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Статья посвящена созданию крупнейшей межхристианской и экуменической органи-

зации XX в. — Всемирного Совета Церквей (ВСЦ). В статье автор повествует о процессе 
постепенной институализации экуменического движения: объединении экуменических 
инициатив по направлениям деятельности и причинах, побудивших к итоговой центра-

лизации экуменизма под эгидой единого органа. Особое внимание уделяется разработке 
конституции и административного устройства ВСЦ, а также его первой Генеральной 
Ассамблее в Амстердаме, лёгшей в основу объединения в рядах ВСЦ как различных 
экуменических инициатив, так и множества христианских конфессий.
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В  начале XX в. в протестантской среде зародилось экуме-

ническое движение, основанное на идеологии христиан-

ского единства и стремлении христианских конфессий 
к взаимному ознакомлению, сближению и возможному 

объединению 1. К 30-м годам данное движение переживало период 
институализации, которая выражалось в формировании межцерков-

ных организаций, ставивших одной из своих целей экуменическое 
взаимодействие. Наиболее важными подобными организациями 
были «Международный миссионерский совет», «Всемирный альянс 
для содействия международной дружбе через Церкви», а также 
межхристианские конференции «Вера и церковное устройство» 
и «Жизнь и деятельность».

«Международный миссионерский совет», окончательно сформиро-

вавшийся в 1921 г., являлся продолжателем знаменитой Эдинбургской 
миссионерской конференции 1910 г., которую часто считают родона-

чальницей современного экуменизма. Совет ставил перед собой целью 
координацию миссионерской деятельности протестантских церквей 
и создание единой системы евангельской проповеди в странах, не про-

свещённых христианством. Главой «Международного миссионерского 
совета» был один из идеологов экуменизма Джон Мотт (1865–1955). 
«Всемирный альянс для содействия международной дружбе через Церк-

ви» преследовал миротворческие цели в эпоху тяжёлых политических 
противоречий, но к 30-м годам XX вв. находился уже в состоянии распада.

Конференция «Вера и церковное устройство», официально осно-

ванная 3 августа 1927 г. в Лозанне (Швейцария), стала одной из наиболее 
перспективных и успешных научно-богословских площадок на меж-

конфессиональном уровне, продемонстрировав, что вне зависимости 
от церковной принадлежности представители христианских церквей 
могут взаимодействовать в научно-богословской области, принимать 
совместные документы и формулировать богословские решения по 
спорным вопросам. В деятельности «Веры и устройства» принимали 
участие не только представители протестантских церквей, но также 
православные и старокатолики. В свою очередь, конференция «Жизнь 
и деятельность», созданная в августе 1925 г., объединяла христиан 
в рамках практического взаимодействия по социальным, экономиче-

ским и другим значимым вопросам.

1 Экуменическое движение. Антология ключевых текстов / Сост. М. Киннемон и Б. Коуп. 
М., 2002. С. 1; Ecumenical movement // The Oxford Dictionary of the Christian Church / 
F. L. Cross, ed. New York, 1997. P. 528.
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Таким образом, к 30-м годам XX в. было сформировано три 
основных экуменических направления: богословское, практическое 
(социальное) и миссионерское — каждое из которых имело свою инсти-

туциональную основу. Очень скоро внутри экуменического движения 
и его институтов начинает развиваться идея создания единой органи-

зации, которая сумела бы объединить под своей эгидой упомянутые 
экуменические направления. К предпосылкам такого объединения, 
помимо уже сформированных площадок научно-богословского, мис-

сионерского и практического взаимодействия христиан, стоит отнести 
экономический фактор: «Международный миссионерский совет», а также 
конференции «Жизнь и деятельность» и «Вера и церковное устройство» 
требовали значительных финансовых влияний, что было бы легче 
реализовать в рамках единой организации. С идейной и богословской 
же точек зрения объединение представителей различных христианских 
конфессий виделось многим идеологам экуменизма шагом навстречу 
к реальному экклезиологическому единству.

Одновременно стоит отметить, что «Международный миссио-

нерский совет», будучи преемником Эдинбургской миссионерской 
конференции, предварявшей активное развитие современного эку-

менического движения, а также ввиду концентрации его деятельности 
вокруг исключительно миссионерских целей, находился в несколько 
обособленном положении от других экуменических направлений. 
Можно сказать, что «Международный миссионерский совет» только 
кооперировал деятельность независимых конфессиональных миссией 
и не ставил своей целью их объединение в рамках какой-либо более 
формальной организации. Члены миссионерского крыла экуменизма 
боялись потерять свою самостоятельность и уникальность в случае 
создания более универсального института, в рамках деятельности 
которого развитие миссии стало бы лишь одним из многих других 
направлений. Потому, несмотря на пристальное внимание к разви-

вавшимся событиям, на первом этапе объединения «Международный 
миссионерский совет» остался в стороне от основных событий.

Одним из первых серьёзных сторонников институционального 
единства экуменического движения стал доктор Уильям Адамс Браун 2, 
собравший в мае 1933 г. в Йорке (Великобритания) конференцию, 
в которой приняли участие представители движений «Вера и церковное 
устройство», «Жизнь и деятельность», «Международный Миссионер-

2 Уильям Адамс Браун (1865–1943) — известный исследователь экуменизма, председатель 
административного комитета конференции «Жизнь и деятельность».
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ский Совет», «Всемирная Студенческая Христианская Конференция» 
и «Христианская Ассоциация Молодых Людей». Особого практического 
результата встреча не принесла, но сам факт совместной встречи членов 
ведущих экуменических направлений имел существенное значение. 
Год спустя У. Браун повторил подобную встречу в Париже 3.

В конце 1935 г. председатель конференции «Вера и церковное 
устройство» Уильям Темпл инициировал консультацию между своей 
организацией и конференцией «Жизнь и деятельность». К участию 
в заседании были приглашены также члены других экуменических 
объединений. На встрече Темпл отрыто заявил:

«Пришло время для создания межконфессионального, международ-

ного совета, представляющего все церкви. Его комитеты продолжили 
бы работу над различными проектами, которые сейчас реализуются 
в разнообразных христианских объединениях» 4.

Главным достижением собравшихся было решение о создании 
специального комитета, призванного подготовить создание единой 
экуменической организации. После одобрения руководящим аппаратом 
движений «Вера и устройство» и «Жизнь и деятельность» в октябре 
1936 г. комитет приступает к работе в формате консультативной группы 
из 35 человек, отчего и получает своё название — «Комитет тридцати 
пяти». Отчитаться о своей работе комитет был призван на пленарных 
конференциях «Веры и устройства» и «Жизни и деятельности» в 1937 г.

8–10 июля 1937 г. состоялось заседание комитета в Лондоне, на 
котором его члены принимают историческое для экуменизма решение 
о необходимости создания Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) 5. Очень 
важно отметить, что именно «Комитету тридцати пяти» принадлежит 
принцип, который в будущем ляжет в основу деятельности ВСЦ:

«Совет не должен иметь права законодательствовать церквам и пору-

чать им что-либо без их согласия» 6.

3 Brown W. A. Toward a United Church. New York, 1946. 264. P. 134–137.
4 Visser’t Hooft W. The Genesis of the World Council of Churches // A History of the Ecumenical 

Movement, 1517–1948 / Rouse R. and Neil C., ed. Geneva, 2004. V. 1. P. 701.
5 Название «Всемирный Совет Церквей» было предложено доктором Самюэлем Мак-Кри 

Кавертом (The Second World Conference on Faith and Order Held at Edinburgh August 
3–18 1937 / by Leonardo Hodgson, ed. New York. 1938. P. 270–274).

6 Visser’t Hooft W. Op. cit. P. 703.
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Тем же летом в Оксфорде и Эдинбурге состоялись конференции 
соответственно «Жизни и деятельности» и «Веры и церковного устрой-

ства», на которых были выслушаны доклады со стороны «Комитета 
Тридцати Пяти». Проделанная комитетом работа нашла одобрение 
со стороны участников этих конференций, и следующим шагом стало 
создание нового консультативного органа — «Комитета Четырнадцати», 
в который оба движения направили по семь своих представителей.

С 9 по 12 мая 1948 г. «Комитет Четырнадцати» провёл в Утрехте 
(Нидерланды) конференцию, посвящённую разработке конституции 
Всемирного Совета Церквей. Основополагающим принципом ВСЦ стал 
так называемый базис:

«Всемирный Совет Церквей есть содружество церквей, которые испо-

ведуют Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем» 7.

Отдельное место в Утрехтской конференции было посвящено 
обсуждению экклезиологического статуса будущего ВСЦ. Участники 
экуменического движения согласились с тем, что ВСЦ не должен быть 
и не будет неким подобием «сверх-Церкви» для своих членов. В мемо-

рандуме, посвящённом этому вопросу, архиепископ Йорский У. Темпл 
обратил особое внимание на то, что Всемирный Совет Церквей — это не 
федерация Церквей и его руководящие органы, Ассамблея и Централь-

ный комитет, «не будут иметь какой бы то ни было конституционной 
власти над церквами-членами» 8.

Ещё одним решением конференции в Утрехте стало создание 
Предварительного комитета Всемирного совета Церквей, которому 
была поручена дальнейшая работа по формированию Совета и орга-

низации его первой генеральной ассамблеи. Председателем данного 
комитета был избран У. Темпл, а генеральным секретарём — доктор 
Виссерт Хуфт. Помощниками генерального секретаря стали бывшие в то 
время сотрудниками «Международного миссионерского совета» Уильям 
Патон и Генри Смит Лейпер. Таким образом, хотя миссионерская ветвь 
экуменизма пока с осторожностью присматривалась к созданию ВСЦ, 
её непосредственные члены уже принимали самое активное участие 
в работе над формированием этой организации. Вскоре после начала 
своего функционирования Предварительный комитет направил пригла-

7 Ibid. P. 705.
8 Казем-Бек А. Л. От Эванстона к Нью-Дели // Журнал Московской Патриархии. 1961. № 9. 

С. 50.
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шения вступить во Всемирный Совет Церквей в адрес 196 христианских 
церквей различной конфессиональной принадлежности.

Учредительная ассамблея ВСЦ планировалась на август 1939 г., 
но разгоревшаяся в мире война отложила её на более позднее время. 
К достижениям того времени необходимо отнести создание Объеди-

нительного комитета между ВСЦ и «Международным миссионерским 
советом», который был призван работать над перспективой будущего 
соединения экуменических организаций.

После окончания Второй мировой войны Предварительный коми-

тет проводит заседания в Женеве и Бакхилсе (США) в 1946 и 1947 гг. 
соответственно. Кроме того, в сентябре 1946 г. в Шато де Боссе (Швей-

цария) открывается Экуменический институт, призванный обучать 
кадры для будущей работы в различных экуменических организациях.

Сложным вопросом того времени был статус церквей в Германии.  
В октябре 1945 г. делегация ВСЦ встретилась в Штутгарте с недав-

но образовавшимся «Советом Евангелических Церквей Германии» 
(Council of the Evangelical Church of Germany). На встрече все сомнения 
насчёт немцев были развеяны «Штутгартской Декларацией», в которой 
представители немецких церквей признали общую вину германского 
народа в войне. Они также заявили о готовности начать церковную 
жизнь заново и выразили желание участвовать в новом экуменическом 
содружестве.

Наконец, после 10-летней подготовительной работы, 22 авгу-

ста — 4 сентября 1948 г. в Амстердаме состоялась Первая генеральная 
Ассамблея Всемирного Совета Церквей, в которой приняли участие 351 
официальный делегат от 145 протестантских и православных церквей 
из 44 стран мира 9. Тема первой Ассамблеи была связана с послевоенным 
состоянием общества: «Человеческий беспорядок и Божественный 
замысел».

23 августа под председательством Кентерберийского архиепископа 
доктора Джеффри Фишера состоялось пленарное заседание. На нём пас-

тор Марк Бёнье от имени «Комитета Четырнадцати» и Предварительного 
комитета зачитал резолюцию об официальном создании Всемирного 
Совета Церквей. Там же на пленарном заседании было утверждено 
«Положение о Всемирном Совете Церквей» (Конституция), в котором 
устанавливались следующие принципы экуменической организации: 10

9 В I Ассамблее официальное участие приняли Константинопольская и Элладская Церкви.
10 Разумовский Г. И., прот. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Razumovskij/ekumenicheskoe-dvizhenie-i- 
russkaja-pravoslavnaja-tserkov.
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Всемирный Совет Церквей есть содружество церквей, которые 
исповедуют Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем.

Всемирный Совет Церквей продолжает работу двух экуменических 
конференций: «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность». 
Задача ВСЦ — поддерживать сотрудничество церквей, помогать общей 
работе научного характера, устанавливать связи с религиозными феде-

рациями, созывать всемирные конференции.
Общие конференции устанавливаются через каждые пять лет. Чис-

ло членов общих конференций не должно превышать 450. Порядок 
распределения мест следующий: 85 мест — для всех Православных 
Церквей; 110 — для церквей континентальной Европы; 60 — для церквей 
Великобритании и Ирландии; 90 — для церквей США и Канады; 50 — 
для церквей Африки, Азии и Латинской Америки; 25 — для церквей 
Южной Африки, Австралии и др. Одна треть мест отводится мирянам.

Центральный комитет ВСЦ состоит из 90 членов, согласно выбору 
церквей. Комитет собирается раз в год, но между этими заседаниями 
ведёт общую административную и экономическую работу.

ВСЦ находится в сообщении и совместной работе с конфесси-

ональными всемирными организациями церквей и с важнейшими 
христианскими движениями, как, например, крупные объединения 
молодёжи, «Всемирный Альянс международной дружбы через посред-

ство церквей» и «Международный Миссионерский Совет.
После принятия Конституции продолжилась работа над админи-

стративными и кадровыми вопросами деятельности ВСЦ. Генеральным 
секретарем организации был избран занимавший аналогичный пост 
в Предварительном комитете д-р Виссерт Хуфт. Он также стал одним 
из пяти сопредседателей (президентов) Совета. Помимо Хуфта, пре-

зидентами были избраны Кентерберийский архиепископ У. Темпл, 
президент Федерации Протестантских Церквей Франции д-р Марк 
Бёнье, Константинопольский экзарх митрополит Фиатирский Герман 
и представитель Студенческих христианских движений и Методистской 
Епископальной церкви США д-р Дж. Мотт.

В качестве административно-руководящих органов ВСЦ между 
генеральными ассамблеями, которым отводилась главнейшая роль, были 
сформированы Центральный и Исполнительный комитеты. Внутренняя 
структура ВСЦ была подчинена рабочим направлениям, соответственно 
которым Совет был разделён на 12 департаментов, комиссий и институ-

тов, находившихся в ведении генерального секретаря и его кабинета 11:

11 Fitzgerald T. The Ecumenical Movement. An Introductory History. Westport, 2004. P. 110.
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1. Комиссия «Вера и церковное устройство»;
2. Учебный департамент;
3. Департамент евангельской проповеди;
4. Юношеский департамент;
5. Департамент мирян;
6. Женский департамент;
7. Департамент международных дел;
8. Комиссия по межцерковной помощи и помощи беженцам;
9. Экуменический институт;
10. Издательский департамент;
11. Библиотечный департамент;
12. Финансовый департамент.

После окончания пленарного заседания и формирования струк-

туры Всемирного Совета Церквей работа Амстердамской ассамблеи 
переместилась на 4 основные секции 12:

1. Вселенская Церковь в Божественном замысле;
2. Церковное свидетельство о Божественном замысле;
3. Церковь и беспорядок в обществе;
4. Церковь и международный беспорядок.

Главная идея первой секции — убеждение о неразрывной связи 
между единством и внутреннем обновлением христиан, в основе кото-

рого должна была лечь «ответственность церквей по отношению друг 
к другу в Господе Иисусе Христе» 13.

Вторая секция большую часть своего времени посвятила определе-

нию роли евангельской проповеди в современных мировых условиях. 
Участники секции согласились с тем, что термины «евангелизация» 
и «миссия» должны быть синонимами, а сама евангельская деятельность 
есть общая задача всех церквей 14. Ещё одним направлением работы 
второй секции стало определение роли мирян в христианском служе-

нии: «Сегодняшний день — это день новых возможностей для мирян 
в Церкви» 15. По предложению секции во Всемирном Совете Церквей 

12 Ibid. P. 38.
13 The First Assembly of the World Council of Churches, 1948 / W. A. Visser’t Hooft, ed. London, 

1949. P. 57.
14 Ранее одной и господствующих теорий было разделение «миссии» и «евангелизации» 

в зависимости от того, являлось ли государство христианским или нет.
15 Ibid. P. 68.
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был образован специальный комитет по подготовке мирян, взявший 
за основу опыт работы Экуменического института Боссэ. Аналогичный 
по настроениям характер носил и ещё один рапорт секции: «Жизнь 
и работа женщины в Церкви».

Третья секция Ассамблеи взяла на себя сложную задачу разра-

ботать новую концепцию общества, которая стала бы альтернативой 
капитализму, но при этом не имела бы общих черт и с социализмом 16. 
Делегаты третьей секции отказались от утверждения, что коммунизм 
и демократия — единственные возможные пути развития мирового 
сообщества и предложили новую социальную концепцию, названную 
«обществом ответственности» 17. Идеологи «общества ответственности» 
считали, что нужно минимизировать централизованную государ-

ственную власть и сформировать человеческое общество на основе 
многочисленных малых социальных групп 18. Эти группы призваны 
были обозначить границы собственной инициативы и персональной 
ответственности каждого конкретного человека.

Работа четвёртой секции по своей тематике пересекалась с третьей, 
но имела скорее внешнеполитическую направленность. Именно на 
заседании четвёртой секции ВСЦ впервые после своего формального 
образования столкнулся с горячим столкновением политических 
интересов, выразившимся в противостоянии между представителем 
Пресвитерианской церкви США Джоном Фостером Даллесом 19 и чеш-

ским реформатским теологом Йоже Громадкой. Даллес утверждал, что 
моральные ценности мирового порядка олицетворяются западной 
демократией, и призывал к уничтожению социализма во всех его 
проявлениях. Громадка же защищал социалистические идеи, пред-

ставив коммунизм практически идеальной формой общественного 
устройства, утраченной Христианской Церковью и Западным миром 
в первом тысячелетии 20. Продолжил политическую линию известный 
экуменист Рейнхолд Нибур со своим докладом «Божий замысел и смя-

тение современной цивилизации». В нём он несколько раз упоминал 
об опасности марксизма и коммунистического тоталитаризма 21. Кроме 
того, четвёртая секция коснулась отношения ВСЦ к войне: «Война 

16 Сперанская Е. С. Всемирный Совет Церквей // Православная энциклопедия. М., 2006. 
Т. 9. С. 667.

17 Экуменическое движение. Антология ключевых текстов. С. 329.
18 The First Assembly of the World Council of Churches, 1948. P. 77.
19 Д. Ф. Даллес в будущем стал государственным секретарём США.
20 Van Elderen M., Conway M. Introducing the World Council of Churches. Geneva, 2001. P. 27–28.
21 Экуменическое движение. Антология ключевых текстов. С. 323–325.
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противна Божественной воле» 22. Секция призвала верующих сопро-

тивляться любой форме тирании и империализма и усиленно охранять 
человеческие права и свободы.

Наконец, одним из ключевых и общих направлений работы всех 
секций Ассамблеи виделся вопрос природы, или экклезиологии, Всемир-

ного Совета Церквей, которому была посвящена отдельная декларация, 
носившая, правда, чересчур абстрактный характер. Подробное рассмо-

трение этой проблемы было отложено на период после ассамблеи, но 
уже в Амстердаме необходимо было дать ответ на вопрос, беспокоивший 
как членов ВСЦ, так и противников создания Совета Церквей, а именно: 
не претендует ли ВСЦ на статус «сверх-Церкви»? Чтобы обезопасить 
себя от таких подозрений, в принятую на Ассамблее Конституцию был 
внесён раздел «Полномочия», определявший, что: 23

«Всемирный Совет даёт консультации и предоставляет возможности 
для совместного действия в вопросах, имеющих общий интерес. 
Он может действовать от имени Церквей, входящих в Совет, только 
в таких вопросах, которые одна или более Церквей могут ему поручить 
и только от имени этих Церквей. Всемирный Совет не может быть 
законодателем для Церквей; он может действовать от их имени только 
в случаях, указанных выше, или в таких, которые впоследствии могут 
быть оговорены Церквами, входящими в Совет».

Подводя итог учредительной Ассамблее ВСЦ, необходимо отметить, 
что её главной целью было утверждение Конституции и формирова-

ние структуры Совета. Направления практической и теоретической 
деятельности организации пока что были только обозначены и полу-

чили первый толчок для дальнейшего развития. Будущее ВСЦ должно 
было определиться в течение следующих лет, когда необходимо было 
сохранить в рядах ВСЦ присоединившиеся церкви-члены, расширить 
его деятельность и дать ответы на богословские проблемы экклезио-

логического характера.
Само по себе создание Всемирного Совета Церквей стало проме-

жуточным завершением кооперации, в первую очередь, протестантских 
церквей, которые с начала века прошли путь от многочисленных 
и обособленных церквей, через внутриконфессиональные союзы 
и межцерковные движения различной направленности, к единой 
организации. Одновременно ВСЦ стал наиболее перспективной пло-

22 The First Assembly of the World Council of Churches, 1948. P. 89.
23 Ibid. P. 198.
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щадкой для научно-богословского и практического взаимодействия 
протестантских церквей с представителями православия, которые 
постепенно стали увеличивать свое участие в экуменическом дви-

жении. Таким образом, сумев собрать в свои ряды многочисленных 
представителей христианских конфессий, ВСЦ следующей прямой 
задачей должна была попытаться начать процесс координации меж-

церковного диалога и совместной работы практического характера.
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