
Конференция «Ломоносов-2025»

Секция «История внешней политики и дипломатии»

Религиозныи аспект холоднои воины: политическая деятельность греческого
патриархата Фанар

Научный руководитель – Мчедлова Мария Мирановна

Пекшен Джелал
Аспирант

Российский университет дружбы народов, Факультет гуманитарных и социальных наук,
Москва, Россия

E-mail: celalpeksen@gmail.com

В период холодной войны, начавшийся после окончания Второй мировой войны, мир
переживал период нарастания политической, военной и идеологической напряженности.
В дополнение ко всему этому стороны вели борьбу и в области религии. В этот момент
Запад вел свою борьбу через Греческий патриархат Фанар. Греческий патриархат Фанар,
претендующий на наследие Византийской империи и являющийся одним из важнейших
центров православного христианского мира, благодаря своему положению и влиянию стал
одним из важных инструментов холодной войны.

В этот период Афинагор I, который был митрополитом в США, стал главой Пат-
риархата, который рассматривался как важный элемент Западного альянса. Его пред-
шественник, Максим V, был смещен со своего поста из-за его «социалистических» тен-
денций в общественном мнении и тесных отношений с Русской православной церковью,
сославшись в качестве оправдания на состояние здоровья. После того как Афинагор I стал
патриархом, греческий Фенерский патриархат, находившийся под влиянием Соединенных
Штатов, предполагалось использовать в качестве балансирующего фактора против Со-
ветского Союза в культурной и религиозной сферах в местах проживания православных
людей. Афинагор I, доставленный в Турцию на личном самолете президента США Трум-
эна, в своем заявлении заявил, что он является религиозной опорой «доктрины Трумэна».
США, которые хотели создать альтернативу Русской православной патриархии в право-
славном мире, стремились превратить патриархат в прозападный центр, противостоящий
Советскому Союзу. Для всех этих целей Патриархия претендовала на «экуменичность»
при поддержке Запада. Однако это заявление вызвало реакцию как со стороны Советско-
го Союза, так и со стороны Турции. США использовали Патриархат как элемент «мягкой
силы» против Советского Союза. На протяжении всей холодной войны США оказывали
греческому патриархату дипломатическую, культурную и финансовую поддержку. Эта
поддержка была в значительной степени сформирована в рамках американских страте-
гий холодной войны.

Смягчение Иосифом Сталиным антицерковных мер в Советском Союзе оказало боль-
шое влияние на этот шаг США. В 1943 году Сталин начал предоставлять больше свободы
некоторым священнослужителям, в частности митрополиту Сергию. Это решение, приня-
тое во время Второй мировой войны, имело множество причин, как внутриполитических,
так и внешнеполитических. В результате Русская православная церковь стала эффектив-
ным инструментом пропагандистской войны Советского Союза против западного мира в
первые годы холодной войны.

На протяжении всей холодной войны Турция придерживалась стратегии удержания
Патриархата под контролем как института религиозного меньшинства и предотвращения
его превращения в эффективного участника международной политики. Однако время от
времени эта политика давала сбои под давлением США и их западных союзников. В пе-
риод холодной войны споры Турции с Грецией, особенно по поводу Кипра, привели к
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необходимости проведения более жесткой политики в отношении Патриархата. Самым
ярким свидетельством этого является закрытие Турцией семинарии Хейбелиада в 1971
году. Подводя итог, можно сказать, что хотя Турция не вмешивалась в действия Патри-
архата во внешней политике, она проводила политику баланса, препятствуя его усилению
во внутренней политике.

Патриархия, занимавшая важное место для Запада во время холодной войны, стала
еще более значимой после распада Советского Союза. Ведь влияние Патриархата на пра-
вославный мир имело огромное значение для того, чтобы отделившиеся от СССР регионы
повернулись в сторону западной оси. По этой причине США придерживались стратегии
укрепления Патриархата, чтобы сломить влияние России на православный мир, продол-
жая поддерживать греческий Патриархат Фенера в противовес поддержке Российской
Федерацией Русской православной церкви. Кроме того, Европейский союз после окон-
чания холодной войны также начал рассматривать Патриархат как противовес Русской
православной церкви. В частности, Европейский союз поддерживал Патриархат во всех
областях против деятельности России по усилению своего влияния в православном мире.

В период после окончания холодной войны Патриархия использовалась как элемент
давления не только на Россию, но и на Турцию. В частности, политика Турции в отноше-
нии Патриархии подвергалась критике со стороны США, которые оказывали давление на
Турцию с целью реформирования религиозных свобод. Европейский союз также предъяв-
лял требования к Патриархии, выдвигая права меньшинств в качестве критерия реформ
в процессе вступления Турции в ЕС.

В период холодной войны Патриархия стала не только религиозным центром, но и
стратегическим институтом, вовлеченным в игру балансирования между великими дер-
жавами. Даже сегодня Патриархия продолжает использоваться как противовес России в
православном мире и как инструмент давления на Турцию.
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