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Аннотация: В статье рассмотрены причины сохранения Филиппин 
как католической страны, несмотря на полвека существования под 
властью американской администрации. Руководство католической 
церкви Филиппин сохраняет единство в многообразии, в церковь 
было интегрировано харизматическое движение. Руководство 
церкви активно выступало в поддержку наименее защищенных сло-
ев населения и сохранения демократического устройства общества. 
В этих условиях протестантизм не получил широкого распростране-
ния, его исповедуют около восьми процентов населения, в послед-
нее десятилетие рост числа протестантов прекратился. Вероятно, 
католическая церковь и в будущем сможет сохранить свое влияние 
на Филиппинах. 
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Abstract: The article examines why the Philippines has remained a Cath-
olic country despite half a century of existence under American admin-
istration. The leadership of the Catholic Church in the Philippines main-
tains unity in diversity, and a Charismatic movement has been integrat-
ed into the church. The church leadership has been active in supporting 
the most vulnerable and preserving the democratic order of society. Un-
der these conditions Protestantism was not widespread, being practiced 
by about eight percent of the population in the last decade, the growth 
of Protestants has stopped. It is likely that the Catholic Church will be 
able to maintain its influence in the Philippines in the future. 
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Испанский период 

Население Филиппин формировалось в результате смешения 

местных племен с выходцами из Индокитая, Индонезии и Китая. В 

XIV в. на Филиппинах появился ислам, а в XV в. на архипелаге Сулу 

возник мусульманский султанат, который был единственным круп-

ным государством до появления европейцев
1
. 

В 1521 г. мореплаватель на службе испанской короны Фернан 

Магеллан открыл Филиппины, вождь Хумабон был крещен, по его 

распоряжению крестились жители острова Себу. После смерти Ма-

геллана, жители вернулись к анимистическим верованиям
2
. 

В 1565 г. экспедиция конкистадора Мигеля Лопеса высадилась 

на Филиппинах и к 1570-м гг. испанцы захватили большую часть ар-

хипелага. Разные части архипелага были распределены между мона-

шескими орденами августинцев, доминиканцев, иезуитов и францис-

канцев, которым были отведены определенные области для миссио-

нерства и социальной деятельности. Первым епископом стал домини-

канец Доминго де Саласар, который выступал в защиту местного 

населения от злоупотреблений колониальной администрации. 

Первый католический университет в Азии был основан в 1611 г. 

В XVI–XVIII вв. Филиппины были опорным пунктом миссионеров, 

работавших в других странах Азии. Церковь вела активную социаль-

ную деятельность, финансировавшуюся за счет доходов от крупных 

землевладений, внутренней и внешней торговли. Около 25% соби-



А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л ЕМ Ы  Р А З В И Т И Я  О Т Д ЕЛ Ь Н Ы Х  С Т Р А Н  

 195 

равшихся на Филиппинах налогов направлялись на церковные  

нужды
3
.  

Роль церкви на Филиппинах была больше, чем в других испан-

ских владениях. Вероятно, это было связано как с географической от-

даленностью от административного центра – до 1821 г. Филиппины 

входили в состав вице-королевства Новая Испания с центром в Мек-

сике, так и с бедностью Филиппин – колония долгое время поддержи-

валась за счет иберийской и мексиканской казны и была мало инте-

ресна для метрополии
4
. 

Богослужения в большинстве церквей проводились на австроне-

зийских языках. К завершению испанского правления только десять 

процентов населения могли свободно говорить по-испански. Это было 

связано, прежде всего, с очень малой долей креолов в населении ко-

лонии. Испанцы играли основную роль в системе управления, в XIX в. 

в состав местной бюрократии вошли метисы и индейцы
5
. 

Коренизация духовенства началась во второй половине XVIII в., 

она замедлилась вследствие того, что после потери колоний в Амери-

ке в Филиппины приехало много монахов испанского происхождения. 

Вплоть до начала XX в. монашеские ордена занимали главное место в 

церковной жизни Филиппин. 

Во второй половине XIX в. на Филиппинах сформировалось ан-

тиколониальное движение. Борцы за независимость выступали, в том 

числе, против власти монашеских орденов. При этом они оставались 

верующими католиками
6
. 

Распространение протестантизма 

В 1896 г. началась Филиппинская революция. В 1898 г. по ито-

гам десятинедельной Испано-Американской войны, Испания передала 

США Кубу и тихоокеанские владения: Филиппины, Гуам и Пуэрто-

Рико, получив в качестве компенсации 20 млн долларов. Война с фи-

липпинскими повстанцами закончилась в 1902 г. 

Бóльшая часть земельных владений церкви, по соглашению с 

Ватиканом, была выкуплена американским правительством и продана 

филиппинцам. Папа Лев XIII заменил испанских епископов американ-

скими
7
. Многие монахи и священники испанского происхождения по-

кинули страну. К 1903 г. на Филиппинах остались только 246 священ-

ников-испанцев. В 1905 г. был рукоположен первый епископ-

филиппинец. 

Часть духовенства активно поддерживала антиколониальное 

движение. Бывший католический священник Грегорио Аглипай пы-
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тался вести переговоры с Ватиканом о создании католической церкви, 

возглавляемой филиппинцами. Святой престол эти требования не 

поддержал и Аглипай в 1902 г. основал «Независимую Филиппин-

скую церковь» (также именуемую «Аглипаянской»). В первое десяти-

летие Римско-католическая церковь владела 3 тыс. храмов, а аглипа-

янская 540. Новая церковь являлась в бо́льшей степени антиколони-

альным движением. Грегорио Аглипай в 1935 г. участвовал в прези-

дентских выборах и получил 14% голосов избирателей
8
. Аглипаянская 

церковь сохранялась до нашего времени. В 1948 г. англиканский епи-

скоп американской Епископальной церкви рукоположил трех священ-

ников аглипаянской церкви в сан епископа, таким образом, было вос-

становлена апостольская преемственность
9
. Аглипаянскую церковь 

отличает отсутствие целибата и возможностью рукоположения  

женщин. 

Приход американской администрации сопровождался появлени-

ем протестантских миссионеров. В 1898 г. на встрече представителей 

пресвитерианской, баптистской и методистской церквей было решено, 

что в каждой области будут открыты церкви только одной деномина-

ции, данное соглашение выполнялось в течение десяти лет
10

. Тесное 

сотрудничество между американскими протестантскими миссионера-

ми разных деноминаций происходило в те годы и в Корее
11

. 

Американский совет миссий постоянно оказывал давление на 

колониальную администрацию, а также на правительство в Вашинг-

тоне с целью введения ограничительных мер в отношении католиче-

ской церкви. Большинство предложений были отклонены из-за того, 

что Римско-католическая церковь пользовалась значительным влия-

нием в США. 

Обращение католиков в протестантизм происходило, но мас-

штабы этого в первой половине XX в. были незначительны. В некото-

рых случаях местная элита переходила в протестантизм, полагая, что 

они смогут получить образование в колледжах США, поскольку 

большинство высших учебных заведений Филиппин находилось под 

эгидой католической церкви. 

К 1910-м годам значительная часть миссионерской деятельно-

сти протестантов была переориентирована на племена, населявшие 

наиболее труднодоступные районы страны и продолжающие испове-

довать анимизм. Протестантские деноминации строили больницы и 

обучали медицинский персонал
12

. Особое внимание к племенам могло 

быть связано с тем, что в миссионерских кругах высоко ценилось 

только обращение язычников. На Всемирной миссионерской конфе-
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ренции 1910 г. в Эдинбурге было отказано в признании протестант-

ским миссионерам, прибывшим из Латинской Америки, потому что 

эти страны были христианизированы несколькими столетиями ранее
13

. 

Самой крупной протестантской деноминацией на Филиппинах 

была методистская церковь, второе место занимала пресвитерианская 

церковь
14

. С началом Второй мировой войны американские миссионе-

ры были заключены в тюрьму. Японцы настаивали на создании еван-

гелической церкви, которая объединила бы всех протестантов. Однако 

основные протестантские церкви отказались от участия в объединении
15

. 

В XX в. среди протестантских церквей наиболее активно разви-

валось пятидесятнические. В 1906 г. в США в ходе пробуждения на 

Азуза-стрит некоторые протестанты получили особый мистический 

опыт, который проявился в обретении даров Святого Духа, самый из-

вестный из которых заключался в «говорении на иных языках» (глос-

солалии). За это их изгоняли из традиционных протестантских церк-

вей, и они основывали пятидесятнические общины. Миссионеры, в 

том числе филиппинские эмигранты, обращенные в США отправи-

лись за океан нести новое послание. Пятидесятники, в отличие от дру-

гих протестантов, не оспаривали представления филиппинцев на вли-

яние духов и демонов в мире. Пятидесятники предлагали способы 

контроля над духовными силами, это отвечало менталитету населения 

и способствовало развитию пятидесятничества. 

В послевоенных Филиппинах получили развитие пятидесятни-

ческие церкви, принадлежащие к международным союзам «Ассамблеи 

Бога»
16

 и «Международная церковь четырехугольного Евангелия»
17

. 

Отличительным признаком традиционных пятидесятнических церквей 

была ориентация исключительно на решение духовных проблем. 

В 1970-е годы были основаны пятидесятнические церкви друго-

го направления, которые стали называться неопятидесятническими
18

. 

Среди них наиболее значима церковь «Иисус – Господь» (Jesus is 

Lord), возглавляемая епископом Эдуардо Вильянуэва, ранее бывшим 

коммунистическим активистом. Церковь получила распространение в 

крупных городах Филиппин, отделения церкви созданы на нескольких 

континентах, преимущественно среди филиппинских мигрантов. К 

церкви «Иисус – Господь» принадлежит самая крупная мегацерковь 

Китая
19

. Вильянуэва ведет еженедельное телевизионное шоу и актив-

но публикуется в прессе, в том числе освещая социально-

политические проблемы. Он участвовал в президентских выборах 

2004 и 2010 гг.
20

. В последние годы пятидесятнические церкви росли, 

прежде всего, за счет других протестантских деноминаций
21

. 
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В последние годы пятидесятники предпочитают избегать ис-

пользования этого термина
22

, чаще всего они определяют себя как 

неденоминационные христиане. Возможно, это связано с реакцией на 

провал «евангелия процветания», получившей большую популярность 

в неопятидесятнических кругах. Данное учение гласило, что божья 

воля состоит в том, чтобы верующие были здоровы, успешны и бога-

ты, и что здоровье и богатство – знаки божьего благословения. После-

дователи этой доктрины утверждали, что для этого не обязательно 

вкладывать все силы в работу, но необходимо усердно молиться и 

щедро жертвовать на церковь
23

. 
Таблица 1. 

Конфессиональный состав населения Филиппин 

 1990 200024 2010 201525 
Всего (в млн) 60,6 76,3 92.1  101  
Католики 83% 81% 81% 80%  
Независимые католики (Неза-
висимая филиппинская цер-
ковь) 

2,6% 2% 1% 0,8% 

Протестанты 5,1% 6,5% 8% 7,9% 
Свидетели Иеговы 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 
Мусульмане 4,6% 5,1% 5,6% 6% 
Неверующие/другое/отказ от 
ответа 

4,3% 5% 4,5% 5,3% 

По данным национальной службы статистики, абсолютное 

большинство филиппинцев (80%) остаются католиками. Католические 

священники зарегистрировали 60% браков, заключенных в 2015 г., это 

свидетельствует о высокой религиозности населения
26

. Католическая 

церковь играет большую роль в образовании. В 2017 г. 1,4 млн 

школьников обучались в католических школах, а 0,55 млн студентов – 

в католических университетах
27

. Вследствие высокой религиозности и 

большого влияния церкви, процедура развода не предусмотрена. 

Нерушимость брака записана в ст. 2 части XV Конституции Филип-

пин
28

. Существует процедура признания брака недействительным, но 

это очень длительная и дорогостоящая процедура
29

. 

За 25 лет доля протестантов выросла в 1,5 раза (с 5,1% до 7,9%), 

успех миссии был связан прежде всего с проповедью местных жите-

лей
30

. В последнее десятилетие рост протестантизма остановился.  

В последние десятилетия на Филиппинах получили распростра-

нение мегацеркви – церкви с тысячами или десятками тысяч прихо-

жан, собирающихся на молитву в одном здании. Мегацеркви исполь-
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зуют маркетинговые стратегии, чтобы продвигать свой бренд христи-

анства с помощью богослужений, подобных рок-концертам, телевизи-

онных или интернет-проповедей. Мегацеркви удовлетворяют потреб-

ность в формировании социальных связей для разделенных городских 

жителей. Самая крупная мегацерковь страны, которую посещают до 

100 тыс. прихожан принадлежит к католическому харизматическому 

движению Эль Шаддаи
31

 – это не обычно, поскольку мегацеркви 

обычно рассматриваются как исключительно протестантское явление. 

Второе и третье места занимают не деноминационные протестантские 

церкви с 65 и 60 тыс. прихожан, на четвертом месте с 50 тыс. прихо-

жан – пятидесятническая церковь «Слово надежды», которая принад-

лежит к «Ассамблеям Бога»
32

. 

Харизматическое движение 

Харизматическое движение началось в США в 1967 г. в католи-

ческом университете Дьюкейн в Питсбурге, а затем распространилось 

по всему миру
33

. Харизматики верили в крещение Святым Духа, в ре-

зультате которого верующие получали духовные дары, среди которых 

была распространена глоссолалия. В отличие от пятидесятников, ко-

торые были изгнаны из материнских протестантских церквей и осно-

вали свои независимые церкви, харизматические католики получили 

возможность практиковать новые духовные практики, оставаясь в 

Церкви. Это явилось следствием демократических изменений в Рим-

ско-Католической церкви, произошедших на Втором Ватиканском 

соборе. Церковь стала более гибкой и не требовала единомыслия по 

вопросам, которые не являлись принципиальными. 

Харизматические движения на Филиппинах были основаны в 

1980-е годы. Самым успешным было харизматическое движение Эль 

Шаддаи, основанное предпринимателем и телеевангелистом Майком 

Веларде. В 1982 г. он начал вести еженедельную радиопередачу на 

собственной радиостанции, а в 1984 г. основал движение Эль Шаддаи, 

которое он назвал в честь имени Бога. В 1986 г. на конференции като-

лических епископов Филиппин Эль Шаддаи было одобрено как дви-

жения мирян, духовным наставником движения был назначен викар-

ный епископ Манилы
34

. Руководитель католической церкви кардинал 

Син видел в деятельности движения инструмент по сдерживанию от-

тока филиппинцев-католиков в протестантские деноминации и опре-

деленный «противовес» деятельности католиков, исповедующих ле-

вую «теологию освобождения»
35

 – Веларде исповедовал «евангелие 

процветания». 
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Эль Шаддаи еженедельно в субботний вечер (чтобы не конку-

рировать с традиционной воскресной мессой) проводил молитвенные 

шествия, которые заканчивались мессой и выступлением Веларде с 

проповедью. Шествия и проповедь транслировались по радио и теле-

видению. В 2009 г. в Маниле в бизнес-парке Амвел был открыт меж-

дународный дом молитвы, вмещающий 15 тысяч человек, в дальней-

шем харизматические богослужения проводились на площадке, при-

легающей к центру. Движение Эль Шаддаи подробно исследовано в 

работах американского антрополога и социолога Катарины Вигель. 

Отдавая должное ее работам, по мнению автора, она завышает число 

участников движения, приводя общее число участников движения от 

5 до 10 млн человек и число участников ночных шествий от полумил-

лиона до миллиона человек
36

. Около дома молитвы, открытого в 

2009 г., способно разместиться до 200 тыс. человек
37

, в дальнейшем 

субботние богослужения были перенесены туда и, судя по видеозапи-

сям богослужения, оставалось свободное место. Таким образом, на 

основное субботнее богослужения собиралось до 100 тыс. человек. 

Что касается общего количества последователей движения, более реа-

листичной представляется оценка членов движения от 3 до 7 млн. че-

ловек в 2010 году.
38

 По-видимому, большинство из них не посещали 

шествия, а являлись постоянными слушателями теле- и радиотрансля-

ций выступлений Майка Веларде. Большинство посетителей служе-

ний Эль Шаддаи женщины среднего возраста, помимо еженедельного 

служения существуют также домашние группы – до 20 человек, соби-

рающиеся для молитвы и общения в своих домах или ближайшей 

церкви
39

. 

По состоянию на середину 2000-х годов в харизматическом 

движении участвовали около 15% католиков
40

. Вероятно, это являлось 

пиком развития харизматического движения. Еще в 2010 г. Ю.О. Лев-

тонова отмечала уменьшение числа упоминаний участников движения 

Эль Шаддаи в прессе
41

. По-видимому, это было связано как с общим 

ослаблением харизматического движения в мире, так и со старением 

самого Майка Веларде, который родился в 1939 г.  

Интеграция харизматов в католическую церковь: позволила из-

бежать откола части католиков от церкви и представить католическую 

альтернативу протестантским церквям. Харизматы представляют со-

бой меньшинство, но меньшинство активное. Практика пожертвова-

ния десятины присутствует у 36% респондентов с высокой харизмати-

ческой религиозностью, по сравнению с 13% остальных респондентов
42

. 
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Гибкая политика Католической церкви также смогла вернуть в 

церковь большинство аглипаянцев. В 1979 г. синод Католической 

церкви Филиппин объявил, что аглипаянцы, фактически примыкают к 

Католической церкви и приветствовал тех верующих, которые прича-

щались у католических священников. Причащение католиков у агли-

паянских священников признано не желательным, но не запретным
43

. 

Успешность проводимой политики подтверждает снижение в три раза 

доли аглипаянцев в населении за последние четверть века: с 2,6% в 

1990 г.
44

 до 0,8% в 2015 г.
45

. 

Религия и политика 

Еще одной особенность Филиппин является большое влияние 

Католической церкви на политическую жизнь страны. После получе-

ния независимости в 1946 г. возросло влияние Католической церкви. 

В 1965 г. был принят закон о преподавании основ религии в школах
46

. 

Вместе с тем, Церковь не стала встраиваться в государственную си-

стему, а содействовала демократизации страны. Президент Фердинанд 

Маркос в 1972 г. принял меры, направленные на централизацию вла-

сти и провозгласил курс на строительство «нового общества» и уско-

ренную модернизацию страны. Однако, фактически, он сосредоточил-

ся на укреплении личной власти
47

. Это привело к росту оппозицион-

ных настроений в обществе. В этот период церковь была одним из не-

многих действующих общественных институтов. Кардинал Син вы-

ступал с позиции «критического сотрудничества» – взаимодействовал 

с властью и сохранял независимость церкви, защищал интересы бед-

ного населения, а также поддерживал необходимость демократиче-

ских преобразований. В 1984 г. начался экономический кризис, и в 

1986 г. кардинал Син сумел добиться выдвижения единого кандидата 

от оппозиции, а церковь поддержала компанию против признания 

итогов выборов. Кардинал Син обратился к населению с призывом 

выйти на улицы, но не прибегать к насилию. При поддержке армии, к 

власти пришла Корасон Акино
48

. Вплоть до завершения кардиналь-

ского служения в 2003 г. кардинал Син активнее католических иерар-

хов из других стран участвовал в политической деятельности. В 

2001 г. кардинал Син способствовал свержению власти президента 

Джозефа Эстрады, обвиненного в коррупции, в 2003 г. выступил про-

тив попытки военного путча.
49

 

Среди католиков Филиппин, включая и епископат, распростра-

нение получила «теология освобождения» – возникшее после Второй 

мировой войны учение в католическом богословии, выступающее 
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против общественного неравенства. В 1970–1980-е гг. сторонники 

«теологии освобождения» призывали духовенство участвовать в рево-

люционном движении на стороне угнетенного народа, но отвергали 

коммунистические лозунги, обращаясь к христианским заповедям и 

идеалам
50

. На Филиппинах также получила распространение «теоло-

гия революции» – ультра-радикальное крыло «христианских левых», 

которые сотрудничали с маоистами
51

. 

В условиях такой активности Католической церкви, рост проте-

стантизма был крайне затруднителен, несмотря на то, что с 1992 по 

1998 гг. страной правил президент Фидель Рамос, являющийся проте-

стантом. 

В отличие от традиционных католиков с концепцией «критиче-

ского сотрудничества», харизматическое движение Эль Шаддаи было 

в бо́льшей степени политизировано, его лидер Майл Верарда скорее 

придерживался правых взглядов
52

. Веларде был связан неформальны-

ми межличностными отношениями с представителями политической 

элиты
53

 В 2019 г. Веларде поддержал сенаторов, связанных с прези-

дентом Родриго Дутерте, чьи действия подвергались серьезной крити-

ке со стороны церкви
54

. 

Начиная с конца 1980-х годов, протестанты баллотировались на 

политические посты и пытались через общественные организации 

оказать влияние на политиков и общество, но они не получили широ-

кой поддержки
55

. Лидер неопятидесятнической церкви Эдуардо Виль-

януэва основал лево-центристскую партию «Восстань, Филиппины» 

(Bangon Pilipinas), выступающую с позиций христианского социализ-

ма. Эдуардо Вильянуэва баллотировался в президенты в 2004 г. (6,2% 

голосов)
56

 и в 2010 г. (3,1% голосов)
57

. В 2016–2018 гг. он являлся се-

натором Филиппин от партии «Гражданская борьба с коррупцией» 

(Citizens' Battle Against Corruption).  

Выводы 

Особенностью Филиппин является сохранение господства като-

лической церкви. На протяжении последних десятилетий около 80% 

населения продолжают исповедовать католицизм. 

Сохранение господства католической церкви связано с тем, что 

до XX века церковь играла ключевую роль в жизни Филиппин, и с 

тем, что в XX веке католическая церковь была реально отделена от 

государства и лишена бóльшей части земельных владений. Лишив-

шись власти, церковь приблизилась к нуждам общества, активно 

участвовала в общественной жизни в качестве защитника бедных сло-
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ев общества. В 1980–2000-е гг. руководитель католической церкви 

Филиппин кардинал Син принимал участие в свержении президентов 

вследствие установления диктаторского режима и коррупции. 

Руководство католической церкви не стремилось привести всех 

католиков к единообразию, а работало с разными движениями внутри 

церкви, используя их энергию и энтузиазм: получили распространение 

как «теология освобождения», так и «евангелие процветания». Значи-

тельное распространение получило широко распространение харизма-

тическое движение –– католики получили возможность молиться в 

пятидесятническом стиле, при этом оставаясь в церкви. Викарный 

епископ Манилы был назначен духовником харизматической ме-

гацеркви Эль Шаддаи. Гибкая политика церковных властей также 

позволила большинству сторонников независимой аглипиянской 

церкви вернуться в лоно основной церкви.  

По мнению автора, можно сравнить Филиппины с Мексикой, 

где ослабление административной поддержки церкви в XX веке, а 

также распространение народного католицизма способствовали со-

хранению преобладания римской церкви
58

. 

Вследствие вышеперечисленного, несмотря на полвека амери-

канского господства на архипелаге, не были созданы условия для  

распространения протестантизма. Протестанты составляют около  

8% населения и в последнее десятилетие рост доли протестантов  

прекратился.  
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