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Миграция, в особенности вынужденная, является серьезной проблемой современности.
С конца 2014 года во всем мире увеличилось число беженцев. Как следствие, в Европе уве-
личилось и число подающих заявления на убежище. В 2018 году только в Германии было
подано 185 853 заявления о предоставлении убежища. Около 35% из них были отклонены
[4].

Возникает вопрос: как ответственность за преодоление миграционного кризиса распре-
деляется по всему европейскому сообществу?

Так, чтобы повысить социальные стандарты в отношении лиц, ищущих убежища,
немецкое общество отреагировало возрождением традиции церковного убежища, нынеш-
няя форма которого сегодня вызывает жаркие споры.

Цель этой работы - показать, какие изменения претерпела эта традиция со времени ее
возникновения.

Для этого автор сконструировала 2 теоретические модели. Первая модель «традицион-
ного церковного убежища» охватывает период от появления понятия в эпоху Античности
до его применения в Римской Империи. Актуальное положение убежища в церкви будет
рассмотрено с помощью модели «современного церковного убежища».

Данная традиция восходит к понятию «святого места»: храмы были признаны непри-
косновенными зонами в греческой и римской цивилизациях. Любой, кто ищет спасения в
Господе, может рассчитывать на то, что божество обеспечит его безопасность [5: 5].

В греко-эллинистической культуре церкви принимали широкие слои населения, то есть
отдельные группы ни в коем случае не могли быть исключены из-за их происхождения,
их убеждений или других критериев. Особым случаем являлся статус рабов, носители
которого подвергались определенным ограничениям на пребывание в церкви. Эти ограни-
чения были направлены прежде всего на учет экономических интересов рабовладельцев
и, в свою очередь, стремились к поддержанию социальных структур того времени [1: 519-
521]. Долгое время институт церковного убежища был относительно независим в своей
деятельности.

Только в 431 году в Римской Империи было введено право извлекать, при необходимо-
сти применяя насилие, рабов из зоны защищенности [Там же: 520]. В Священной Римской
империи церковное убежище было санкционировано государством. С тех пор эта форма
защиты стала постепенно утрачивать свое значение из-за монополизации права государ-
ства на предоставление такого рода защиты.

В целом, можно сказать, что современное церковное убежище лишь в ограниченной
степени сопоставимо с традиционным церковным убежищем.

В своей современной форме эта практика была возвращена миру в Германии в сере-
дине 80-х годов. Однако с точки зрения количества церковных приютов эту форму можно
считать маргинальной [5: 10].

В настоящее время церковное убежище является спорным. Социальный дискурс раз-
деляется на два диаметрально противоположных отношения к церковному убежищу: по-
следний шанс (ultima ratio) быть защищенным церковью в соответствии с так называемым
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регламентом Дублинского соглашения с одной стороны, или нарушение закона и консти-
туционного права с другой.

Условия получения убежища в церкви были значительно ужесточены по сравнению
с традиционными процедурами предоставления убежища. Кроме того, если в прошлом
церковь в первую очередь рассматривала преследуемых преступников [3], сегодня она
нацелена помочь тем, кто сталкивается с угрозой депортации.

Помимо этого, заметны значительные изменения в этике. Сегодняшние богословы в
Германии активно участвуют в дискуссии о законе об убежище. Они отталкиваются от
следующих предположений: Германия является страной иммиграции, и происходит по-
степенная трансформация в мультикультурное общество, в результате чего интеграция
становится задачей для всего общества [2: 19].

Церковная миссия, как и прежде, постулируется главным образом как защита челове-
ческого достоинства. В то время как в эпоху Античности церкви в своей миссии высту-
пали против жестокости и произвола системы уголовного правосудия, а также защищали
от частной мести [3: 305], сегодняшние церковные общины пытаются восполнить пробел
в существующей европейской системе убежища [6]. Несмотря на то, что фундаментально
позиция по участию церкви в этом процессе осталась схожей, в настоящее время церковь
и богословие расширяют круг своих задач, например, способствовать социальной интегра-
ции в стране иммиграции.

Во время сокращения полномочий церкви предоставлять убежище изменился и состав
участвующих церквей. Если в Древней Греции храм любого божества мог предоставлять
убежище, то уже протестантская церковь упраздняет возможность церковного приюта [3:
314, 318].

В настоящее время протестантские, католические и свободные церкви участвуют в
этом процессе вместе. С 1994 года BAG (Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in
der Kirche Deutschland) по вопросам убежища в Церкви во многом помогает беженцам.
Проанализировав представленные на официальном сайте общины [6] материалы, можно
сказать, что эта организация не хочет выступать против государства и готова активно
сотрудничать в своей миссии с властями. На данный момент существует 532 действующих
успешных церковных приюта, но возможности этой формы защиты сужаются за счет
ужесточения правового законодательства в этой сфере. Согласно некоторым мнениям,
BAG можно охарактеризовать как перспективного субъекта гражданского общества во
взаимодействии политики и общества [Там же].
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2) Küppers, A. Migration, Integration und Multikulturalität als Herausforderung für
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