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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ И ХРИСТИАНСКОЕ МИ-
ЛОСЕРДИЕ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИХОДА*

В статье на примере Италии анализируется социальная работа католических 
организаций, адресованная беженцам и иммигрантам. Работа написана с ис-
пользованием полевого материала автора, собранного в одном из католических 
приходов Болоньи. Цель статьи – исследовать отношение к миграционной си-
туации в Европе ее крупнейшей конфессии – Римско-католической церкви – и 
изучить формы социального служения католических организаций среди бежен-
цев и иммигрантов. Актуальность темы определяется тем, что задача адап-
тации беженцев и иммигрантов и их интеграции в принимающее общество 
остро стоит в настоящее время во многих европейских странах. Государства 
ищут приемлемые для себя пути этой интеграции. Законы, регулирующие им-
миграцию и определяющие статус беженца и иммигранта, часто становятся 
предметом жарких политических споров. От светского дискурса о миграцион-
ном кризисе и мигрантах, зачастую подчеркивающего прежде всего права той 
или иной стороны, отличается дискурс религиозный. Позиция христианских 
организаций Европы заключается прежде всего в сострадании к беженцам и 
мигрантам и стремлении улучшить их долю. Миграционный кризис в Европе 
сделал европейские христианские организации более заметными и способство-
вал деприватизации религии в сильно секуляризованном обществе. Христиан-
ские организации, и в частности приходы и благотворительные структуры 
Римско-католической церкви стали важными акторами в выстраивании от-
ношений с мигрантами и их интеграции в европейское общество. 
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Иммиграция стала неотъемлемой чертой глобализированного мира. Население 
подвижно. Порой, в надежде оказаться в более благополучных странах, люди пы-
таются преодолеть границы, несмотря на существование пограничного контроля и 
миграционных правил, идя на лишения и страдания и даже рискуя жизнью. Имен-
но с такой ситуацией столкнулась Европа в последнее десятилетие. Постоянное на-
растание потоков беженцев и иммигрантов, значительная часть которых нелегаль-
ные, привело к тому, что с 2014–2015 гг. сложившуюся ситуацию все чаще стали 
называть миграционным кризисом в Европе.
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Потоки беженцев и иммигрантов сильно изменили этнический, конфессиональ-
ный и социальный ландшафт многих стран Запада. Эта новая реальность выдвинула 
на повестку дня разные сюжеты: прозрачность или закрытость границ, миграцион-
ное законодательство на национальном и международном уровне, интеграционные 
практики принимающей страны и многое другое.

Цель данной статьи – проанализировать отношение к миграционной ситуации 
в Европе ее крупнейшей конфессии – Римско-католической церкви – и изучить формы 
социального служения католических организаций среди беженцев и иммигрантов, об-
ратив внимание на отношение окружающего населения к такому служению. Эта тема 
видится вполне актуальной, поскольку задача адаптации беженцев и иммигрантов и 
их интеграции в принимающее общество остро стоит в настоящее время во многих 
европейских странах. Государства ищут приемлемые для себя пути этой интеграции, 
а разные институты гражданского общества принимающих стран пытаются предло-
жить свои стратегии взаимодействия с чужаками. Большая роль в этих процессах при-
надлежит религиозным организациям с их духовными ресурсами мотивировать своих 
последователей на дела милосердия и помощи нуждающимся, наводить мосты между 
местным и пришлым населением, через благотворительные социальные программы 
оказывать непосредственную помощь беженцам и иммигрантам, пытаясь таким обра-
зом интегрировать их в принимающее сообщество.

В рамках данной статьи я рассматриваю поставленную тему с привлечением до-
кументов Римско-католической церкви и полевого материала, который мне удалось 
собрать в одном из католических приходов Болоньи. Для более глубокого понима-
ния проблемы была также проанализирована научная литература, посвященная со-
временной миграционной ситуации и миграционной политике в Европе (Бабыкина 
2018; Громыко 2017; Китинов 2016; Степанов 2015–2016; Darrell 2018; Rajendra 
2017; Timani 2015), роли религиозного фактора в мировой политике и участии ре-
лигиозных организаций в разрешении миграционного кризиса (Лункин 2017; Мала-
шенко 2005; Mavelli 2017; Juergensmeyer 2005; Bretherton 2010), интеграции бежен-
цев и иммигрантов в принимающие сообщества (Building 2015; Immigration 2008; 
Incorporating 2005), социальному служению церквей, в том числе служению, адресо-
ванном беженцам и иммигрантам (Лункин 2016; Religion 2007).

Полевой материал собирался в Италии – стране въезда большого числа беженцев 
и иммигрантов. Однако было решено проводить исследование не на юге страны, где 
число беженцев и иммигрантов особенно велико и ситуация в силу этого эмоцио-
нально накалена и травматична, а в Болонье, где религиозные организации помога-
ют беженцам не в экстренном порядке, а вполне осознанно и мотивированно. Когда 
мой выбор пал на Болонью, я обратилась к своей знакомой, работающей в Фонде 
религиозных исследований имени Иоанна ХХIII. Посоветовавшись со своими кол-
легами, она рекомендовала мне приход Святой Девы Марии в Фоссоло, известный 
в Болонье своими социальными проектами.

Нынешний район Фоссоло, комфортный и зеленый, расположенный недалеко 
от центра Болоньи, застраивался в 1960-е годы. Церковь же здесь существовала 
давно, и в 2021 г. приход будет праздновать свое 900-летие. В 1960-е годы кварти-
ры в новых благоустроенных по тем меркам домах купили в основном молодые, 
успешные, а значит, и достаточно обеспеченные профессионалы. Население рай-
она оказалось очень стабильным. Сейчас это преимущественно те же семьи, но 
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теперь уже пенсионеров, дети которых давно выросли и покинули родительские 
дома. Настоятель церкви о. Стефано Кульерси, описывая свой приход, говорит, 
что в воскресную мессу церковь у него полна, а вот таинство крещения ему дово-
дится совершать крайне редко. Прихожане в основном пожилые. Приход насчи-
тывает 6,5 тыс. человек. Активные прихожане, каждое воскресенье приходящие 
в церковь, по словам о. Стефано, составляют 11%. Это преимущественно люди 
в возрасте 70–80 лет. Сам настоятель намного моложе своих прихожан. Впрочем, 
многие прихожане весьма активны, хотят заниматься полезными и значимыми де-
лами, влиять на происходящее в районе и городе (ПМА 2019).

Законы, регулирующие иммиграцию и определяющие статус беженца и иммигран-
та, часто становятся предметом жарких политических споров. Отношения к иммигра-
ции и иммигрантам сильно различаются как между принимающими странами, так и 
внутри каждой из принимающих стран, что порой создает диаметрально противопо-
ложные нарративы. В рамках светской этики миграции можно выделить два основных 
подхода: космополитическая этика и коммунитарная этика (Rajendra 2017: 6). Космо-
политическая этика подчеркивает превосходство концепции прав человека (в данном 
случае защищающей права мигрантов) над правом национального государства обере-
гать свое членство. Коммунитарная этика подчеркивает право политического сообще-
ства (государства) выбирать и защищать своих собственных членов (Rajendra 2017: 
6). Два подхода вступают в неразрешимое противоречие, при этом не один из них не 
отражает полностью отношений между принимающим населением и мигрантами и 
не предлагает путей интеграции чужаков. Евросоюз в своей современной иммигра-
ционной политике пытается балансировать между двумя этими подходами, подчерки-
вая необходимость интеграции мигрантов в принимающее сообщество, выстраивания 
доверия между местным и пришлым населением, а также принимая во внимание ак-
тивность европейских церквей в социальном служении и их поиск своей роли в совре-
менном обществе (Потемкина 2015: 28–40; Лункин 2017: 37–39).

От светского дискурса о миграционном кризисе и мигрантах, зачастую подчерки-
вающего прежде всего права той или иной стороны, отличается дискурс религиоз-
ный. От христианских организаций Европы звучит прежде всего сострадание к бе-
женцам и мигрантам и надежда на возможность улучшить их долю. Для христиан 
важнейшим императивом, естественно, служит Библия, которая учит, что наиболее 
уязвимые группы населения должны быть защищены. При этом христиане осозна-
ют, что абсолютная справедливость возможна только в полноте града небесного, 
в граде же земном только дела солидарности приближают нас хотя бы к несовершен-
ной справедливости (Rajendra 2017: 145). В этом земном граде, выражаясь словами 
Мартина Лютера, «Закон и Евангелие отличаются друг от друга по своему суще-
ственному характеру: одно обещает, другое повелевает» (Лютер 1532). В то время 
как государства повелевают уважать границы и регулирующие миграцию законы, 
религиозные организации своим социальным служением проявляют солидарность 
с мигрантами. Их социальное служение – это не только благотворительность, но 
также и их ответственность, основанная на любви к Богу.

Если говорить о современных документах Римско-католической церкви, то соци-
альному служению вообще и социальному служению среди беженцев и мигрантов 
посвящена специальная глава «Социальное измерение евангелизации» энциклики 
папы Франциска «Evangelii Gaudium» [«О возвещении Евангелия в современном 
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мире»] 2013 г. (Апостольское 2014). В ней папа Франциск призывает «уделять вни-
мание, быть рядом с новыми формами бедности и хрупкости, в которых мы должны 
видеть страдающего Христа, хотя ясно, что это не приносит нам осязаемых и немед-
ленных преимуществ: бездомные, страдающие разными формами химической зави-
симости, беженцы, туземные народы, все чаще остающиеся в одиночестве старики 
и отверженные и т.д. Особый вызов бросают мне мигранты, ведь я – пастырь Церк-
ви без границ, Матери для всех людей. Поэтому призываю страны к открытости, 
не боящейся разрушения местной самобытности и способной создать новые куль-
турные объединения» (Апостольское 2014: 183–184). Примечательно, что и первая 
поездка папы Франциска за пределы Рима, состоявшаяся в 2013 г., была на остров 
Лампедуза, место прибытия многих, кто надеется найти убежище в Европе. Именно 
с ними там встречался папа, а импровизированная кафедра для обращения к веру-
ющим была сооружена из вынесенных на берег обломком кораблей, потерпевших 
крушение в Средиземном море. Таким образом, верующим был дан явный посыл 
предстоятеля проявить солидарность и протянуть руку помощи беженцам и имми-
грантам. Многие католические приходы Европы на него откликнулись и участвуют 
в социальном служении, адресованном беженцам и иммигрантам. На общеевропей-
ском уровне их деятельность координируется Комиссией конференций епископов 
европейского сообщества [Commission of the Bishops’ Conferences of the European 
Community], которая имеет представительства при большинстве католической епар-
хий Европы (Лункин 2018: 210).

Очень активную работу среди беженцев и иммигрантов ведет крупнейшая католи-
ческая благотворительная организация «Каритас». В Европе действует ее отделение 
«Каритас-Европа». Один из масштабных проектов, которые «Каритас» осуществляет 
совместно с другими христианскими организациями, в том числе протестантскими, 
стал проект гуманитарных коридоров. Инициаторами этого проекта были католиче-
ская община св. Эгидия и две протестантские организации: Евангелическо-вальден-
ская церковь и Евангельская федерация церквей. В рамках этого проекта христианские 
организации заключили с Министерством иностранных дел Италии и Министерством 
внутренних дел Италии соглашение, которое предусматривает выдачу примерно ты-
сячи гуманитарных виз в год наиболее уязвимым категориям лиц, ищущим убежища: 
женщинам с детьми, старикам, инвалидам, больным и т.п., при этом визы выдаются 
в странах исхода. Таким образом в Италию люди прибывают уже с легальным стату-
сом. Идея проекта – обеспечить безопасность как беженцам (им не надо подвергать 
себя риску в нелегальном путешествии через Средиземное море), так и местным жи-
телям (потенциальные кандидаты еще до получения визы тщательно проверяются на 
законопослушность). По прибытии в Италию обладателей гуманитарных виз встре-
чают представители религиозных организаций, они же предоставляют им жилье на 
первое время, помогают освоить итальянский язык, записывают детей в школу и т.п. 
(Гуманитарные 2016). В рамках проекта гуманитарных коридоров папа Франциск по-
сетил в 2016 г. лагерь беженцев на греческом острове Лесбос и привез оттуда в Вати-
кан двенадцать беженцев из Сирии, получивших гуманитарные визы.

Европейские церкви создали и многие другие программы, направленные на инте-
грацию мигрантов. Они помогают мигрантам и беженцам с обустройством на новом 
месте, обеспечивают им доступ к образованию и рынку труда, оказывают юридиче-
скую и психологическую помощь. Особое внимание уделяется освоению беженцами 
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и мигрантами языка принимающей страны. С этой целью религиозные организации 
открывают специальные языковые курсы (Darrell 2018: 28).

Религиозные организации видят свою задачу не столько в том, чтобы помочь пе-
реселенцам легально въехать или легализоваться на новом месте, сколько помочь 
адаптироваться тем, кто уже находится в Европе. В этих усилиях, направленных на 
адаптацию и интеграцию беженцев и иммигрантов ими движет и милосердие, и праг-
матичные мотивы: Европа с ее низким естественным приростом и старением населе-
ния нуждается в притоке рабочей силы извне, но европейцам важно, чтобы эта новая 
рабочая сила вписалась в культурные реалии, позволяющие сохранить собственное 
европейское культурное своеобразие. Религиозные организации через свое социаль-
ное служение стараются мотивировать усилия к интеграции и переселенцев, и мест-
ных жителей, которые как к самим беженцам и иммигрантам, так и к оказывающим им 
помощь религиозным организациям часто относятся неодобрительно или даже враж-
дебно. Таким образом религиозные организации наводят мосты между «местными» и 
«пришлыми», пытаются выстраивать добрые отношения между ними.

Приход Святой Девы Марии в Фоссоло в сотрудничестве с «Каритас» с октября 
2017 г. ведет социальную работу с беженцами и иммигрантами из Африки. До этого 
приход участвовал в других социальных проектах. Как пояснили свою последнюю 
инициативу прихожане, «папа призвал открыть двери беженцам, приход откликнул-
ся», подчеркивая одновременно, что движущая сила всех их проектов – это вера 
в Бога (ПМА).

«Каритас» помогает приходу организационно и логистически. Средства же для 
ведения конкретной работы собираются среди самих прихожан, причем жертвуют 
и те, кто непосредственно не занимается социальной деятельностью. Оказывает по-
мощь и соседний приход, поставляя овощи и фрукты. Ими снабжают подопечных, 
а также подают к столу во время совместных трапез, которые устраивает приход, 
приглашая на них не только нынешних подопечных, но и тех, кто живет уже вполне 
самостоятельно (ПМА 2019).

Проект прихода нацелен на помощь мигрантам так называемого второго уровня. 
Это люди, которые уже получили легальный статус, но еще не смогли вписаться в при-
нимающее общество. У них пока нет жилья, нет работы и т.д. Таких мигрантов в при-
ход привозят сотрудники «Каритаса», ровно столько человек, сколько приход может 
принять в данный момент. У прихода есть своя гостевая квартира. С начала действия 
программы в нее поселяют двух мигрантов на шесть месяцев. Как полагают в прихо-
де, именно такого срока достаточно, чтобы человек прошел первичную адаптацию и 
стал готов к самостоятельной жизни. Прихожане активно участвуют в жизни подопеч-
ных. Понимая особую важность освоения мигрантами итальянского языка, прихожане 
ведут программу «Итальянский язык для всех желающих», предусматривающую ин-
дивидуальные занятия. Члены прихода помогают подопечным с трудоустройством, за-
нимаются их документами, помогают решать возникающие повседневные проблемы. 
Прихожане же подбирают квартиру, где человек будет жить по истечении шести ме-
сяцев, выступают гарантами в отношениях со сдатчиком жилья. Если сразу квартиру 
найти не удается или прихожане видят, что человек еще не готов жить самостоятельно, 
по истечении шести месяцев мигрант временно живет у кого-то из членов прихода. 
С теми, кто уже живет отдельно, тоже связи не прерывают. Прихожане продолжают 
участвовать в их жизни. Они посредничают с работодателем, помогают с возникаю-
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щими бюрократическими процедурами, интересуются повседневной жизнью мигран-
тов, приглашают их на мероприятия в приходе. Совсем молодых мигрантов в госте-
вую квартиру не поселяют. Их прихожане принимают в свои семьи. Семья заботится 
о том, чтобы они закончили школу, помогает им социализироваться. Такие мигранты 
живут в семье, пока не будут готовы к самостоятельной жизни. Так, одна из семей 
прихожан – моих информантов, у которых уже есть трое детей 12, 19 и 20 лет, причем 
все усыновленные и все из разных стран мира, взяла молодого человека из Сенегала. 
На момент, когда он оказался в Италии, ему было 17 лет. В семью попал два года 
спустя. Когда в семьях поселяются мусульмане (как, например, этот юноша из Сене-
гала), семьи уважают их религиозные традиции: не подают к столу свинину, в Рамадан 
не предлагают своим постояльцам еду до заката солнца и т.д. В приходе существуют 
и другие формы курирования мигрантов, направленные на их интеграцию. Так, еще 
одна семья, с которой я побеседовала, помогает двум тридцатилетним мигрантам: 
один из Гвинеи, другой из Гамбии. Они не живут в семье, но часто приходят в гости, 
где их угощают, помогают с оформлением разного рода документов, дают советы по 
разным жизненным ситуациям. Опекающая их семья помогла им найти работу, в ряде 
случаев выступала поручителями (ПМА 2019). Со всеми подопечными выстраивают-
ся длящиеся отношения. В результате складывается новое сообщество «местных» и 
«пришлых», в котором «пришлые» становятся не чужими, что для мигрантов очень 
важно. На одном ужине, который устраивал приход, я поговорила с выходцем из Се-
негала. Он приехал в Италию за три года до этого. Сначала жил в пункте приема бе-
женцев. Потом «Каритас» привез его в Болонью. Шесть месяцев он жил в гостевой 
квартире прихода. Потом переехал в квартиру, которую ему нашли прихожане, они же 
заплатили залог и гарантировали оплату. Сейчас он живет в квартире вместе с другим 
мигрантом. Оба работают, сами оплачивают свое жилье и обеспечивают себя. Прихо-
ду этот сенегалец очень благодарен и считает его своей новой семьей, часто бывает 
на приходских внебогослужебных мероприятиях. Церковные службы не посещает и 
никакого давления по этому поводу не чувствует (ПМА 2019). Прихожане также от-
мечали, что никакой целенаправленной миссионерской деятельности по отношению 
к беженцам и иммигрантам не проводится. Конечно же, эффект так называемого мис-
сионерского присутствия имеет место. Подопечные много времени проводят в при-
ходе, тесно общаются с верующими, что способствует их позитивному восприятию 
католиков и католицизма, но собственно это тоже путь к интеграции.

Вместе с тем отношение к проекту помощи беженцам и мигрантам как в самом 
приходе, так и в целом в районе Фоссоло неоднозначное. Большинство неактивных 
прихожан относятся к проекту безразлично. Но у многих в районе отношение к про-
екту неодобрительное: жителям не нравится, что прихожане целенаправленно при-
возят в Болонью чужаков. Поэтому участники проекта просят «Каритас» привозить 
только небольшие группы мигрантов, с тем чтобы они не очень бросались в глаза 
и не сильно меняли привычный этнокультурный ландшафт. Тем не менее приход 
Святой Девы Марии в Фоссоло не единственный в округе, вовлеченный в подобную 
благотворительную деятельность. По словам о. Стефано Кульерси, 23% католиче-
ских приходов Болоньи так или иначе вовлечены в социальную помощь беженцам и 
иммигрантам. За время существования программы, адресованной мигрантам, в при-
ходе Святой Девы Марии в Фоссоло помощь получили 130 человек, и со всеми ними 
до сих пор поддерживается связь (ПМА 2019).
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Кризисы и социальные потрясения усиливают роль религии в обществе, делают 
религиозные организации более значимыми и заметными. Миграционный кризис 
в Европе способствовал деприватизации религии в сильно секуляризованном обще-
стве. Религиозные организации заявили о своей роли в общественно-политической 
жизни, и их деятельность оказалась востребованной. Христианские организации, и 
в частности приходы и благотворительные структуры Римско-католической церкви 
стали важными акторами в выстраивании отношений с мигрантами и их интеграции 
в европейское общество.
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