов. Президентом комиссии,
согласно ' Pastor Bonus" , является префект этой конгрега¬
ции. То важное значение, которое отводится этой комиссии,
вызвано рядом обстоятельств. Во-первых, тем, что, по
подсчетам Ватикана, к 2000 г. в Латинской Америке будет
проживать свыше 50% всех католиков, и, во-вторых, на
етом континенте возникли и широко распространились хрис¬

тианские низовые обшины и теология освобождения, прояв¬
ляющая интерес к марксизму и с сомнением воспринимаю¬

щая все решения Ватикана.

К третьему разряду ватиканских ведомств относятся
советы, которые до реформы именовались секретариатами.
Фактически все они сохранили свои функции и прежние
структуры. Особым влиянием среди советов пользуются: Со¬
вет по толкованию законодательных текстов, который вызы¬
вает функции 'конституционного суда'; Совет по объедине¬
нию христиан, проводящий экуменическую политику Святей¬
шего престола, совет ' Justłtia et Pax” ('Справедливость u
мир'), активно действующий в области прав человека, и
Совет по делам неверующих.

Три канцелярии курии: Апостолическая палата, Управ¬
ление достоянием Святейшего престола и Префектура свя¬
тейшего престола по вопросам экономики - контролируют
фактически всю административно-хозяйственную деятельность
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католической церкви. Юридические дела курии находятся в
ведении трибуналов: 1) Римская рота — является судебным
органом, разбирающим апелляции на решения епархиальных
судов, а также занимающимся раэбором бракоразводных
дел; 2) Высший трибунал апостолической сигнатуры - вер¬
ховный суд, который разбирает апелляции на решения Римс¬
кой роты; 3) Апостолический пенитенциарий ведает 'отпу¬
щением грехов' и наказаниями за нарушение догм.

В соответствии с положениями Апостольской конститу¬
ции были созданы также две новые организации - Папс¬
кая кокдосия по сохранению культурного и исторического

наследия ' Бюро труда Апостольского престола. Решение
о создании последнего ведомства было принято по много¬
численным просьбам служащих Ватикана, выражавших жела¬
ние иметь орган для рассмотрения всех вопросов, связан¬

ных с их трудовой деятельностью. Такое учреждение созда¬
ется в Ватикане впервые. Бюро труда апостольского прес¬
тола будет действовать пока в експериментальном порядке
в течение пяти лет. Этому ватиканскому 'министерству'
поручено урегулирование возможных конфликтов между раз¬
личными органами Ватикана, функционерами и служащими.
'Однако с учетом специфического характера службы в Ва¬
тикане, - говорится в специальном папском документе,. -

применение оилы для удовлетворения своих требований
(забастовка) не допускается' (2, с. 268). Папа Иоанн
Павел И желает, чтобы в случае конфликтных ситуаций
стороны отрекались 'найти решение путем искреннего диа¬
лога, мирными средствами' (2, с. 269). В 1979 г. в
Ватикане был ооадан профсоюз, имеющий весьма ограни¬
ченные права и открытый исключительно для служащих-ми¬
рян. руководители етого профсоюза несколько раз угрожали,
забастовками, но своих угроз так ни разу и не реализо¬
вали. Теперь же все профсоюзные дела более чем трех ты¬
сяч светских служащих, а также духовных лиц перешли в
ведение нового 'министерства труда' Ватикана. В настоящее
время персонал римской курии делится на десять различ¬
ных категорий. Вилка зарплат колеблется от одной до двух
тысяч долларов бее учета разных выплат, в частности за
выслугу Лет.
104



Для координации деятельности между различными вати¬
канскими ведомствами 2 марта 1989 г., на следующий
день после вступления в сипу новой Апостольской конститу¬
ции, Иоанн Павел II утверждает создание трех постоянных
межведомственных комиссий. Первая будет заниматься
созданием новых локальных церковных обшин, а также воп¬
росами назначения епископов. Президент етой комиссии -
Государственный секретарь Ватикана кардинал А. Казароли.
Миссионерскими вопросами должна заниматься вторая ко¬
миссия под руководством кардинала Ю. Томко. Третья ко¬
миссия под председательством кардинала У. Баума будет
(заниматься проблемами отбора кандидатов в священнослу¬
жители (3, с. 5).

Изменения произошли и в деятельности Института ре¬
лигиозных дел (ИОР) - могущественного Ватиканского бан¬
ка. Теперь Комиссия по организационным и економическим
вопросам Святейшего престола, состоящая из 15 кардина¬
лов, дважды в год будет заслушивать доклады о бюджете
Ватикана. Вопрос об ИОР, который формально не входит в
структуру курии, был все же включен в Апостольскую кон¬
ституцию, для того чтобы показать его 'ватиканское
гражданство'. Это решение, которое расценивалось евро¬
пейской прессой как осторожная попытка установить кон¬
троль над деятельностью Ватиканского банка, было принято
после долгой полемики. Вскоре после вступления Апостольс¬
кой конституции в силу на посту президента ИОР произош¬
ла замена. Вместо одиозной фигуры епископа П. Марцин-
куса, отправленного в отставку, во главе банка встал
светский чиновник А. Сирони.

Определяя значение новой реформы центрального аппара¬
та католической церкви, сам папа Иоанн Павел Н отмечал,
что курия должна теперь стать менее- авторитарным инсти¬
тутом играющим роль 'диафрагмы в отношениях между па¬
пой и национальными епископатами' ы, с. 901). 'Я хотел
создать такой образ курни, - подчеркивал глава римско-ка¬
толической церкви, - который бы соответствовал требова¬
ниям нашего времени, принимая во внимание изменения, про¬
исшедшие в последние годы' (1, с. 903). При етом, прово-
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дя в жизнь реформу, Иоанн Павел II не изменяет своему
курсу на 'универсальность' и 'интернационализацию' церкви,
«гго9 в частности, еще раз подчеркивается самим названием

Апостольской конституции - "Pastor bonus" ('Добрый пас¬
тырь'), Этот курс нашел также свое отражение в составе
возведенных в 1988 г. в сан кардиналов и в перестанов¬
ках на руководящих постах в курии.

На состоявшейся 28 июня 1988 г. консистории наряду
с обнародованием Апостольской конституции Иоанн Павел II
вручил кардинальские шапки 24 священнослужителям. Эта
консистория была четвертой с момента избрания Кароля
Войтылы папой римским в октябре 1978 г. Первая состоя¬
лась 30 июня 1979 г. На ней папа возвел в сан 14 кар¬
диналов. Вторая консистория прошла 2 февраля 1983 г.
Она ознаменовала появление еще 18 'князей церкви'. На¬
конец на третьей косистории 25 мая* 1985 г. папа вручил
кардинальские шапки еше 28 священнослужителям. Таким
образом, после четырех консисторий число членов Коллегии
кардиналов достигло 160 человек, причем более половины иэ
них (84) были назначены папой Иоанном Павлом II - факт
сам по себе беспрецедентный.

Первоначальный список священнослужителей, которые
должны были получить кардинальские шапки на консистории
28 июня, включал 25 имен. Однако высокоценимый папой
швейцарский богослов Х.У. фон Бальтазар не дожил до
консистории всего двух шей. 26 июня он скончался в Ба¬
зеле от сердечного приступа. Фон Бальтазар был бы един¬
ственным иэ новых кардина/iOB, перешагнувших рубеж 80
лет. Поскольку адикт, изданный папой Павлом VI, лишает пра¬
ва участвовать в конклаве кардиналов достигших 80-летнего
возраста, то все 24 новых 'князя церкви' не только стали
членами коллегии кардиналов, но u возможными 'выборщи¬
ками' нового папы. В настоящее время из 121 кардинала
с правом голоса на конклаве около 64% - 'выдвиженцы'
Иоанна Павла II. Кстати, впервые в истории сложилась доволь¬
но необычная ситуация - количество Ч выборщиков' превы¬
шает 120 человек, как это необходимо для кворума, уста¬
новленного Патом VI в 1975 г. Положение 'нормализует^-
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ся' лишь 26 июля 1989 г., когда одному на кардиналов
К. Ярей исполнится 80 пет.

Из 24 кардиналов, назначенных на последней консис¬
тории, лишь 11 являются европейцами, причем среди них
только 4 итальянца. Впервые были возведены в кардинальс¬
кий сан священнослужители Мозамбика, Камеруна, Маври¬
кия. Особое внимание привлекает получение кардинальской
шапки епископом Гонконга Д. Б. Ченчуном. Это событие
оценивается многими обозревателями как особый жест Ва¬
тикана в отношении китайских католиков, учитывая тот
факт, что в 1997 г. Гонконг должен перейти под сувере¬
нитет КНР. Таким образом, Коллегия карпиналов в послед¬
ние годы выросла в основном за счет представителей
отран 'третьего мира'. Если после консистории 1985 г.
европейцы составляли в коллегии 50,8%, то после кон¬
систории 1988 г. они впервые в истории оказались в мень¬
шинстве. Аналогичное положение сложилось и среди кар¬
диналов - 'выборщиков': из 121 - 59 европейцев и только
24 итальянца.

Пополнение Коллегии кардиналов еше 24 членами при¬
вело к существенным перемещениям в высших , эшелонах
власти Ватикана. Список новых 'князей церкви' открывал
бывший заместитель государственного секретаря Ватика¬
на Э.М. С о мал о. По существу он являлся третьим чел сев¬
ком в курии. Будучи одновременно директором тпекого ка¬
бинета, Сомало в немалой степени координировал админи¬
стративную деятельность ватиканских 'министерств' и ве¬
домств. Он имел постоянный доступ к папе, информировал
его о внутрицерковных делах. Не меньшим влиянием поль¬
зовался в курии и бывший секретарь по государственным
делам церкви А. Сильвестрини, которого часто называли
'министром иностранных дел' (Святейшего престола. В его
компетенции находилось 'руководство светскими делами',
т.е. отношения Ватикана с другими государств^оде. Возве¬
дение в кардинальский сан этих двух прелатов поставило
вопрос об их преемниках на руководящих постах в курии.
Руководителем первого отдела Государственного секрета¬
риата был назначен австралиец Э. Кассиди, занимавший до
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этого пост пронунция в Нидерландах, а портфель 'министра
иностранных дел* Ватикана получил А. Содано, который ис¬
полнял обязанности нунция в Чили. Оба прелата являются
выпускниками Папской академии, готовящей работников за¬
рубежной католической службы, профессиональными диплома¬
тами Ватикана. Кардиналом стал и еше один чиновник ку¬
рии - бывший секретарь Конгрегации католического образо¬
вания А. X. Ортас. На этом посту его сменил португалец
Ж.С. Мартинс.

Но и для 'новоиспеченных' кардиналов, которые заре¬
комендовали себя верными помощниками папы, нашлось мес¬
то в руководстве курии. Э.М. Сомало возглавил Конгрегацию
богослужения и дисциплины таинств, А. Скльвестрини стал
префектом Высшего трибунала апостольской сигнатуры, а
А.Х. Ортас получил пост библиотекаря и архивиста римско-
католической церкви. Они соответственно сменили на этих
постах отправленных в отставку 1 июля 1988 г. кардина¬
лов П.А. Майера, А.’ Сабаттани, А.М. Шткклера. Вместе с
этими тремя кардиналами отставку получил кардинал П. Па-
лаццини, бывший префектом Конгрегации по делам святых.
Его место занял еще один новый 'князь церкви' - бывший
нунций во Франции А, Феличи.

Говоря о перестановках в курии, нельзя обойти внима¬
нием решение Иоанна Павла II сохранить за кардиналом
А. Казаропи пост государственного секретаря Ватикана. Па¬
па уже неоднократно заявлял, что намерен 'использовать'
Казаропи, 'до тех пор пока божественное провидение позво¬
лит это'. Тем самым он недвусмысленно дает понять, что,
когда в ноябре 1989 г. государственному секретарю ис¬
полнится 75 лет, его отставка не будет принята. Папа зая¬
вил 6 своем решении накануне визита делегации Ватикана во
главе с Казаропи в Москву на празднование 1000-летия
Крещения Руси. А итоги этого визита были расценены в
Ватикане как 'триумф' 'восточной политики' государствен¬
ного секретаря. Поэтому сегодня многие наблюдатели счи¬
тают, что решение оставить Казаропи во главе Государствен¬
ного секретариата продиктовано намерением папы продол¬
жать нынешнюю 'восточную политику' Ватикана. В этом
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плане обращает на себя внимание факт возведения в кар¬
динальский сан председателя конференции епископов Лит¬
вы В. Сладкявичуса. Теперь в Коллегии кардиналов
кроме 93-летнего латвийского кардинала Ю. Вайводса, бу¬
дет состоять и литовский 'выборщик' Сладкявичус, которо¬
му 67 лет.

Давно ожидаемая реформа курии вызвала разочарование
у специалистов по Ватикану. Их прогнозы относительно пла¬
нов Иоанна Павла II кардинально преобразовать работу курии
не оправдались. Изменений, произведенные папой, характе¬
ризуются как мини-реформа. По мнению ведущего западно¬
германского ватиканолога X. Штеле, 'так называемая рефор*
ма курии... собственно ничего кроме названий не изменила
в организационной структуре, не улучшила заметно коорди¬
нации к разделения компетенции. Также ничего не изме¬
нилось ... если речь вдет о ватиканском банке ИОР...
(4, с.'З).

С.В. Дерюгин
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Приложение 1.

ВАНЖЕ А.
РИМ И МОСКВА, 1900-1950

VENGER А.

Rome et Moscou, ‘1900«1950.«; P.J;. Dcscl£e
3e Brouwer, <1987684 p. ;

А. Ванже - сотрудник Французского национального со¬
вета по научным исследованиям ( CNRS), профессор Лион¬
ских католических факультетов и Страсбургского универси¬
тета, -главный редактор газеты 'Круа', советник; посоль¬
ства Франции при Ватикане.

На богатом документальном материале, большая часть
которого хранится в частных архивах и практически недо¬

ступна исследователям, А. Важно прослеживает историю
взаимоотношений Ватикана^*' с правительствами России,
РСФСР и СССР и с Русской православной церковью. Он
освещает деятельность католических священников и мис¬

сионеров, а также положение различных групп католиков

и униатов в нашей стране на протяжении полувека. В ос¬
нове изложения лежит подробный рассказ о деятельности
отдельных французских католических священников, прежде
всего Пьера Эврара ( Evrard ), Мишеля д'Эрбиньи
( d’Herbigny ), Пи-Э*ена Невв (Neveu ), Жана Кенара
( Quenard ), американца Леопольда Мери Брауна ( Braun ).

^ Автор употребляет традиционные выражения 'Свя¬
тейший престол' и ^Апостольская столица'. Мы исполь¬
зуем более привычное для советского читателя слово 'Ва¬
тикан' (в цитатах терминология автора сохраняется). -
Прим. реф.
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ДРРСТ9ПЮЦЯ9ЦНИЙ ngPfWAi Активность Ватикана в Рос¬
сии и СССР с начала века и до конца 40-х годов свя¬
зывается с конгрегацией ассумпционистов ("августинцев
Успения девы Марии*). В 1990 г. в Россию прибыли нес¬
колько французских священников этой конгрегации - не
только и не столько с целью удовлетворения религиозных
потребностей своих соотечественников, сколько с целью
поддержать и расширить группу католиков восточного обряда
в Петербурге (сложившуюся вокруг Натальи Ушаковой, двою¬
родной сестры премьер-министра П.А. Столыпина). Эта
группа, вдохновленная идеями Владимира Соловьева, ста¬
вила целью воссоединение католической и православной
церквей путем взаимного признания.

Значительные русские католические группы, включавшие
греко-католиков и тайных католиков из официально право¬
славных (в т.ч. священников), имелись в Петербурге,
Киеве, Ctaecce и в городах Донецкого бассейна. Именно в
Макеевке в 1907 г. стал во главе прихода отец Невб,
сыгравший впоследствии весьма заметную роль в деятель¬
ности Ватикана в России. Официально католические приходы
предназначались здесь для иностранных (преимущественно
французских и бельгийских) граждан, наводнивших Донбасс
в годы промышленного подъема, но намерения ассумпционио-
тов шли гораздо дальше.

Ощнако 'вплоть до отречения Николая II. двери России
перед католическим апостольством были заперты на два .
оборота, писал отец Невб в предисловии к своему переводу *
антираспутинского памфлета бывшего монаха Гилиодора
'Святой черт'.... Драконовские правила не оставляли воз¬
можностей для служения. Это двери вот-вот откроются'
(с. 129)2).

^ Рукопись, хранящаяся в частном архиве. - Прим. рефь
2) Дореволюционному периоду посвяшены три из 18

глав книги. Особенно подробно излагается отношение к ка¬
толическим миссиям П.А. Столыпина. В частности, приводит¬
ся его беседа 31 августа /13 сентября с отцом Эвраром
по поводу жалоб на притеснения властями французских свя¬
щенников -последняя официальная беседа Стопыпина(с.974.301.
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Ватикан и революция. Февральскую революцию и после-
февральский режим А. Ванже расценивает исключительно
как подготовительный етап Октябрьской революции. Ватикан
внимательно следил за развитием событий в России, но не
был достаточно информирован. .Основным канаком получения
информации служила нунциатура в оккупированной немцами
Варшаве, куда Бенедикт XV назначил А. Раттв - будущего
папу Пия'XI. Бенедикт, хстл он и не был светским госуда¬
рем, предложил убвжише русской царской семье в своей
резиденции. Государственный секретарь кардинал Гаспарри
предпринимал серьезные усилия в етом направлении: так, он
поручил в> _шюо в Мюнхене Э. Пачелпи (будущий папа ТТийXII)
передать его предложение Советскому правительству че¬
рез посла Германии Мирбаха (с. 132-133).

Поместный собор FVccko* православной церкви
1917-1918 гг. и избрание патриарха не нашли в Ватика¬
не сколько-нибудь серьезного отклика. Практически никак
не реагировало на его событие и Советское правительство.
Несравненно более важным считали католические миссионе¬
ры Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви от 23 января 1916 г. Ватикан питал большие на¬
дежды на свободу пропаганды католицизма в условиях, ког¬
да Русская православная церковь лишилась государственной
поддержки. Еще весной 1919 г. апостолический делегат в
Стамбуле говорил священнику, направлявшемуся в Россию,
что поисходяшее там чрезвычайно важно для будущего рели»
гии.

Эти надежды очень скоро .развеялись. Воинствующий
атеизм большевиков все явственнее трансформировался
в бескомпромиссную к беспощадную антирелигиозную поли¬
тику; в правительстве и партийном руководстве дискутиро¬
вались лишь ее методы. Эта политика, естественно, рас¬
пространялась ■ на католическую церковь. В начале
1919 г. в качестве заложника был арестован Могилевский
архиепископ'до Ропп,'по поводу которого кардинал Гаспарри
вступил в переписку с В.И. Лениным и Г.В. Чичериным.
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Телеграмма В.И, Ленина Г.Е. Зиновьеву о де Роппе^) гово¬
рит о том» что Ленин со вниманием отнесся к ходатайству
папы, В результате архиепископ был освобожден и выслан
иэ РСФСР.

Вопреки распространенному в эмигрантских кругах мне¬
нию, пишет Ванже, Ватикан проявлял обеспокоенность судь¬
бой не только католиков. Он приводит телеграмму Гаспарри
B,JHL Ленину от 12 марта 1920 г., в которой кардинал пере¬
дает призыв Бенедикта XV "уважать служителей любой рели¬
гии* (с. 134). В ответе Чичерина утверждалось, что в
Советской России нет преследований за религиозные убежде¬
ния, что служители культа наказываются за контрреволюцион¬

ную деятельность и что народная власть разоблачает ложь и мо

шенничество духовенства; Чичерин привел фекты вскрытия

мошей. Гаспарри сч&л этот ответ 'оскорбительным для пра¬
вославного духовенства*. В 1922 г. Ватикан онергично
вмешался по поводу ареста патриарха Тихона и подготовки
процесса над ним; письма, адресованные Ленину и Чичерину,
а также просьба допустить на процесс представителя папы
остались без ответа.

Помошь голодающим. Генуэзская кон-Ьегенция. 10 аагуо-
га 1921 г., когда гопод в Поволжье и некоторых других
районах достиг угрожающих масштабов, патриарх Тихон об¬
ратился к главам ряда церквей, в том числе к папе римско¬
му с призывом о помоши. В начале 20-х годов главным
стремлением Ватикана, уже осведомленного об истинном по¬
ложении Дел в России (хотя бы по рассказам прибывшего в
Рим де Роппа), было сохранение возможности контактов.
'Ради будущего, - пишет Ванже, - Ватикан занял полити¬
ческую позицию, не лишенную екуменического смирения'
(с. 145). Нельзя, конечно, отрицать и чисто гуманных,
альтруистических мотивов, которые тогда же побудили Бе¬
недикта XV призвать представителей всех государств, ак¬
кредитованных при Ватикане, немедленно прийти на помощь
голодающим в России. Находившийся тогда в Риме глава
советской торговой делегации В. В. Воровский 16 сентября

^ См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 50.-С. 252.
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встретился с заместителем государственного секретаря Ва¬
тикана по чрезвычайным делам Дж. Пиццардо.

12 марта 1922 г, было подписано единственное в ис¬
тории соглашение между РСФСР (СССР) и Ватиканом. Оно,
в частности, предусматривало: допуск представителей Вати¬
кана в Россию для помоши голодающим при условии, что они
не будут принадлежать к государствам и партиям, враждеб¬
ным Советской России; эти представители будут обладать
правами и привилегиями миссий Ф. Нансена и германского
Красного Креста, но при этом клятвенно обязуются испол¬
нять советские законы и не заниматься политической дея¬
тельностью; им будут бесплатно предоставлены транспорт*-
ные средства, жилише и т.д, (с. 140-141). Соглашение
было подписано В.В. Воровским и кардиналом Гаспарри.

10 апреля 1922 г. открылась Генуэзская конференция,
горячо поддержанная Ватиканом. На приеме, устроенном ко¬
ролем Виктором-Эммануилом на борту крейсера 'Данте
Алигьери', Г.В. Чичерин сидел напротив генуэзского архие¬
пископа Синьори. Они произнесли тосты, которые удивили
представителей Антанты и вызвали ярость у белоэмигрантс¬
ких кругов.

Автор оценивает Генуэзскую конференцию как поражение
Запада и Ватикана. Последний не признал РСФСР. Тем не
менее на конференции завязались первые официальные кон¬
такты между Советской Россией и Ватиканом.

Одним из зловеших проявлений советской антирелигиоз¬
ной политики стал петроградский процесс м4рта 192 3 г., на
котором Могилевский апостолический администратор И. Цеп¬
лян и его генеральный викарий о. Будкевич были приговоре¬
ны к расстрелу (еше несколько католических священников -
к длительным срокам заключения). Цепляк был затем по¬
милован, но Будкевич, расстрелянный в Могилеве 31 марта
192 3 г., в пасхальную ночь, стал 'первым известным ка¬
толическим мучеником, погибшим от большевистских прес¬
ледований' (с. 167).

В то же время НЭП привел к относительной либерали¬
зации церковной жизни. Либерализация стала одним из мо¬
тивов, которые побудили П.-Э. Невб, тогда рядового свяшен-
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ника в донецкой Макеевке, обратиться 1 июля 192 3 г. к
наркому иностранных дел УССР Х.Г, Раковскому. Heró дек¬
ларировал необходимость нормализации положения католити-
ческой церкви в СССР и отношений последнего с Ватиканом.
Раковский не ответил, возможно, по случаю своего назна¬
чения на пост полпреда в Великобритании. Остались без от¬
вета и другие обращения к властям. Папская миссия под¬
вергалась резкой критике, отношение правительства к ка¬
толической церкви ухудшилось, в частности из-за неприз¬
нания СССР Ватиканом. И все же а Нев& и некоторые
другие немногочисленные католические священники не виде¬
ли иного выхода, кроме терпеливых контактов и переговоров.
В определенной степени ето убеждение разделял глава ас-
сумпционистов Ж, Кенар. В етом их поддерживало оживление
религиозной жизни, обновленческое движение в православии,
известные случаи перехода из православия в католичество,
неоднозначность и переменчивость позиции советского руко¬
водства.

В подтверждение тезиса о различиях в отношении к ка¬
толической церкви в советском руководстве А. Ванже, поми¬
мо фактов, упомянутых выше, указывает на следующие. Ког¬
да в июле 192 3 г. папская миссия помощи голодающим бы¬

ла отозвана, Г. В. Чичерин сделал заявление о стремлении
СССР поддерживать хорошие отношения с Ватиканом. Поми¬
лованный И. Цепляк был спешно выслан ГПУ в Латвию, что¬
бы не дать Чичерину 'воспользоваться им дл*; переговоров
с Ватиканом, которые ГПУ отвергало в принципе' (с. 168).

С высылкой миссии помощи Ватикан утратил возможность
каких-либо официальных контактов с СССР, где проживало
свыше 1 млн. католиков разных национальностей. Папская
курия стала искать 'новые пути'. В феврале 1925 г. в
Берлине начались переговоры между нунцием Э. Пачеллн u
советским полпредом Н.Н. Крестинским. Ванже отмечает,
что антикоммунистические взгляды Пачелли сложились еще
вовремя его столкновений со 'спартаковцами' и предста¬
вителями Баварской советской республики. От имени Совет¬
ского правительства Крестинский потребовал дипломатичес¬
кого признания СССР и гарантировал в атом случае свобод¬
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ную деятельность католической церкви в рамках советских

законов. Основной проблемой на переговорах стало назна¬
чение священников и епископов. Крестинский согласился на

то, чтобы Ватикан имел право предложения, согласования и

подтверждения постановки епископов. Первая фаза перегово¬

ров завершилась 25 февраля.

Они возобновились в октябре. До этого, в середине

1925 г., прошли аресты свяшенников-поляков, которых об¬

винили в шпионаже в пользу Польши. Католиков принужда¬

ли подписывать заявления, осуждающие етих священников.

7 февраля 1926 г. Э.Пачелли вручил Н.Н. Крестинскому
ноту, в которой выражалась готовность потребовать от ка¬
толического духовенства в России заявления о лояльности
Советской власти в обмен на право назначения епископов
Ватиканом и религиозного обучения детей. 11 сентября
Пачелли была вручена ответная нота, согласно которой като¬
ликам в СССР предоставлялась возможность контактов с
Ватиканом; однако католической церкви было отказано в
правах юридического лица, собственности, религиозного об¬
разования.

Ввиду етих отказов и проволочек, а также, возможно,
отчаянного письма Невб от 7 января 192 6 г. (положение
русских католиков было охарактеризовано в нем как худ¬
шее из всех религиозных групп, в частности из-за отсут¬
ствия иерархии, без которой католические объединения су¬
ществовать не могут) Пий XI 29 марта тайно посвятил в
епископы направлявшегося в Москву М. д’Эрбиньи. Послед¬
ний тайно возвел в епископы четырех священников в СССР.

Значительные усилия с целью установления официаль¬
ных отношений между Советским Союзом и Ватиканом
предпринимала французская дипломатия. 'Аристид Бриан, -
пишет Ванже, - человек миролюбивый и всегда стремив¬
шийся к соглашению между народами, оказывал помощь и
дипломатические услуги 'Ватикану; однако, признает автор,
в те годы именно последний ' оставил двери если не зак¬
рытыми, то едва приоткрытыми и его требования были
настолько велики, что никакое соглашение не могло состо¬
яться' (с. 189). Ватикан все больше полагался на 'новые
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пути*, заключавшиеся прежде всего в тайной постановке
священников и епископов. Г. В. Чичерин назвал эти события
"новой борьбой за инвеституру". 9 марта 1926 г. был
возведен в епископы (на месте высланного де Роппа)
о. Невё; церемония была открытой, но без официального со¬
общения. В октябре того же года Невё стал апостолическим
администратором Москвы. Одновременно М. д’Эрбиньи, зна¬
ток России, ставший в 1922 г. президентом Папского ин¬
ститута восточных исследований, получил от Пия \t полную
административную власть ( plenitudo potcstads ). в от¬
ношении русско-советских дел.

Последний визит д'Эрбиньи в СССР состоялся летом
192 6 г. Он произвел тайную номинацию нескольких еписко¬
пов. служил мессы в церкви св. Людовика в Москве (нахо¬
дившейся под юрисдикцией французского посольства) и пы¬
тался вести переговоры с властями. В это время в отноше¬
ниях между СССР и Ватиканом неожиданно большое значе¬
ние приобрела роль о. Невё. Чичерин гоьорил Эрбетту в
марте 1928 г., что "именно из-за присутствия в Москве
Неве Ватикан не особенно стремится к соглашению: теперь
у него здесь уже есть епископ" (с. 250).

Обстановку в СССР в конце 20-х годов о. Неве опи¬
сывал в таких выражениях: "Все плохо; люди взвннчены,
руководители партии - Бухарин. Рыков. Томский и др. ве¬
дут борьбу с огромной блеяшей. перепуганной массой партий¬
цев. ведомой кавказцем Сталиным, который, может быть,
боится больше всех. Ужасно жить в стране, где правит
его величество Страх ... Все боятся, боятся себя. жены,
брата, соседа.... боятся утром и особенно ночью, боятся на
заводе, в трамвае и в постели. Всеобщий страх, боязнь
тюрьмы, смерти и жизни. Образ ада!" (с. 242-243).

11 февраля 1929 г. были подписаны Латеранские
соглашения. "В Советском Союзе их расценили как возоб¬
новление "земной власти" папы*. *В Европе появился новый
самодержец". - сказал Литвинов итальянскому послу Чер¬
рути. П.-Э. Невб полагал, что СССР мог бы признать госу¬
дарство - город Ватикан: тогда бы в Москве появился
нунций и все изменилось бы. "Православные бы поняли, что
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никто не собирается их ^ополячить*. Эти надежды были со¬
вершенно нереальны* (с. 387).

* Молитвенный крестовый поход* Пия ХК Письма о. Невв
сыграли не последнюю роль в подготовке послания Пия XI
от 2 февраля 1930 г. *В защиту божественных прав, жесто¬
ко попираемых на территории Российского государства* (в
форме письма папскому викарию кардиналу Помпили, опуб¬
ликованного в *Оссерваторе Романо* 9 февраля). Папа на¬
помнил о благожелательной по отношению к Советской Рос¬

сии позиции Ватикана на Генуэзской конференции, с помо¬
щью голодающим (пожертвования и миссия католиков спас¬
ли от гол.дной смерти 150 тыс. детей), о выступлении в
защиту патриарха Тихона. Он писал о мучениях веры в Рос¬
сии, католиках и других христианах, о кощунственных анти¬
религиозных кампаниях и призвал всех верных молиться

за прекращение преследований. Папа объявил * молитвенный
крестовый поход; после мессы должна проводиться общая

молитва за избавление христиан в России^). Пий XI под¬
твердил свою озабоченность актом создания комиссии *Про
Руссиа .

Реакция властей в СССР была быстрой: на пресс-кон¬
ференциях 16-17 февраля митрополит Сергий заявил, что
никаких преследований по религиозным мотивам в Советском
Союзе нет и что самое большое несчастье православной
церкви - это ее прошлое (самоотождествление с самодер¬
жавием). Он осудил вмешательство папы римского в дела
православных. Еще раньше (13 февраля) *Правда* помести¬
ла статью, в которой говорилось': до сих пор папа рассчи¬
тывал на ослабление православной церкви, стремясь найти
пути в СССР для католицизма. Понимая, что трудящиеся
массы полны решимости вымести из своей страны все пред¬
рассудки, он решил прийти на помощь 'дружественной церк¬
ви*. Союзник капиталистов папа подстрекает западные дер¬
жавы поставить религиозную свободу условием признания

Следует подчеркнуть молитвенный характер этого
*крестового похода*, о чем в советской литературе до сих
пор фактически умалчивается. - Прим. реф.
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СССР. 'Этот призыв нацелен на ревизию дипломатических
отношений с СССР, так как совершенно очевидно, что Со¬
ветское правительство не потерпит вмешательства кого бы
то ни было в свои внутренние дела, включая религиозную
политику' (с. 393). Ж. Эрбетту не удалось убедить
М. М. Литвинова, что обращение папы имеет исключительно
религиозный, а не политический характер.

Католики в СССР в начале 30-х годов. По состоянию

на 19 30 г. католическая церковь в СССР имела два дио¬
цеза: 1) могилевское архиепископство, включавшее пять
апостолических администраций, которые охватывали Бело¬
руссию, большую часть РСФСР, часть Украины, Среднюю
Азию и генеральный викариат ('экзархат') католиков
восточного обряда в Москве (самый большой диоцез в ми¬
ре) ; 2) тираспольское епископство (резиденция епископа
находилась в Саратове), включавшее также пять админис¬
траций. Три поста апостолических администраторов были
вакантны, четверо администраторов находилось в заключе¬

нии (192 6-19 30). Фактически в какой-то стопечи испол¬
нять свои обязанности могли лишь администраторы Москвы
(П.-Э. Невё), Ленинграда (А. Малецкий), и Одессы (А. Фри-
эок). Некоторые администраторы были назначены позже.
Обшее число католиков латинского и восточного обрядов в
стране оценивалось в 1-2 млн.

П.-Э. Невб получил от папы и д#Эрбиньи чрезвычайные
полномочия, касавшиеся постановки священников и еписко¬
пов, разного рода назначений, совершения таинств и обрядов,
перехода из православия в католичество. Последнему

д*Эрбиньи придавал особое значение, в частности, резрешив
обращенным сохранять в тайне свою новую конфессиональ¬
ную принадлежность. Вообще католическим священникам
в СССР были предоставлены особые права: совершения мес¬
сы в любом месте в любое время без литургической одеж¬
ды, причащения обычным хлебом (причем передавать причас¬
тие могли и миряне), отпущения всех грехов, в том числе,
тех, которые требуют обращения к папе, но за исключением
тайного брака священника латинского обряда. О. Невб в на¬
чале ЗО-х годов фактически стал 'епископом всея Руси'.
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К атому времени католическая церковь в СССР уже обла¬
дала всеми структурами, необходимыми с точки зрения ка¬
нонического права. Однако ее иерархическая организация
не была" призвана государством и в значительной своей час¬
ти оставалась тайной. 'Поэтому строение получилось
хрупким, что и доказало последующее развитие событий'
(с. 287).

30-е годы, В начале 30-х годов ухудшились отноше¬
ния Ватикана с фашистской Италией. Папа выступил против
претензий фашистов в области воспитании, а также против
ограничений для организации 'Католическое действие'. Офи¬
циозные газеты обвиняли Затикан в проведении антинацио¬
нальной политики. Кроме того, между Ватиканом и Италией
существовали трения в связи с политикой в отношении
СССР. Отношения Италии с Советским Союзом улучшались,
особенно в экономической и военной (посыпка авиаинструк¬
торов) областях, Посол Италии в Ватикане сделал представ¬
ление о 'несвоевременности и нецелесообразности' кам¬
пании в 'Оссерваторе Романо' против религиозной политики
СССР . торговли с Советами. Пий XI оставался непреклон¬
ным. Он 'более чем когда бы то ни было был тверд и ре¬
шителен в стремлении противостоять распространению ком¬

мунизма' (с. 412). Тем не менее в сентбяре 1932 г. папа
отказался от опубликования очередного обращения в рамках
'молитвенного крестового похода' после освобождения в
СССР сорока священников-поляков.

Новые элементы в ситуацию привнесло установление
в 1933 г, дипломатических отношений между СССР и
США. В Соединенных Штатах в оппозиции к этому шагу на¬
ходилось большинство католиков, имевших большой вес в
политической жизни страны. В'силу этого Ф. Рузвельт был
вынужден поднять вопрос о положении верующих в Советс¬
ком Союзе. В советско-американском соглашении об уста¬
новлении дипломатических отношений пункт о свободе ре¬
лигии сформулирован в виде весьма общей, мало ^ чему
обязывающей фразы. В качестве капеллана посольства США
в Москву прибыл член конгоегацин ассумпционистов
о. Леопард Мэри Браун, с которым Неве установил дружес¬
кое сотрудничество.
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В то же самое время прокатилась новая вопна антика то¬
пических репрессий. В январе 19 34 г. была арестована боль¬
шая группа католиков в Ленинграде. Процесс над ними,
именовавшийся 'делом о католическом покушении на жизнь

товарища Сталина', состоялся 12 марта. В Донбассе и Одес¬
се в ответ на гитлеровские репрессии против коммунистов

прошли процессы над католиками немецкого происхождения.
Обвиняемые - большинство женщины - были приговорены

к различным срокам заключения (от пяти лет до пожизнен¬
ного) и ссылки.

Положение о. Нев& осложнялось не только общим ухуд¬
шением обстановки в СССР. В 1932 г. разразилось так
называемое дело Александра Дойбнера, которого определен¬
ные католические круги обвиняли в шпионаже в пользу
СССР, утверждая при етом, что он был секретарем и дове**
ренным лицом. д'Эрбиньи. А. Ванже доказывает, что эти
обвинения не ирмеют под собой никакой почвы. Тем не ме¬
нее 'дело Дойбнера' привело к удалению д’Эрбиньи в ок¬
тябре 1933 г. из комиссии 'Про Руссиа' и Папского вос¬
точного института.

Одновременно с отставкой д»Эрбинци (которому папа
торжественно выразил благодарность)бы па реорганизова¬
на комиссия 'Про Руссиа'. Она получила наименование 'Ко¬
миссия по религиозным делам русских' и была фактически
интегрирована в государственный секретариат; ее предсе¬
дателем становился секретарь по чрезвычайным делам. Дея¬
тельность комиссии отныне распространялась только на ка¬
толиков латинского обряда, тогда как греко-катопики попали
под юрисдикцию Восточной конгрегации. Незначительные из¬
менения в эту структуру были внесены в 1967 и 1985 гг.

^ В 19 37 г. д' Эрбиньи постигла 'вторая опала':
он был лишен епископского достоинства и л о своей смерти
в 1957 г. вел уединенную жизнь в обителях 'Общества
Иисуса', занимаясь литературной деятельностью. Причины
'опалы' до конца не выяснены. - Прим. реф.
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В мае-сентябре 1934 г. П.-Э. Неве выезжал во Фран^
цию и Италию. Он имел две аудиенции у Пия XI. Во время
первой (31 мая) речь шла о политическом положении в
СССР. Невб говорил о все усиливающейся роли ОГЛУ, ко¬
торое 'является конкретным гонителем религии* (с. 462;
подчеркнуто автором;; этого учреждения боятся многие
наркомы, в том числе Литвинов (в чем он открыто признал¬
ся французскому послу Альфану). 17 сентября 1934 г.
ПгЭ. Неве возвратился в Москву (выехал он с въездной ви¬
зой, подписанной Ягодой).

В своих декабрьских письмах Неве много говорит об
убийстве С.М. Кирова, о 'вакханалии арестов, ненависти
и страха'. Его суждения поражают точностью и прозорли¬
востью. Католики надеялись, что политические события и
задачй отвлекут власти от религиозных дел» но Неве не
разделял этих надежд. Особенно беспокоила его судьба
ленинградского священника доминиканца Ж.-Б. А мудрю
( Amoudru), не раз уже подвергавшегося преследованиям
(он, как и Неве, жил в России с 1907 г.).

Однако перспектива заключения договора о взаимо¬
помощи между СССР и Францией и визит в Москву ми¬
нистра иностранных дел Франции П. Лаваля в мае 1935 г.
на время отвели опасность. Более того, был оазоешен
приезд в СССР свяшенника-доминиканца М. Флорана ( Flo-
rent), который должен был опекать католиков в Ленингра¬
де. В середине 1934 г. епископ Неве получил от Пия XI
распоряжение о тайном возведении Амудр1р в сан епископа.
30 апреля 1935 г. он совершил свою первую и единст¬
венную в СССР ординашпо. Ее тайна была вскоре раскрыта,
что вызвало недовольство не только советских властей, но
также французского посольства и МИДа. Лаваль не желал
идти на обострение^-'. О. Неве не знал, что согласие на
въезд в СССР о. Флорара было получено только 'в обмен'

Во время визита о церкви было упомянуто, по-ви-
димому, только однажды: в одном из выступлений Лаваль
говорил о ее миротворческой миссии.— Прим. реф.
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на выезд А мудрю. Он вынужден был покинуть Ленинград в
конце августа 1935 г. Принимая Амудрю в феврале 1936 г.,
Пий XI назвал положение католической церкви в Росии 'от¬
чаянным и бенадежным") (с. 481).

После отбытия Ж.-Б. Амудрю настал черед П.-Э. Невв.
Здоровье 60-летнего епископа было подорвано тяжким служе¬
нием. Псп етим предлогом Ватикан отозвал его на отдых, и
31 июля 1936 г. П.-Э. Невв покину» Москву.

В январе-феврале'1937 г. П.-Э. Невв, находясь в Ри¬
ме, подготовил два документа: 'Доклад о методах, • которые
необходимо использовать, прежде всего среди рабочих,
для разъяснения действительного положения трудящихся в
Советской России'; 'Очерк о коммунизме', в котором Невв
сопоставлял провозглашаемые коммунистическим учением
идеалы и цели, с одной стороны, и реальности сталинской
диктатуры - с другой. Коммунистические идеалы он объявлял
утопическими, нр признавал их привлекательность на фоне
пороков капиталистической действительности. Язык докумен¬
тов ярок и энергичен, логика безупречна, что свидетельств»
вует о наличии у Невв дарований публициста и политолога.
Правда, в конце 'Очерка' он отдал дань утопии о будущем
торжестве католицизма в безрелигиозной России.

В промежутке между написанием этих документов 3
февраля 1937 г. П.-Э. Невв имел аудиенцию у Пия XI (ко¬
торый к тому времени достиг 80-летнего возраста и почти
никого не принимал). Беседа длилась около часа. Невв от¬
вечал на вопросы и продемонстрировал Пию XI одну иэ со¬
ветских атеистических брошюр, в которой говорилось, что
'папа - злейший враг трудящихся'.

19 марта 1937 г. была опубликована энциклика 'Диви-
ни редеыпторис' против 'безбожного коммунизма'. Во мно¬
гом она была вдохновлена вышеупомянутыми документами и
р&ссказамн Невв. В частности, его относится к разделам: II
'Учение в плоды коммунизма'; 1П 'Учение церкви о боге
■ человека'; IV 'Лекарства и средства'; V. 'Служители и
помощники'. Некоторые формулировки внциклики дословно сов¬
падают с выражениями документов Невв, а в п. 23 имеется
упоминание о 'несомненных свидетельствах, из которых не¬
которые - последнего времени' (с. 525).
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Советская печать и официальные власти не реагировали
на энциклику "Дивини редемпторис*. Так по крайней мере пи¬
сал в Рим 7 апреля 1937 г. о. Браун, который стал Глав¬
ным информатором Ватикана в СССР. (С. Флоран писал о си¬
туации в Ленинграде и очень немного о других северных
районах). Информация ©тих священников 1937-1988 гг.
дает достаточно полную и впечатляющую картину ежовишны,

хотя и лишена глубины анализа, свойственной Неве. В это

время были арестованы практически все катилические свя¬

щенники, не имевшие иностранного гражданства.

Перемены нзаднуне Д s девиоа дт9р0й,-ццррз9й .р9йвы,

Ватикан не был удивлен заключением 'пакта Риббентроп -
Молотов". Еще в мае 1939 г. нунций в Берлине Орсениго
сообщал в Рим, что Риббентроп доверительно сообщил ему
о возможности сближения между Германией и Россией.

Во время войны Ватикан занимай позицию строгого ней¬
тралитета. Он распространялся не только на воюющие стра¬
ны: Пий XI не предпринял каких-либо официальных демаршей
против репрессий, которым подверглись католические свя¬
щенники на территориях, вошедших в состав Советского Сою¬
за в 1939-1940 гг. А. Ванже утверждает (с. 565), что
в одном только Вильнюсе были убиты 4 священника, 15
арестованы и отправлены в Россию; из Виленской епархии
депортировано 100 тыс. человек, из Западной Белоруссии -
десять эшелонов; имели место убийства католических свя¬
щенников в Вильнюсе и Львове при отступлении советских
войск.

В то же время Ватикан противостоял давлению Англии
и Франции, предпринимавшемуся с цепью побудить папу выс¬
тупить с осуждением гитлеровского режима и агрессии.

Поскольку после 22 июня 1941 г. Пий XI отказывался
осудить гитлеровский режим (на чем настаивали союзники ),
не осуждая сталинской (чего союзники явно не желали), то
его позиция до 22 июня (когда было возможно осудить оба
режима) заставляет предположить принципиальный характер
ватиканского нейтралитета, ибо предполагать симпатии па¬
пы к фашизму нет оснований: гитлеровцы ограничивали и
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преследовали католическую церковь , с итальянским фа¬
шистским правительством возникали упоминавшиеся выше тре¬
ния по вопросу 'идеологического воспитания' детей и моло¬
дежи, а также 'Католического действия'^* • Пий XII отказал¬
ся присоединиться или благословить 'антибольшевистский
крестовый поход' держав 'оси'.

О предстоящем нападении Германии на Советский Союз
Ватикан был информирован 5 мая 1941 г. через итальянс¬
кого дипкурьера, часто выезжавшего в Москву. Оккупацию
же советских территорий Ватикан рассматривал как новый
шанс для проникновения в Россию. А. Ванже упоминает о
лихорадочных поисках священников, говорящих по-русски.

Проникновение удалось только в очень небольшой степени,
причем только на территориях, где ранее имелись значи¬

тельные католические группы. Немецкая администрация про¬

тивилась распространению католицизма и допускала только

православных священников и епископов. Гитлер отнюдь не
желал, чтобы явно недружественная католическая церковь,
отказавшаяся присоединиться к его 'крестовому походу',
пользовалась плодами его побед. Кроме того, многие като¬
лические священнослужители в России были польского про¬
исхождения; некоторые из них были связаны с польским
Сопротивлением. В мае 1942 г. гестапо арестовало Вилен¬
ского архиепископа Ялбжиковского; в августе того же года
в Могилеве и Минске было арестовано 50 священников.

Реакцией на него было, в частности, не упоминае¬
мое в книге послание MMit brennender Sorgcet (1937) об
антихристианском характере нацистской идеологии, попытках
восстановления язычества и т.д. Германия и гитлеризм в
нем прямо не называются, но адресат был очевиден уже
по языку документа. - Прим. реф.

2) По этому поводу папа выступил в 1938 г. с офи¬
циальным посланием MNon abbiamo bisogno”. . Прим. реф.
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шестеро приговорены к смерти - 'некоторые эа польскую
подпольную деятельность' (с. 565).

Особенную активность развернул на Украине митропо¬
лит А. Шепткцкнй, который приветствовал гитлеровские __
войска как 'освободителей'/ После года оккупации Шептицкий
вынужден был признать в письме Пию XII 'Сейчас вся стра¬
на согласна в том,что германский режим... злой, почти са¬
танинский' (с. 566). После освобождения Львова митропо¬
лит направил приветственное письма Сталину, которое за¬
канчивал выражением надежды, что 'церковь в лоне СССР
и под водительством Сталина «сможет пользоваться полной

свободой дчя своей работы и своего развития' ‘ (с. 567).
Он умер 1 ноября 1944 г., и на его похоронах присутство¬
вали десятки тысяч верующих; похоронная процессия была
разрешена властями.

Новым греко/католическим митрополитом стал Й. Сли-
пый. Он тоже считал возможным соглашение с Москвой. Но

делегацию от него (которая привезла с собой 100 тыс. руб
лей на раненых) власти не приняли. 11 апреля 1945 г.
Спипый был арестован (вместе с четырьмя другими униат¬
скими епископами) и приговорен к 20 годам заключения^-)

Послевоенные годы. В 1945 г. и в последующие годы
отношения Москвы и Ватикана упали ниже нулевой отметки.
Львовский собор 1946 г. ('псевдосбор', как выражается
автор) формально уничтожил греко-латинскую церковь в
СССР. С тех пор униаты существуют нелегально (имея
тайных священников и епископов) и постоянно преследуют¬
ся. Сотни католических священнослужителей, среди которых
были и иностранные граждане, находились в 40-х годах в
заключении.

Л.М. Браун, который давно неофициально считался 'пе^ь
сона нон грата' (не только дпя советских властей, но и
дпя французского посольства, желающего имегь в церкви
св. Людовика священника - француза), выехал из СССР в
конце 1945 г. Его место в церкви св. Людовика после

Освобожден по просьбе папы Иоанна XXIII i » 1964 г
- Прим. реф.
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грудных переговоров занял ассумпцнонист отец Тома. Он
служил там до 1950 г., когда храм был выведен иэ-под
покровительства посольства Франции и его настоятелем стал
священник польского происхождения, поставленный Рижским
архиепископом А. Спринговичсом. Так закончилась славная
история храма подаренного французам Екатериной II в год
начала Великой французской революции.

8-18 июля 1948 г. по случаю 500-летия автокефалии
русской церкви в Москве проходила конференция правоелав^-
ных автокефальных церквей. То было время 'борьбы с кос¬
мополитизмом'. Материалы этой конференции свидетельст¬
вуют о 'такой враждебности по отношению к католической
церкви, какой никогда не знала история взаимоотношений
между Римом и Москвой* (с. 627 ).

Заключение, А. Ванже делает вывод, что гпо челове¬
ческому разумению история [отношений между Москвой и
Ватиканом в рассматриваемый период'] закончилась полной
неудачей. Она может быть представлена в виде восходящей
и затем нисходящей кривой* (с. 633). К 1939 г. католи¬
ческая церковь в СССР была практически уничтожена. Как ■
к Русской православной церкви надежда на спасение пришла
к ней с войной, но совершенно в другом смысле: православ¬
ная церковь вновь обрела свою традиционную патриотичес¬
кую роль, а католическая (традиционно считавшаяся внешним
врагом) получила новые миллионы верных на присоединенных
территориях. Католики не могут существовать вне органи¬
ческой связи с Римом; следовательно, абсолютно необходимо,
i чтобы обе власти так или иначе договорились. На это нап¬
равлена 'восточная политика*‘Ватикана, которая, по выраже¬
нию кардинала Казароли, 'представляла собой до сл*к пор не
СТОЛЬКО modus vivendi, СКОЛЬКО modus non moriendi’* (с. 635]
Безусловным выводом настоящего исследования, пишет
А. Ванже, является то, что 'подобная ситуация не выгодна
ни Риму, ни Москве. Но ответственность за аномалию несет
Кремль' (с. 634).

Автор выражает надежду, что понтификат Иоанна Павла
II приведет к улучшению отношений между католической и
православной церковью, Ватиканом и СССР. В настоящее вр*->
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мя корни их раздора - политические, а не религиозные и

даже не идеологические. Павел VI находился в сердечном

молитвенном единении . с константинопольским патриархом.

Афинагором и русским митрополитом Никодимом. Последний
говорил автору,что он служил в коллегиуме 'Руссикум' на
антиминсах, посланных епископом Невб епискому д’Эрбиньи.

В.Г. Ээрин
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Приложение II

Таблице 1
Данные церковной статистики о количеств*
приверженцев различных религий в мире *

( в млн. и %) **

• 1900 г. % 1980 г. % 2000 г. %

ХРИСТИАН¬
СТВО 558 34,4 1433 32,8 2020 32,3

ка то ли¬

пнем 272 16, 8 i 809 18,5 1165 18,7

протеста-

цгиэм
вместе с

англикан¬

ской uef
ковыо 153 9,4 345 7.9 440 7,0

правосла¬
вие 121 7,5 124 2.8 152 2,4

другие 12 0,7 155 3,6 258 4,1

НЕВЕРУЮ¬
ЩИЕ И
АТЕИСТЫ 3 0.2 911 20,8 1334 21,3

ИСЛАМ 200 12,4 723 16,5 1201 19,2

^World chriłtiao encyclopedia.-N.Y., 1982.» 1010 p.
**) Округленные данные.
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Продолжение табл. 1

1900 г. % 1980г. % 2000 г. ' % .

ИНДУИЗМ 203 12,5 583 13,3 859 13,7

БУДДИЗМ 127 7,8 274 6,3 359 5,7

ГАОИЗМ 380 23,5 198 4,5 158 2,5

ПЛЕМБН-
НЫБ РЕ¬
ЛИГИИ И
ШАМА¬
НИЗМ 118 7.3 103 2,4 110 1,8

'НОВЦЕ РЕ¬
ЛИГИИ' в 0.4 96 . 2,2 139 2,2

ИУДАИЗМ 12 0,8 17 0,4 20 0,3

ДРУГИЕ (в
том чис¬

ле синто¬

изм, кон-

фуциане
во...) 13 0,8 36 0,8 61 1,0

НАСЕЛЕНИЕ
МИРА 1620 4374 6260

Таблица 2
Ватиканская статистика о католицизме

и других религиях мира*)(в млн.)

1969 г. 1983 г. 1987 г.**

ХРИСТИАНСТ¬

ВО 990,2 1 385,6 1 572,0

^Annuarium Statisticum Ecclesiae 1969: Aonuarium Statistic*!»
Ecclesiae 1986

#*)Ossciyatorc roraano.-Citta del’Vaticano, 1987.- 24 ottobr.-P.4.
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Продолжение табл. 2

1969 г. I 1983 г. I 1987**Г

католиинэм 613,7 (ок.
22%)

825,6 905,0

протестантизм 230,5 400,0 484,0

православие 146,0 160 183,0

ИСЛАМ 474,3 700 851,0

ИНДУИЗМ 424,3 600 671,0

БУДДИЗМ 171, 7 300 305,0

ИУДАИЗМ 13,5 17 Г

СИНТОИЗМ 70,3 80 ш

КОНФУЦИАНСТВО 371,6 300 т

ДРУГИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕВЕРУЮЩИЕ И АТЕ¬
ИСТЫ 748,5 1250 w

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 3 319 4 673,6 4 900,0

Таблица 3
Распределение католиков по континентам (1985)***

Континент Население
(в МЛН.)

Католики

(в млн.)
Доля католи¬
ков (в %)

Для срави.
1983 г.

Азия 2 873,6 72,14 2,51 2,48

Европа 697,1 278,0 39,88 39,97

***Aonuario Statistic*» dcllaCbieaa 1989%
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Континент Население

(в млн.)
Католики

(в млн.)
Доля като¬
ликов (в %)

Для сравн.
1983 г.

Америка 667,0 422,6 63,36 63,24

Африка 555,2 72,6 13,09 12,74

Океания 24,4 6,44 26,41 26,35

Итого: 4 817,5 815,9 17,68 17,66

По оценке кардинала П. Пупара, почти 1 мпрд. человек
сегодня не исповедует никакой религии и не является чле¬
ном какой-либо церкви. 4,2% населения мира, или 197 млн.
человек, считают себя соэнательными атеистами. В 30 госу¬
дарствах атеизм является официальной государственной док¬
триной и, следовательно 34% населения мира живет в ус¬
ловиях атеистической формы правления .... В Европе и Аме¬
рике число атеистов ежегодно возрастает на 8,5 млн. че¬
ловек^-).

На 1 января 1988 г. при Ватикане было акреаитовано
127 дипломатических представителей иэ 127 стран и Маль¬
тийского ордена. В мире имеется 130 дипломатических
представительств (нунциатур и постоянных представительств,
обладающих дипломатическим статусом).

В 98 странах действуют национальные конференции
епископов.

На 1 января 1986 г. было 403 480 священников,

65,208 монахов и 917 432 монахини, 299 487 препода¬
вателей катехизиса.

^Spiegel.» Hamburg, 1985,* J|., З^Н. )Й.
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Поступлении от сбора *гроша о». Петра', собираемого во
всех храмах мира 29 июня, в 1985 Г. - 28,5 млн. долл.,
в 1986 г. - 32 млн. дол.. в 1987 г. - 35 млн. долл., в
1988 г. - 40 млн. доллД).

ПОСЛАНИЯ ИОАННА ПАВЛА И

НА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА2*

На XII Всемирный день Удира (1979): 'Воспитания для ми¬
ра - достигнем мира'.
НаХШ Всемирный день мира (1980): 'Правда - сила мира'.
На XIV Всемирный день мира (1981 ): 'Хочешь служить
делу мира - уважай свободу'.
На XV Всемирный день мира (1982 ): 'Мир - дар Бога, пос¬
ланный людям

НаXVI Всемирный день мира (1983): 'Диалог в пользу ми¬
ра - вызов нашего времени'.
На XVII Всемирный день мира (1984): 'Мир родится в новом
сердце'
На XVIII Всемирный день мира (1985): 'Мер в молодежь шут
вместе'.

На XtX Всемирный день мира (1986): 'Мир - его ценность,
которая не знает разделений на Север-Юг, Восток-Запад:
есть только один мир'.
На XX Всемирный день мира (1987): 'Развитие и солидар¬
ность: Два пути, ведущие к миру'.
На XXI Всемирный день мира (1988); 'Религиозная свобода -
источник мирного сосуществования'.
На ХХП Всемирный день мира (1989 ): 'Уважение Меньшинств-
условие мира'.

Flnanz und Wirsch»ft.«Z3tłch, 11988.' 9 Jen.

2) Всемирный День мира установил Павел VI (1 января
1968 г.). Послание подписывается 6 декабря.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ ИОАННА ПАВЛА П
(по состоянию на 1 июля 1988 г.)

1. 25-31 января 1979 г. - Доминиканская росту блика,
Мексика.
Польша.

Ирландия, Соединенные Шта¬
ты Америки.
Турция.
Заир, Конго, Буркина Фас о
(Верхняя Вольта), Гана, Б»>
per Слоновой Кости, Кения
Франция.

2. 2-10 июня 1979 г.

3. 29 августа- 7 октября
1979 г.

4. 28-30 ноября 1979 г.
5. 2-12 мая 1980 г.

6. 30 мая-2 июня 1980 г.

7. 30 июня - 11 августа
1980 г. - Бразилия.

8. 15-19 ноября' 1980 г. - Федеративная Республика
Германии.

9. 16-27 февраля 1981 г. -

10. 12-19 февраля 1982 г. -

11. 12-15 мая 1982 г.
12. 28 мая- 2 июня 1982 г.

13. 11 июня 1982 г.

14. 15 июня 1982 г.

15. 29 августа 1982 г.

16. 31 октября - 9 нояб¬

ря 1982 г.

17. 2-10 марта 1983 г.

Пакистан, Филиппины, ГУам,
Япония, Аляска (США).

Нигерия, Бенин, Габон, Гви¬
нея.

Португалия.
Великобритания.
Аргентина.
Швейцария.
Сан Марино.
Испания.

18. 16-2 3 июня 1983 г.

19. 14-15 августа 1983 г.
20. IOl-13 ноября 1983 г.
21. 2-12 мая 1983 г.

- Португалия, Коста-Рика,
Никарагуа, Панама, Сальва¬
дор, Гватемала, Гондурас,
Белиз, Гаити.

- Польша.
- Франция.
- Австрия.
- Аляска (США), Южная Ко-

134



22. 12-17 нюня 1983 г.

2 3. 9-20 сентября 1984 г.

24. 10-13 октября 1984 г.

25. 26 января-6 февраля
1985 г. ,

2 6. 11-21 мая 1985 г.
«

27. 8-19 августа 1985 г.

28. 8 сентября 1985 г.
29. 1-10 февраля 1986 г.
30. 1-8 июня 1986 г.
31. 4-7 октября 1986 г.
32. 18 ноября - 1 декабря

1986 г.

33. 31 марта-13 апреля
1987 г.

34. 30 апреля - 4 мая
1987 г.

35. 8-14 июня 1987 г.
36. 10-19 сентября

-Л9 87 г.
37. 7-19 мая 1988 г.
38. 24-27 кюня 1988 г.
39. 10-19 сентября

1988 г.

40. 7-11 октября 1988 г.
41. 28 апреля - 6 мая

1989 г.

42. 1-10 июня 1989' г.

рея. Папуа - Новая Гвинея,
Соломоновы Острова,Таиланд.

Швейцария/
Канада.
Испвния, Доминиканская
Республика, Пуерто-Рико.
Венесуэла, Эквадор,Перу,
Тринидади, Тобаго.
Голландия, Бельгия, Люкс ем -
typr.
Того, Берег Слоновой Кос¬
ти, Камерун, Центральноафри¬
канская республика, Заир,
Кения, Марокко.

Лихтенштейн.
Индия.
Колумбия.
Франция.
Бангладеш, Сингапур, Фиджи,
Новая Зеландия, Австралия,
Сейшельские острова.
Уругвай, Чили, Аргентина.

Федеративная Республика
Германии.

Польша.

Соединенные Штаты Америки
Уругвай, Боливия, Парагвай.
Австрия.

Ботсвана, Лесото, Свази¬
ленд, Мозамбик, Зимбабве.
Франция.
Мадагаскар, Реюньон, Замбия,
Малавия.
Норвегия, Исландия, Финлян¬
дия, Дания, Швеция.

. 135



ПАПСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Реферативный сборник

Сдано в набор 17/ VII -88 г. Подписано в печать 27/ 1Х-80Г
Формат ВОЛ 64/16
Пен.л. 7,75- Уч.-нэд.л. 6,8
Тираж 650 вка. Цена 1 р. 10 коп. Заказ Ni 5647

© ИНИОН АН СССР, Москва, ул. Красикова, д. 28/21
Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, г. Люберцы, Октябрьский пр.,403

042(02)9




