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Аннотация УДК 2-675
Статья преподавателя кафедры церковной истории священника Ильи Николаевича 
Письменюка посвящена начальному этапу развития современного экуменического 
движения после окончания Международной миссионерской конференции в Эдинбурге 
в 1910 г. На этом этапе экуменизм разделился на три основных направления: богослов-
ское, социально-практическое и миссионерское. Все они постепенно нашли институцио-
нальное воплощение в первых экуменических организациях, среди которых наиболее за-
метными стали конференции «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность», 
а также Международный миссионерский совет и Всемирный альянс для содействия меж-
дународной дружбе через церкви. Развитие перечисленных организаций положило ос-
нову для будущего создания крупнейшего в истории межхристианского института – 
Всемирного совета церквей.
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В июне 1910 г. состоялась знаменитая Эдинбургская миссионер-
ская конференция, в работе которой приняли участие более ты-
сячи делегатов от многочисленных протестантских деноми-
наций. Традиционно именно от данного форума, собранного 

под девизом «Единая церковь, несущая Евангелие всему миру», ведёт-
ся начало современного экуменического движения1. Хотя и до Эдин-
бургской конференции в мире уже функционировало множество кон-
фессиональных, юношеских и миссионерских объединений, заметным 
элементом которых были экуменические идеи, но именно после неё 
экуменизм начинает принимать организационно более строгую струк-
туру, которая в итоге привела к образованию крупнейшей международ-
ной экуменической организации – Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Наибольшую роль в процессе развития экуменизма на раннем эта-
пе, как и в последующем создании ВСЦ, сыграли четыре организации: 
Международный миссионерский совет и Всемирный альянс для со-
действия международной дружбе через церкви, а также конференции 
«Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность».

1. Международный миссионерский совет

Эдинбург в 1910 г. привлёк к себе внимание всего мира. Не секрет, 
что на протяжении веков миссионерские организации конкурирова-
ли друг с другом, и потепление отношений стало прямым следстви-
ем миссионерского форума в Шотландии. Но сотрудничество между 
церквами в миссионерской деятельности не закончилось после завер-
шения конференции, а только встало на путь дальнейшего развития. 

В Эдинбурге был создан специальный международный комитет, 
ставший инструментом миссионерской кооперации вне национальных 
и конфессиональных объединений вплоть до 1921 г. Председателем 
упомянутого комитета был избран Джон Мотт2 (1865–1955), известный 
своей деятельностью в юношеских и миссионерских христианских ор-
ганизациях, а секретарём – Джозеф Олдхем (1874–1969). В перспекти-
ве планировалось проведение всестороннего миссионерского совета, 

1 Ecumenical Movement // The Oxford Dictionary of the Christian Church / ed. F. L. Cross. New 
York, 1997. P. 528; Visser’t Hooft W. A., Cooke L. E., Early T. World Council of Churches // New 
Catholic Encyclopedia (2 ed.). Washington, 2002. Vol. 14. P. 840.

2 Джон Мотт (1865–1955) – известнейший деятель протестантизма. Лидер и один из иде-
ологов экуменического движения XX в. Глава «Всемирной христианской студенческой 
федерации», лауреат Нобелевской премии мира 1946 г.
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но эти планы нарушились начавшейся в 1914 г. Первой мировой вой-
ной. Сразу после её окончания идея постоянной международной мис-
сионерской организации возрождается. В июне 1920 г. в городе Кран 
(Швейцария) состоялась встреча миссионеров, на которой, как и рань-
ше, ведущие роли играли Дж. Мотт и Дж. Олдхем. На ней участники вос-
становили международный миссионерский комитет и обсудили пер-
спективу создания постоянной конференции.

В итоге в октябре 1921 г. в Горном доме на озере Мохонк (США) 
было провозглашено создание Международного миссионерского совета 
(ММС). На конференцию прибыл 61 представитель из 14 стран3. Членами 
нового объединения стали национальные миссионерские организа-
ции, которых изначально насчитывалось семнадцать. Председателем 
Совета участники выбрали Дж. Мотта, а Дж. Олдхем и аббат Ливингстон 
Ворншуйс (1877–1958) стали его секретарями. В 1927 г. партнером 
Олдхема был назначен Уильям Патон (1886–1943).

Организаторы выделили следующие функции ММС4:

1) Стимулировать исследование миссионерских вопросов;
2) Сделать результаты исследований доступными всем мисси-

ям и миссионерским обществам;
3) Помогать координировать действия национальных миссио-

нерских организаций и обществ;
4) Прийти к согласованности действий по миссионерским 

направлениям;
5) Содействовать единству христианского общественного мне-

ния по поддержке свободы совести, а также религиозной 
и миссионерской свобод;

6) Начать публикацию «Международного обзора миссий» и дру-
гих подобных изданий, которые в интересах ММС могут по-
мочь в изучении миссионерских вопросов;

7) Собирать всемирные миссионерские конференции в то вре-
мя и в тех местах, где это кажется необходимым.

В дальнейшем ММС собирался в Иерусалиме (1928) и Мадрасе (Ин-
дия, 1938), а после окончания Второй мировой войны – в Уитби (штат 

3 Latourette K. Ecumenical Bearing of the Missionary Movement and the International Missionary 
Council // A History of the Ecumenical Movement, 1517–1948 / ed. R. Rouse and C. Neil. Ge-
neva, 2004. Vol. 1. P. 366.

4 Latourette K. Ecumenical Bearing of the Missionary Movement and the International Missionary 
Council // Op. cit. Vol. 1. P. 367.



50 СВЯЩ ЕННИК И ЛЬЯ ПИСЬМЕНЮК

Онтарио, Канада, 1947). Начиная с 1938 г., когда было задумано созда-
ние единой экуменической организации – Всемирного совета церквей, 
ММС участвует в реализации этого проекта. Дж. Мотт и У. Патон ста-
новятся сотрудниками временного комитета ВСЦ. В 1948 г. Всемирный 
совет церквей и ММС официально задекларировали своё сотрудниче-
ство. К тому моменту в состав миссионерской организации входило 
уже 30 национальных и региональных объединений. Кооперация с ВСЦ 
велась в составе подразделений ВСЦ – комиссии по международным 
делам и экуменической пресс-службы, а также в объединённом коми-
тете ММС и ВСЦ. Полная интеграция ММС в ВСЦ состоялась в 1961 г.

Если говорить о значении ММС для развития экуменического дви-
жения на его раннем этапе, необходимо отметить, что так как в плане 
богословия было невероятно тяжело добиться понимания между хри-
стианскими церквами, основными направлениями, имевшими перспек-
тиву межцерковного диалога, стали социально-политическое служение 
и миссионерство. Совместная миссионерская работа в рамках единой 
международной миссионерской организации, которой стал ММС, спо-
собствовала потеплению отношений между (в первую очередь) проте-
стантскими деноминациями5. 

2. Конференция «Вера и церковное устройство»

Особенностью Эдинбургской конференции 1910 г. было нейтральное 
отношение к богословским вопросам, официально не поднимавшим-
ся на её заседаниях. Но не все делегаты были согласны с таким поло-
жением дел. Одним из исключений стал епископ Филиппинской епи-
скопальной церкви Чарльз Брент (1862–1929). В процессе эдинбургских 
совещаний он окончательно убедился в том, что пришло время откры-
то обсудить вопросы веры и церковного устройства на уровне между-
народной конференции, к чему и призвал «все христианские испове-
дания всего мира, которые исповедуют Господа Иисуса Христа Богом 
и Спасителем»6.

На Генеральной конвенции Протестантской епископальной церк-
ви в октябре 1910 г. в Цинциннати (штат Огайо, США) его поддержал 
влиятельный мирянин Роберт Гардинер (1855–1924). В результате была 

5 Здесь необходимо заметить, что, хотя в некоторых аспектах и было сотрудничество с Пра-
вославием и католичеством, ММС всё-таки в основном был протестантской организацией.

6 VanElderen M., Conway M. Introducing the World Council of Churches. Geneva, 2001. Р. 24.
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создана комиссия для подготовки международной конференции по во-
просам веры и церковного устройства. Президентом комиссии стал чи-
кагский епископ Чарльз Андерсон (1865–1930), а секретарём – уже упо-
минавшийся Роберт Гардинер. Важной составляющей стала поддержка 
идеи со стороны Дж. Мотта.

В ближайшие годы Комиссия приступила к весьма активным дей-
ствиям: создаётся сеть внутриконфессиональных комиссий по вопро-
сам веры и церковного устройства, рассылаются многочисленные при-
глашения к сотрудничеству и посылаются делегации в Европу, в том 
числе в Православные и Римско-Католическую Церкви. В мае 1913 г. 
в Нью-Йорке прошло заседание Комиссии, которая приняла резолю-
цию о создании исполнительного и совещательного комитетов по со-
зыву всемирной конференции «Вера и церковное устройство». Но, 
как и в случае с ММС, почти все эти инициативы были разрушены на-
чавшейся войной.

Тем не менее уже с 4 по 6 января 1916 г. в Гарден-Сити (США) со-
стоялась ассамблея Северо-Американской подготовительной конферен-
ции, заслуга которой состояла в разработке тем для будущих межхри-
стианских богословских форумов7:

1) Природа и задачи Церкви.
2) Кафолические Символы веры и их роль в защите церков-

ной веры.
3) Благодать и таинства.
4) Духовенство: природа и задачи.
5) Практические вопросы в связи с миссионерской и другими 

административными функциями Церкви.

С 12 по 20 августа 1920 г. в Женеве прошла подготовительная кон-
ференция «Вера и церковное устройство». Участие в ней приняли пред-
ставители приблизительно 40 государств и 70 автономных церквей, 
включая ряд православных (католические представители не прибы-
ли). Председательствовал на ней Чарльз Брент. К заслугам конферен-
ции можно отнести официальное принятие в движение Православных 
Церквей8 и налаживание сотрудничества с различными германскими 
христианскими направлениями. Перед закрытием был образован Ко-
митет продолжения. 

7 Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // A History of the Ecumenical Movement, 
1517–1948 / ed. R. Rouse and C. Neil. Geneva, 2004. Vol. 1. P. 414.

8 Присутствовало 18 представителей Православных Церквей.
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Указанный Комитет провёл своё первое заседание уже на следую-
щий день после окончания Женевской конференции. А на втором за-
седании 1925 г. в Стокгольме было принято решение о проведении об-
щей конференции «Вера и церковное устройство» в Лозанне в 1927 г. 
Последнее заседание Комитета перед общей конференцией прошло 
в Берне в 1926 г. На нём были определены её будущие темы-секции9:

1) Призыв к единству.
2) Церковное благовестие миру – Евангелие.
3) Природа Церкви.
4) Общие исповедуемые аспекты веры.
5) Духовенство.
6) Таинства.
7) Единство христиан и место в нём различных церквей.

Наконец, 3 августа 1927 г. состоялось открытие первой официаль-
ной конференции «Вера и церковное устройство» в Лозанне (Швейца-
рия). Председательствовал епископ Чарльз Брент, но так как он уже 
был слаб здоровьем, то д-ра A. Гарвье попросили быть его заместите-
лем. Непосредственное участие приняли 439 делегатов от 108 церквей: 
лютеране, реформаторские направления, старокатолики, православ-
ные10, англикане, методисты, конгрегационалисты, баптисты и «Уче-
ники Христа».

Ширина богословской пропасти между христианскими конфесси-
ями особенно ярко обнаружилась на 4-й секции. После того как пред-
ставитель православной делегации призвал участников совещания 
задекларировать лояльность Никейскому Символу веры, один из кон-
грегационалистов поднялся и заявил: «Мы должны освободиться от это-
го ненужного хлама»11. Секция разделилась на сторонников достаточ-
ности Священного Писания и сторонников Символов веры и Предания.

Важнейшее значение имело выступление представите-
ля Константинопольского Патриархата митрополита Фиатирского 
Германоса, заявившего, что православная сторона согласна при-
нять доклад 2-й секции: «Церковное благовестие миру – Евангелие». 
Но за остальные доклады православные делегаты голосовать отказались.

9 Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // Op. cit. Vol. 1. Р. 420.
10 Всего присутствовало 24 православных участника.
11 VanElderen M., Conway M. Introducing the World Council of Churches. Р. 25.
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В итоге единогласно был принят только указанный доклад 2-й сек-
ции. Документы 3-й, 4-й, 5-й и 6-й секций были приняты всеми участ-
никами, за исключением православных12.

Перед закрытием конференции был создан Комитет продолжения. 
Его председателем стал Чарльз Брент, вице-председателем – доктор 
A. Гарвье, казначеем – Георгий Забриски, а генеральным секретарём – 
Ральф Браун. На следующий год Комитет собрался в Праге. Начинается 
более активное сотрудничество с другим экуменическим движением 
– конференцией «Жизнь и деятельность». В августе 1929 г. в г. Малойя 
(Швейцария) состоялась вторая встреча Комитета. На ней Йоркский ар-
хиепископ У. Темпл стал председателем, заменив умершего 27 марта 
1929 г. Ч. Брента. К заслугам этой встречи относится создание специ-
ального Богословского комитета, ставшего представительным орга-
ном экспертов, разрабатывавших богословские вопросы для будущей 
общей конференции. Третья встреча Комитета продолжения, прошед-
шая в августе 1930 г., установила 1937 г. как дату следующей конферен-
ции «Вера и церковное устройство». Встреча Комитета в Ходдесдоне 
(Англия) в августе 1931 г. рассматривала промежуточные итоги рабо-
ты Богословского комитета. После этого наступивший в мире экономи-
ческий кризис поставил деятельность Комитета в сложное положение. 
Поэтому следующие встречи состоялись только в 1934 г. в Хертенштейне 
(Швейцария) и в 1935 г. в Мидлфарте (Дания). Оба собрания были по-
священы подготовке к конференции в Эдинбурге.

Открытие конференции пришлось на 3 августа 1937 г. Её предсе-
дателем был избран Йоркский (позже – Кентерберийский) архиепископ 
У. Темпл (1881–1944). В деятельности конференции участвовало 443 
делегата из 122 христианских конфессий13 (опять не было официаль-
ных представителей Ватикана). Отсутствовали делегаты Лютеранской 
церкви Германии, не отпущенные на конференцию нацистским пра-
вительством. На этот раз конференция подразделялась на 4 секции14:

1) Благодать Господа Иисуса Христа.
2) Церковь Христа и Божественный мир.
3) Церковь Христа: духовенство и таинства.
4) Церковное единство в жизни и деятельности.

12 Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // Op. cit. Vol. 1. Р. 425.
13 С учётом гостей и представителей юношеских организаций, не имевших права голоса, 

было 504 участника. См.: Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // Op. cit. Vol. 1. 
Р. 431.

14 Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // Op. cit. Vol. 1. P. 432.
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Пристальное внимание было отведено переговорам с конферен-
цией «Жизнь и деятельность» о создании Всемирного совета церквей.

Конференция «Вера и церковное устройство» сделала следующий 
шаг в развитии экуменизма. Благодаря ей международные христиан-
ские конференции стали естественной формой межхристианского со-
трудничества. Многие её участники постепенно уходят от конкурент-
ного сознания к пониманию того печального факта, что отсутствие 
единства среди христиан – трагедия, которую необходимо преодолеть. 
Одновременно приходит более углублённое, по сравнению с предыду-
щими годами, понимание конфессиями устройства и богословия друг 
друга. Была продемонстрирована возможность принятия совместных 
документов. И, наконец, нельзя забывать о вкладе в церковную нау-
ку, т. к. были улучшены возможности сотрудничества церковных бо-
гословов и учёных.

3. Всемирный альянс для содействия международной 
дружбе через церкви 

В начале XX в. формируются объединения, ставившие перед собой за-
дачу преодолеть международные разногласия путём общих усилий хри-
стианских конфессий. Американский предприниматель и филантроп 
Эндрю Карнеги (1835–1919) содействовал таким сообществам путём 
создания в 1914 г. Церковного миротворческого союза, который стал 
фондом поддержки различных направлений межхристианского взаи-
модействия: вопросы этики, угроза войны, социальная защита и др. Ко-
нечно, данную организацию неправильно называть непосредственно 
экуменической: её появление не было связано с зарождавшейся иде-
ологией христианского единства. Но нельзя пройти мимо того факта, 
что Церковный миротворческий союз активно поддерживал первые 
экуменические объединения и способствовал их скорейшему развитию.

Одним из крупнейших собраний, организованных Церковным 
миротворческим союзом, стала встреча, посвящённая вкладу церк-
вей в международные взаимоотношения, прошедшая в Констанце 
(Швейцария) 3–4 августа 1914 г. Данную встречу посетили 150 делега-
тов из 13 мировых государств. Несмотря на то, что в Европе в эти дни 
разразилась Первая мировая война, в Констанце было принято одно 
из важнейших решений, повлиявших на дальнейшее развитие экумени-
ческого движения: 2 августа делегаты пришли к выводу, что необходимо 
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создать отдельный институт международного содействия миротвор-
ческим процессам. 

Окончательно данный институт оформился после закрытия 
Констанцской конференции, когда ряд её делегатов создали администра-
тивную структуру новой организации и дали ей название: «Всемирный 
альянс для содействия международной дружбе через церкви». Одной 
из основных заслуг этого экуменического института стала разработ-
ка административной системы, основанной на национальных комите-
тах. Данная система в будущем будет использоваться Международным 
миссионерским советом и рядом других экуменических организаций. 

Альянс ставил перед собой цель воздействовать с помощью цер-
ковного влияния на международную обстановку и добиваться лучшего 
взаимопонимания между нациями и государствами. В частности, он за-
нимался такими вопросами, как забота о беженцах, помощь военно-
пленным, развитие международного послевоенного права, взаимодей-
ствие с государствами по вопросу создания Лиги Наций. Большинство 
из перечисленных направлений работы в будущем будут реализовы-
ваться во Всемирном совете церквей.

В 1919 г. на съезде в Гааге Всемирный альянс поддержал созда-
ние Лиги Наций, настояв на внедрении в её деятельность христиан-
ских принципов братства и справедливости. А на конференции в Праге 
в 1928 г. Альянс сформулировал свои экуменические задачи15: 

1) Охрана религиозных свобод и прав церквей и других групп 
или слоёв населения во всех государствах.

2) Предупреждение любых форм притеснений, нанесения вре-
да или других помех церквам, конгрегациям, школам, инсти-
тутам и другим формам организации во всех сферах религи-
озной деятельности.

3) Разъяснение различных политических или церковных собы-
тий, которые предположительно могут подвергнуть опасно-
сти отношения между церквами.

4) Содействие позитивным отношениям между христианами, 
конгрегациями и церквами в различных сферах деятельности.

5) Направление усилий на успокоение классовой и расовой 
вражды.

15 Butselaar van Jan. The Promise of the Kingdom and the Reality of Sin: Christian Religion, 
Conflict and Visions for Peace // Bridge or Barrier: Religion, Violence, and Visions for Peace / 
ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil. Leiden, 2005. P. 139.
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6) Поддержка предложений и мер, направленных на содействие 
справедливости во взаимоотношениях между людьми.

В 30-е гг. началось движение экуменических организаций в сторо-
ну централизации своей деятельности и объединения в единый меж-
дународный институт. В этом контексте Всемирному альянсу также 
предстояло выбрать свой дальнейший путь развития. В итоге многое 
предрешил пленум 1939 г., когда Альянс из-за политической конъюн-
ктуры не стал осуждать агрессивную политику Гитлера. После этого 
события многие члены Альянса разочаровались в его независимом 
характере, и сам смысл существования данной организации был по-
терян. Как результат, с началом Второй мировой войны Альянс не су-
мел потянуть своё существование и вынужден был закрыть в 1944 г. 
свой главный офис в Женеве. Окончательное расформирование орга-
низации произошло 30 июня 1948 г.

4. Конференция «Жизнь и деятельность»

По окончании Первой мировой войны, с 30 сентября по 3 октября 1919 г., 
Всемирный альянс для содействия международной дружбе через церк-
ви, о котором было рассказано выше, провёл свою конференцию в Гаа-
ге. На ней шведский архиепископ Упсалы Натан Седерблом (1866–1931) 
изложил свой взгляд на развитие экуменизма. Он считал, что церкви, 
разделённые богословскими вопросами, могли бы объединиться путём 
решения социальных проблем. В некотором смысле такая позиция ста-
ла следствием того, что Натан Седерблом из-за довольно узкого рели-
гиозного образования был склонен недооценивать богословские и эк-
клезиологические различия христианских конфессий16.

Несмотря на то, что в итоге участники заседания посчитали, 
что Альянс не должен принимать участие в создании новой экуме-
нической организации, так как хотел сохранить свою независимость 
от церквей, Натану Седерблому удалось найти на этой конференции 
множество сторонников.

С 9 по 12 августа 1920 г. в Женеве прошло заседание собранного 
Седербломом совещания, обсуждавшего образование нового движения. 
На нём присутствовало 90 участников из 15 стран. Серьёзную дискус-
сию вызвал вопрос, какие конфессии приглашать в новую организацию. 

16 Goosen G. Bringing Churches Together: A Popular Introduction to Ecumenism. Geneva, 
1993. P. 19.
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Часть участников считали, что следует образовать новый союз исклю-
чительно из протестантских церквей. Противоположную точку зре-
ния защищал Седерблом, в итоге отстоявший свою позицию. Таким 
образом, приглашение принять участие в новой организации получи-
ли Православные и Римско-Католическая Церкви17. Также были под-
готовлены темы для будущей конференции18:

1) Обязанности церкви в свете божественного замысла о мире.
2) Церковь и экономическо-индустриальные вопросы.
3) Церковь и социально-нравственные вопросы.
4) Церковь и международные отношения.
5) Церковь и образование.
6) Методы к продвижению сотрудничества церквей.

Седерблом предложил на рассмотрение свой план организации 
конференции: «Идея и необходимость экуменической конференции». 
Результатом женевского совещания был общий призыв церквей к со-
вместному христианскому сотрудничеству в социальной сфере. Также 
был образован Учредительный комитет (председатель – Седерблом), 
состоявший из 25 человек. Немного позднее он был преобразован 
во Временный комитет конференции «Жизнь и деятельность», кото-
рый, в свою очередь, подразделялся на три секции: Американская, Ев-
ропейская и Британской империи. После первой встречи Временно-
го комитета в Питерборо (Англия) в 1921 г. была добавлена четвёртая 
секция: для представителей Православных Церквей. В 1922 г. прошла 
встреча в Хельсингборге (Швеция). На ней был переработан админи-
стративный аппарат. Вместо Временного комитета был образован 
Международный комитет (изначально включавший 38 членов) и Ис-
полнительный комитет (12 членов). Местом первой официальной кон-
ференции был выбран Стокгольм.

В итоге первая официальная конференция «Жизнь и деятель-
ность» проходила в столице Швеции с 19 по 29 августа 1925 г. Девизом 
конференции стала фраза: «Богословие разделяет, служение объеди-
няет». Участие в ней приняли 600 делегатов, представлявших проте-
стантские конфессии и Православные Церкви. Во вступительном сло-
ве говорилось об установлении Царства Божия в непростых условиях 

17 Fitzgerald T. The Ecumenical Movement. An Introductory History. Westport, 2004. P. 88.
18 Karlström N. Movements for International Friendship and Life and Work, 1910–1925 // A His-

tory of the Ecumenical Movement, 1517–1948 / ed. R. Rouse and C. Neil. Geneva, 2004. Vol. 1. 
P. 541.
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цивилизации XX в. Суть этой темы выразил один из протестантских 
немецких епископов, сказавший:

«Ничто не может быть более абсурдным, чем смертный человек, за-
нимающийся Божественным делом, или тем более смертный чело-
век, строящий Царство Небесное в этом мире»19.

Подобное напряжение между божественным и человеческим дей-
ствием, вечным и настоящим, имманентным и трансцендентным, ста-
ло сопровождать конференцию «Жизнь и деятельность» как неизбеж-
ность. Несмотря на то, что богословских вопросов не хотели касаться, 
уже на первой конференции стало понятно, что совершенно игнори-
ровать их невозможно.

Конференция приняла единственный официальный документ: 
«Послание международной конференции “Жизнь и деятельность”». Его 
основная мысль такова: евангельское благовестие должно относить-
ся ко всем сферам жизни, не исключая индустриальной, социальной 
и международной. Перед закрытием был создан Комитет продолже-
ния, реорганизованный в 1930 г. в постоянный орган международной 
христианской конференции «Жизнь и деятельность».

Сразу после организации движения «Жизнь и деятельность» воз-
никла напряжённость во взаимоотношениях с конференцией «Вера 
и церковное устройство». Некоторые делегаты на собрании послед-
ней в Лозанне боялись, что сотрудничество в социальном служении 
может дать межцерковной кооперации приоритет социального бло-
ка, который будет выше поиска реального и богословского единства. 
Напряжённость по этому вопросу возникала раз за разом в различных 
формах в течение будущих лет.

Следующая общая конференция «Жизнь и деятельность» прошла 
только в 1937 г., с 12 по 26 июля, в Оксфорде. В ней принимало участие 
120 церквей из 40 стран. Одной из важнейших тем стало взаимоотно-
шение христианских конфессий и государств, особенно в условиях, ког-
да набирали силу нацизм и коммунизм. Определяющее значение име-
ло рассмотрение вопроса создания совместно с конференцией «Вера 
и церковное устройство» нового общего Совета церквей.

Конференция «Жизнь и деятельность» стала социально-практи-
ческим направлением экуменического движения. Однако уже в ско-
ром времени многие её члены осознали, что совместная деятельность 
по социальным вопросам не сможет привести к реальному единству 

19 Goosen G. Bringing Churches Together. Р. 20.
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христианских конфессий. Это стало главной причиной поиска един-
ства с конференцией «Вера и церковное устройство», который в итоге 
привёл к созданию Всемирного совета церквей. 

***

Все четыре ведущие экуменические объединения, о деятельности ко-
торых было рассказано выше, внесли свой особенный вклад в разви-
тие экуменизма.

Всемирный альянс для содействия международной дружбе 
через церкви стал церковно-политической организацией, повлияв-
шей на межконфессиональную кооперацию в области приверженно-
сти гуманизму и миротворческим процессам. Кроме того, эта органи-
зация повлияла на развитие конференции «Жизнь и деятельность», 
ставшей тематически более широким аналогом миротворческим эку-
меническим инициативам. 

Международный миссионерский совет стал одним из первых ор-
ганизационно-сформировавшихся экуменических институтов, в рам-
ках которого работали многие будущие лидеры экуменического дви-
жения. ММС был свободен от непосредственного влияния конкретных 
конфессий и церквей, что предоставило ему относительно независимый 
характер. Это отсрочило присоединение ММС ко Всемирному совету 
церквей, представлявшему собою содружество конкретных христиан-
ских церквей. Но возрастание значения миссионерской деятельности 
для экуменизма сделало будущую интеграцию неизбежной. 

Конференция «Вера и церковное устройство» превратилась в пло-
щадку для межконфессионального богословского диалога, объединяв-
шую не только представителей протестантизма, но также и православ-
ных участников. Хотя её дискуссии часто носили весьма острый характер, 
тем не менее представители разных христианских конфессий посте-
пенно возрастали в научно-академическом диалоге. Многие из участ-
ников «Веры и церковного устройства» постепенно приходили к идее 
того, что видимое церковное единство может стать лишь следстви-
ем реального догматического согласия основных участников диалога. 

Наконец, конференция «Жизнь и деятельность» явилась наиболее 
жизнеспособным и универсальным крылом социально-политическо-
го направления экуменизма, без которого, в условиях отсутствия бо-
гословского единства, было бы тяжело найти общие точки соприкос-
новения между христианскими конфессиями.
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Несмотря на различную направленность первых экуменических 
институтов, их общее стремление к сближению христиан, вне зависи-
мости от конфессиональной принадлежности, уже очень скоро при-
вело к идее создания единой организации, которая смогла бы стать 
центром экуменического движения. Этой организацией в итоге стал 
созданный в 1948 г. Всемирный совет церквей.

Библиография

Butselaar van Jan. The Promise of the Kingdom and the Reality of Sin: Christian Religion, 
Conflict and Visions for Peace // Bridge or Barrier: Religion, Violence, and Visions for 
Peace / ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil. Leiden: Brill, 2005. P. 569–591.

Ecumenical Movement // The Oxford Dictionary of the Christian Church / ed. E. A. Livingstonе. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 1997.

Fitzgerald T. The Ecumenical Movement. An Introductory History. Westport, Conn.: Praeger, 2004.

Goosen G. Bringing Churches Together: A Popular Introduction to Ecumenism. Geneva: WCC 
Publications, 1993.

Karlström N. Movements for International Friendship and Life and Work, 1910–1925 // A History 
of the Ecumenical Movement, 1517–1948 / ed. R. Rouse and C. Neil. Geneva: WCC 
Publications, 2004. Vol. 1. P. 509–545.

Latourette K. Ecumenical Bearing of the Missionary Movement and the International Missionary 
Council // A History of the Ecumenical Movement, 1517–1948 / ed. Rouse R. and Neil C. 
Geneva: WCC Publications, 2004. Vol. 1. Р. 353–405.

Tatlow T. The Word Conference on Faith and Order // A History of the Ecumenical Movement, 
1517–1948 / ed. R. Rouse and C. Neil. Geneva: WCC Publications, 2004. Vol. 1. P. 405–445.

VanElderen M., Conway M. Introducing the World Council of Churches. Geneva: WCC Publications, 
2001.

Visser’t Hooft W. A., Cooke L. E., Early T. World Council of Churches // New Catholic Encyclopedia. 
Washington D. C.: Gale, 2002. Vol. 14. P. 840–842.


