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внешнеполитических связей142.
Активная позиция Русской Православной Церкви на международной арене на деле показывает, что роль 

религии в глобальном масштабе не может быть сведена к частной сфере. Не только Московский Патриархат, 
но и многие другие религиозные общины, участвуя в международных отношениях, утверждают идеалы добра 
и справедливости в человеческом общежитии, содействуют преодолению конфликтов, отстаивают права 
слабых и гонимых.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сотрудничества Русской Православной церкви и 
светских институтов в международном формате оказывает положительное влияние на решение определенных 
международных задач и вопросов. РПЦ является активным коллективным участником мировой политики, 
обладающим возможностью – благодаря имеющимся в ее распоряжении актуальным и потенциальным 
ресурсам (различным церковным институциям) и способностью их эффективно использовать, – 
самостоятельно, в соответствии с собственным пониманием своих интересов, принимать решения и 
реализовывать стратегию. 

Русская Православная церковь признается в качестве религиозного актора другими участниками 
мирового взаимодействия, и ее позиция принимается ими во внимание при принятии собственных решений. 
Такое сотрудничество является перспективным, поскольку доверие к РПЦ весьма велико, и та помощь, 
которую она может предложить государству и обществу, будет востребована, так как за последние годы 
накопилось немало примеров такого плодотворного сотрудничества.
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РОЛЬ ОРДЕНА ФРАНЦИСКАНЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

История Ордена францисканцев имеет глубокие корни. Он возник в XIII веке в Средневековой 
Италии и, спустя почти тысячелетие, существует до сих пор. Монахи-францисканцы оставили свой след во 
многих сферах человеческой деятельности – в богословии и философии, развитии науки и изобразительного 
искусства, литературы, в военных конфликтах, а также в международном гуманитарном сотрудничестве. 
Данный аспект их деятельности мало освещён научных трудах. В малой изученности данной темы и кроется 
актуальность сего исследования. 

Цель данной работы – проанализировать участие францисканцев в международном гуманитарном 
сотрудничестве и сделать выводы об их результатах. 

В последние годы всё чаще ведутся дискуссии о роли международного гуманитарного сотрудничества в 
отношениях между государствами, его особенностях и самой сущности. Поднимается вопрос и о том, какова 
роль церкви и, в частности, монашеских орденов в развитии международного гуманитарного сотрудничества.

В первую очередь, необходимо дать определение международного гуманитарного сотрудничества. 
Это одно из центральных направлений в современной системе международных отношений, цель которого – 
создание благоприятных условий для жизни регионов и людей, проживающих на их территории.

В программу международного гуманитарного сотрудничества входят мероприятия по борьбе с 
болезнями и голодом, преодолению неграмотности и просвещению детей и подростков. Участниками этой 
деятельности могут быть волонтёры, преподаватели и студенты, медики и специалисты. А ещё ими могут 
быть монахи. Ярким примером могут послужить монахи-францисканцы, братья одного из древнейших 
монашеских орденов.

Орден францисканцев был основан святым Франциском Ассизским, католическим священником, 
жившим в Италии в XIII веке. Его фигура по-своему уникальна: родившийся в богатой купеческой семье, 
Франциск отказался от своего имени и происхождения, избрав путь служения Господу. Иисус был для 
Франциска идеалом, в который он искренне верил: мечтой святого было жить как Христос в бедности, 
отрешившись от мира ради духовного воспитания, с одной стороны. Но, с другой, Франциск хотел 
проповедовать, нести слово Божье и вселять в сердца людей те истины, которые он знал и в которые верил. 
Таким образом, монах, согласно Франциску, должен был жить среди простых людей, проповедуя, но в то же 
время быть отрешённым от их мира. Эта идея, которую Франциск, создав свой Орден, распространил на весь 
Запад, очень сильно повлияла на всё западноевропейское монашество.
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Сам Орден сформировался на основе мечты Франциска. Однако, окрепнув, он пошёл по своему пути 
развития, сильно противоречившему идеям его основателя. Так, изначально Орден продвигал новый для 
всей католической церкви идеал жизни, в основе которого лежало буквальное понимание Евангелия. Ранние 
францисканцы отказывались от частной собственности, в зиму не носили тёплых одежд, а пропитание 
добывали либо милостыней, либо случайными заработками. Со временем Орден рос, развивался, образовалась 
его структура и организация, в результате чего Орден стал «оседать», превращаясь из новаторской структуры 
в традиционный монашеский орден. Таким образом, Орден еще в XIII веке можно поделить на «ранний» и 
«поздний», но оба эти этапа объединяет полная подчинённость церкви, с которой францисканцы не вступали 
ни в какие противоречия. Церковь же оценила морально-религиозный идеал Франциска и использовала все 
выгодные для неё стороны Ордена.

Иными словами, Церковь, позволив францисканцам нести свою проповедь по всему миру, контролировала 
их. И чем популярнее становились францисканцы, тем крепче становился авторитет Церкви в массовом 
сознании населения Европы. Важно добавить, что в XIII веке церковь находилась на пике своего могущества: 
папа утверждал власть монархов (таким образом, монархи зависели от папы), инициировал крестовые походы 
и решал, когда должна закончиться та или иная война (если монарх отказывался от призыва папы прекратить 
военные действия, то его отлучали от Церкви). Иными словами, папа был могущественнейшим человеком на 
всём европейском пространстве. Однако сила его влияния напрямую зависела от могущества и авторитета 
Церкви, который в период Средневековья был подорван, во многом из-за многочисленных еретических 
движений. В этом ключе нищенствующие монахи становятся некоей антитезой еретикам, и их деятельность 
не только повышала престиж церкви, но и способствовала распространению того процесса, который сейчас 
называется «международным гуманитарным сотрудничеством».

Церковь использовала францисканцев в миссионерских целях. Братья-минориты отказывались от 
частной собственности и, соответственно, в первые десятилетия существования ордена у них не было 
какого-то определённого места, в котором они могли бы «осесть» (это изменится после смерти Франциска). 
Соответственно, францисканцы были очень мобильны, перемещаясь с места на место. Это и использовала 
Церковь, отправляя последователей святого Франциска как в ближайшие европейские страны (Францию, 
Германию, Испанию), так и в страны отдалённые (Палестину, Египет, Крым, Закавказье, Русь и даже Китай).

В ходе своих миссий францисканцы изучали новые для Европы территории, контактировали с местными 
жителями и собирали информацию, с которой впоследствии знакомились путешественники во время своих 
экспедиций. Так, размышления знаменитого учёного и монаха-францисканца Роджера Бэкона о географии, 
повторенные впоследствии Петром д’Айи, оказали влияние на открытие Америки Колумбом.

Можно добавить, что францисканцы также стали первыми исследователями ацтекских древностей, а 
книга Бернардина из Сахагуна «Всеобщая история о делах Новой Испании» стала первой всеобъемлющей 
энциклопедией культуры этой древней цивилизации.

Главной целью миссионерства стало увеличение числа новообращённых католиков и, соответственно, 
усиление влияния католической церкви. Францисканцы, отправляясь в дальние регионы вроде Латинской 
Америки, строили поселения, основывали религиозные центры, храмы, а также больницы, в которых лечили 
местных жителей, и школы, в которых занимались их образованием и просвещением.

Миссионерская деятельность францисканцев была сопряжена и со многими опасностями: в 
Мексике, Перу, Эквадоре, Чили, Парагвае францисканцы пытались спасти местных жителей от испанских 
конкистадоров. Кроме того, они часто подвергались нападениям со стороны индейцев – те преследовали 
конкистадоров и считали захватчиками любых европейцев, даже носящих серую рясу францисканцев.

Францисканцы не оставляли миссионерской деятельности и на Востоке. Группа францисканцев начала 
проповедь в Японии, а в 1587 г. в Нагасаки все они, вместе с монахами других орденов, приняли мученическую 
кончину. Большим успехом увенчалась миссия на Филиппинах, где францисканцы смогли создать коллегиумы 
и больницы для прокаженных.

Таким образом, францисканцы уже в период Средневековья занимались гуманитарным сотрудничеством: 
они помогали местному населению, заботились о них, прививали им христианские, моральные ценности.

Со временем орден вырос, превратившись в сложную и крепкую структуру со своей многовековой 
историей – к XXI веку Орден францисканцев стал самым многочисленным монашеским орденом. Отделения 
францисканцев можно найти не только в странах Европы, но и в Латинской Америке, Азии, Дальнем Востоке 
и даже Африке.

В 1993 году францисканцы открыли свой монастырь в Москве, который работает до сих пор. За 
годы существования этого монастыря возник Францисканский культурный центр, в котором проводятся 
творческие вечера с монахами-францисканцами, читаются лекции, организуются семинары. Кроме того, 
существует специальное Издательство Францисканцев, которое публикует книги о святом Франциске и 
его сподвижниках, знаменитых последователях учения Франциска (святом Антонии Падуанском, святом 
Бонавентуре, Роджере Бэконе, Франческо Петрарке, Антонио Вивальди, Падре Пио, Максимилиане Кольбе), 
книги для юношества, философские и художественные произведения.

Всё вышеперечисленное говорит о том, что за свою многовековую историю Орден францисканцев не 
потерял своей актуальности и в наши дни, и он продолжает нести Слово Божье, а также взаимодействовать 
с представителями других культур, в особенности в отстающих регионах, что приводит к развитию 
международного гуманитарного сотрудничества.
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