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Автором рассматриваются место и роль религиозного фактора как ин
струмента внешнеполитического влияния, в том числе в системе инстру
ментов «мягкой силы».

В самом общем виде «мягкую силу» можно рассматривать как инструмент 
политического влияния, осуществляемого через неполитические институты. За
метную роль в системе инструментов «мягкой силы» играет религиозный фак
тор, характеризующийся неоднозначностью.

С одной стороны, если обратиться к одной из наиболее острых и ярких тен
денций последних лет в мировой политике -  массовым миграционным потокам 
представителей преимущественно мусульманского мира в целом в христиан
скую, но одновременно секулярную Европу, то напрашивается вывод о том, что 
в современных условиях религиозный фактор как раз нельзя отнести к инстру
ментам «мягкой силы». Природа данного явления в большей степени лежит в 
плоскости мотивации, основу которой составляет не религиозный, а материаль
ный фактор: бегство от военных конфликтов и социального неблагополучия, воз
можность получения материальных благ.

Духовный, религиозный поиск в мигрантской среде если и присутствует, то в 
гораздо меньшей степени, нежели материальный, что одним из своих следствий 
имеет нежелание либо неспособность мигрантов к инкультурации. Многие из 
них стараются сохранить свою традиционную религиозную идентичность, в не
которых случаях облекающуюся в конфликтные формы проявления. Подтверж
дением этого выступают многочисленные случаи демонстративного неприятия 
мигрантами новой культурной среды вплоть до проявлений экстремизма, уже 
получивших отражение в несколько противоречивой европейской судебной 
практике.

В качестве примеров можно привести запреты на ношение хиджабов и де
монстрацию любой религиозной символики в публичных местах, разрешение 
на оборудование в городах мест для жертвоприношений в дни мусульманских 
праздников и т.п. Многомиллионные исламские диаспоры превратились в ин
струменты «мягкого влияния» на европейскую политику со стороны крупных му
сульманских стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Объединенных Араб
ских Эмиратов, Турции, Сирии и др.

С другой стороны, как в международных, так и внутриполитических про
цессах все больше внимание уделяется развитию межрелигиозного диалога, 
который обеспечил бы обращение к глубинным социокультурным основаниям
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данных процессов и их «народную легитимацию». Учитывая подобную проти
воречивость религиозного фактора как инструмента «мягкой силы», возмож
но, следует дифференцировать его по внутренним (внутригосударственным) и 
внешним (внешнеполитическим) функциям.

Так, применительно к католицизму можно говорить о преобладании внеш
неполитических функций. С активной миссионерской деятельностью Ватикана 
связано слияние религиозного фактора и геополитики средневековой Европы. 
Начиная с многочисленных крестовых походов, религиозный фактор становился 
формальным поводом для начала большинства войн и перекройки политиче
ской карты мира, т.е. инструментом политического влияния или прямой военной 
экспансии.

Конгрегация пропаганды веры, учрежденная папой Григорием XV в 1622 г., 
становится едва ли не первой структурой наднационального и надгосударствен
ного характера, в функции которой входила координация деятельности миссио
неров по всему миру. Одной из задач Конгрегации заявлялось противодействие 
использованию христианской миссии в политических целях. Политическая ло
яльность измерялась в том числе религиозной принадлежностью -  главным об
разом, обращением язычников в христианство. Чувство превосходства своей 
религии давало основание для властных политических притязаний, а главное -  
открывало недоступную ранее возможность изменения своего социального ста
туса на более высокий. Можно сказать, что с того момента, когда религиозная 
принадлежность стала обязательным условием восходящей мобильности, рели
гиозный фактор становится инструментом действия «мягкой силы» государства.

На сегодняшний день влияние Католической церкви также используется 
при решении международных политических проблем. В частности, предложение 
Папы Франциска, сделанное им в ходе посещения им Иордании в мае 2014 г. о 
проведении в Ватикане мирных переговоров между палестинской и израильской 
сторонами, рассматривается некоторыми авторами в контексте действия «мяг
кой силы» [1, с. 28]. К подобным инструментам влияния можно отнести истори
ческий визит Папы Римского на Кубу в 2016 г., способствовавший нормализации 
отношений и налаживанию диалога руководства страны с США.

Визиты же Папы Римского в страны бывшего СССР и соцлагеря традицион
но рассматриваются с позиций именно политического влияния вызывают нега
тивную реакцию со стороны представителей иных конфессий, в первую очередь, 
РПЦ. Так, попытка организации посещения Папы Римского Иоанна Павла II Рос
сии была встречена требованием Патриарха Алексия II о недопущении прозе
литизма, осуществляемого католической церковью на канонической территории 
РПЦ, особенно в Беларуси и Украине. Главой РПЦ было заявлено, что «в Рос
сии усиливающиеся антикатолические настроения стали результатом проводи
мого Ватиканом прозелитизма и фактического разгрома православных епархий 
во Львове и Ивано-Франковской области (Украина)» [2]. При этом в Концепции 
миссионерской деятельности РПЦ миссионерская деятельность заявлена как 
приоритетное направление деятельности Церкви, поскольку «присуща самой 
природе Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви» [3]. Прозелитизм же, 
выполняя ту же функцию -  обращение в веру -  расценивается как угроза на
циональной безопасности страны. Прозелитизм и миссионерство, таким обра
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зом, противопоставляются друг другу в зависимости от не столько религиозных, 
сколько политических целей субъекта, их осуществляющего.

Что касается православия и деятельности РПЦ, то сеть приходов РПЦ за 
рубежом рассматривается в качестве инструмента влияния Российской Феде
рации прежде всего теми странами, в которых данные приходы функционируют. 
Наиболее яркой иллюстрацией признания религиозного фактора как инструмен
та «мягкой силы» можно назвать подготовку и проведение Всеправославного 
Собора, состоявшегося в 2016 г.

Изначально Собор планировалось провести под председательством Все
ленского Патриарха Варфоломея в Константинополе, однако после обострения 
политических отношений между Россией и Турцией состоялся в итоге на острове 
Крит. При этом четыре из четырнадцати автокефальных Церквей, в том числе 
Грузинская и РПЦ, отказались от участия в Соборе. И, хотя формально причи
ной данного отказа было названо несогласие церквей с некоторыми проектами 
документов и рядом организационных вопросов, основной предпосылкой стали 
разногласия по поводу изменения статуса УПЦ КП и ее взаимоотношений с УПЦ 
МП, а также реакции на это изменение РПЦ. Иными словами, Всеправослав- 
ный Собор стал рассматриваться как политическими субъектами, так и самими 
участниками Собора исключительно в контексте военных конфликтов в Сирии и 
Украине и других острых вопросов, могущих иметь политические последствия.

Таким образом, религиозное влияние все чаще становится не целью, а ин
струментом общей политики государства. Одним из основных условий его вли
яния на внутри- и внешнеполитические процессы является не столько степень 
институциональной поддержки, сколько преимущества материального плана: 
во-первых, лояльность к действующей политической власти и, во-вторых, воз
можность обеспечения экономического роста и политической модернизации 
страны.
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В статье рассматриваются вопросы справедливости как вопросы фор
мирования, соотношения и деформации правового и нравственного про
странств, обозначающие основные пробелы правового регулирования и пра
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