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Аннотация. Идеология экуменизма опирается на евангельские основания и 

направлена на достижение общехристианского единства. Историческая диффе-

ренциация христианства и различные обстоятельства развития церквей обусло-

вили внутреннюю разнородность экуменического движения. Каждое из направ-

лений христианства руководствуется собственной теологической трактовкой 

экуменизма. Их доктринального согласования не удается достичь. Политическая 

ситуация в мире и положение национальных церквей внутри стран также препят-

ствуют организационному объединению. В связи с этим экуменические органи-

зации, главным образом Всемирный совет церквей и Конференция европейских 

церквей, развивают программы диалога и сотрудничества, которые направлены 

на евхаристическое и богослужебное общение верующих разных христианских 

исповеданий, а также на проведение совместных социальных служений. Экуме-

ническое движение в ХХ в. развивалось практически синхронно с развертывани-

ем широкомасштабной секуляризации. Секулярный характер современных евро-

пейских обществ обуславливает приоритет социальной деятельности над теоло-

гической в экуменическом движении. Очевидна зависимость международных 

экуменических организаций от текущей политики: эти организации в настоящее 

время следуют идеологической риторике руководящих органов Евросоюза. Со-

временное экуменическое движение трансформируется: выходит за пределы 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 19-18-00054-П. 

Современная Европа, 2023, № 4, с. 157‒169 



Михаил Смирнов  

Современная Европа, 2023, № 4 

158 

внутрихристианского сотрудничества и включается в межрелигиозный диалог и 

диалог с нерелигиозными институтами современного общества. 

Ключевые слова: экуменизм, христианство, секулярное общество, Всемирный 

совет церквей, Конференция европейских церквей, религия и политика 
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Экуменизм является неотъемлемым свойством христианской культуры, по-

скольку его фундаментальный постулат – это единство верующих в Иисуса Христа 

как Бога и Спасителя в соответствии со Священным Писанием вне зависимости от 

конкретной церковной принадлежности христиан1. Основополагающей вероучи-

тельной установкой выступают слова Христа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, 

во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). Однако двухтыся-

челетний путь христианства в условиях наполненного разными противоречиями 

социально-исторического процесса постоянно сопровождается большими и малы-

ми разделениями, расколообразующими конфликтами, умножающейся дифферен-

циацией религиозных организаций2.  

На протяжении всей истории христианству сопутствовала потребность в един-

стве, возникали теологические трактовки оснований и способов межконфессио-

нальной консолидации3. В итоге внутри христианской церковности разных стран в 

первой половине XX в. получили распространение инициативы по формированию 

международного экуменического движения за всехристианское единство4. Это 

движение носит межконфессиональный характер, хотя преобладающая роль здесь 

принадлежит протестантским организациям.  

 

Идеология экуменизма: религиозный смысл и социальный подтекст 
 

В силу разной конфессиональной идентичности совокупных субъектов экуме-

нического движения и различий в этнокультурных и социально-политических 

условиях их существования идеология экуменизма не имеет универсального значе-

ния в христианской среде. 

С одной стороны, ведущие идеи экуменического движения – взаимное призна-

ние христианами разных конфессий единого крещения во Христе и совместное ли-

тургическое общение [Киннемон, Коуп, 2002: 600–603]. Они реализуются в общих 

                                                           
1 Ecumenism. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/ecumenism (дата 

обращения: 01.03.2023). 
2 Zurlo G.A., Johnson T.M. (ed.) World Christian Encyclopedia. Edinburgh. Edinburgh University 

Press. 2019. 1000 p. 
3 Rouse R., Neill S.Ch. (ed.) A History of the Ecumenical Movement. 1517–1948. WCC Publica-

tions. Geneva. 2004. 870 p. 
4 Christianity – Ecumenism since the start of the 20th century. Encyclopedia Britannica. URL: 

https://www.britannica.com/topic/Christianity/Ecumenism-since-the-start-of-the-20th-century 

(дата обращения: 01.03.2023). 

https://www.britannica.com/topic/Christianity/Ecumenism-since-the-start-of-the-20th-century


Экуменизм в современной Европе: адаптация к секулярному обществу 

Современная Европа, 2023, № 4 

159 

молитвенных практиках приверженных экуменизму христиан разных конфессий 

(например, движение Тэзе1), однако встречают заметное неприятие консервативной 

традиционалистской части верующих как отступничество. C другой стороны, исто-

рическая конкретика церковных разделений отражена в теологических доктринах, в 

которых экклесиологические концепты интерпретируют общехристианские посту-

латы (библейские, канонические) согласно эксклюзивистским конфессиональным 

интересам. 

Протестантская экклесиология в целом принимает организационное разделение 

христианских церквей. Протестанты понимают единство как согласие в принципи-

альных вопросах вероучения при допустимости частных теологических и богослу-

жебных расхождений и совместность действий в мирских сферах жизни христиан. 

Католическая2 и православная3 трактовки христианского единства разделяют идею 

сотрудничества верующих, однако рассматривают в качестве основания собствен-

ные конфессиональные традиции. Последние считаются свидетельствами «истин-

ной Церкви», а вероучительные расхождения с ними – препятствием для единства 

[Макеева, 2021: 143–148]. Конфессиональный эксклюзивизм остается существен-

ным препятствием для консолидации христианства [Хубер, 2006].  

Религиозным смыслом экуменического движения всегда выступает стремление 

к всехристианскому единству на основе общности исповедания тех вероучитель-

ных представлений, которые разделяют практически все конфессиональные 

направления. При этом участники движения понимают, что полной доктринальной 

унификации достичь невозможно, поэтому усилия сосредоточены на согласовании 

и сближении теологических и богослужебных позиций, что снизит остроту расхож-

дений по вопросам вероучения внутри христианской среды. 

Неопределенность перспективы достижения взаимоприемлемых доктринальных 

позиций привела к изменению направленности экуменических инициатив от попы-

ток выработки теологического консенсуса к поиску сфер, в которых возможно и 

необходимо деловое сотрудничество христиан разной конфессиональной принад-

лежности [Irvin, 2016: 3–22]. Такими сферами стали мирские, социальные и поли-

тические. Включенность в них потребовала организационной и структурной упоря-

доченности, привела к образованию ряда международных экуменических органи-

заций, занимающихся конкретными вопросами отношения христиан к семейным и 

нравственным ценностям, общественным явлениям, экономике, политическим си-

туациям. 

                                                           
1 Клеман О. Тэзе. От тревоги к доверию. Изд-во ББИ св. апостола Андрея. 2015. 112 с. 
2 Правило по применению принципов и норм экуменизма. Папский совет по содействию 

христианскому единству. Ватикан. Typis vaticanis. 1993. 114 с.; В поисках христианского 

единства: к 40-летию принятия декларации Unitatis redintegratio. Москва. Изд-во ББИ св. 

апостола Андрея. 2009. 352 с. 
3 Приложение: Участие в международных христианских организациях и диалогах с так 

называемым «экуменическим движением». Основные принципы отношения Русской Пра-

вославной Церкви к инославию. Сборник документов и материалов юбилейного Архи-

ерейского собора Русской православной церкви (Москва, 13–16.08.2000 г.). URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html (дата обращения: 10.03.2023). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html


Михаил Смирнов  

Современная Европа, 2023, № 4 

160 

Общий социально-исторический контекст существования церквей во второй 

половине ХХ в. не способствовал эффективной реализации религиозно-

мировоззренческих интенций экуменизма. Существенной стороной этого контекста 

стала нарастающая секуляризация всех сторон общественной жизни. Заметная де-

вальвация авторитета и влияния религиозных институтов на значительные контин-

генты населения, особенно в странах с постиндустриальным вектором развития, 

привела к реструктуризации системы религиозных практик и к снижению их вос-

требованности [Inglehart, 2021]. 

Зримый признак современного секулярного общества – неуклонное замещение 

конфессиональной регламентация поведения у последователей религий светскими 

функциональными эквивалентами, нарастающими в культуре и социальных отно-

шениях. Вероучительные идеи религий остаются предметом уважительного при-

знания, но не актуальной потребности, поскольку верующие не находят в них дей-

ственных ответов на жизненно важные вопросы. Религиозная мотивация поведения 

не исчезает, а адаптируется к нуждам житейской повседневности приверженцев 

религий [Андреева и др., 2021: 157, 184–188]. Низкий уровень востребованности 

христианами вероучительных знаний тревожит экуменические организации. Они 

стремятся повысить активность в этом направлении, однако приоритет с неизбеж-

ностью переходит к вневероисповедной социальной проблематике. 

Официальные документы и деятельность экуменических организаций в первой 

четверти ХХI в. показывают, что их ведущую повестку наполняют темы сотрудни-

чества христианских церквей и деноминаций в решении конкретных социально-

политических проблем (расизм и ксенофобия, биоэтика, защита прав и свобод че-

ловека, предотвращение войн и конфликтов). Поиск общности христиан приводит 

не столько к вероучительному взаимопониманию, сколько к внецерковному и даже 

внерелигиозному видению этических проблем. Доктринальность замещается исто-

рико-культурным контентом (например, представление о благе смещается от эсха-

тологического к гуманистическому) [Гизбрехт, Тарабанов, 2020: 70–77]. Экуме-

низм секуляризируется и становится стратегией церковной деятельности в совре-

менном обществе [Хулап, 2018: 119–142]. 

Исходные новозаветные установки на единство в Боге оказываются марги-

нальными в мистико-сотериологическом значении, но приобретают характер ак-

туальной мотивации к социальной активности. Об угасании теологической со-

ставляющей экуменизма и развороте к практическому христианству свидетель-

ствует незаявленное публично или в официальных документах, но фактически 

произошедшее замещение идеологемы объединения христианских церквей на 

идеологему единства христиан через общение в молитвенных и социальных слу-

жениях [Токсанбаев, 2021: 69–78]. Установка на объединение трансформируется 

в практику диалогичности и сотрудничества как межцерковного (в христианской 

среде), так и межрелигиозного [Мельник, 2022]. Формируется расширенное по-

нимание экуменизма как межконфессионального и межрелигиозного диалога для 

консолидации социальных действий разных религиозных сообществ [Федоров, 

Сизоненко, 2020: 210–218].  
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Такая трансформация дискурса экуменической идеологии может расходиться с 

позицией конкретных церковных организаций. Экуменизм критикуют как идеоло-

гического спутника глобализации, неприемлемой для консервативного сознания. 

Возникает феномен антиэкуменизма [Шишков, 2017: 310–311], который основыва-

ется не столько на религиозных воззрениях (противники далеко не всегда знакомы 

с экуменическими концепциями), сколько на опасении утраты идентичности. Когда 

конкретное исповедание веры считается основой национальной культуры, тради-

ций, повседневного жизненного мира, тогда сохранение соответствующего бого-

служебного уклада становится фактором идентичности и требует охранительной 

стратегии.  

Осуществлять экуменическую миссию в секулярном обществе, полагаясь толь-

ко на авторитет исторического влияния христианства, оказалось невозможно. Кон-

фессиональные доктрины явно не сочетаются друг с другом, а все вместе и каждая 

в отдельности не совпадают с мирскими потребностями верующих. Такие ключе-

вые религиозные темы, как евангелизация, проповедование, обращение в христиан-

ство, – становятся фактически факультативными.  

В этой связи миссия церквей все чаще ассоциируется с участием в решении ак-

туальных социально-политических проблем. Это требует расширения спектра вза-

имоприемлемых и совместных действий христианских организаций во внецерков-

ных сферах и становится отправной точкой политического активизма последовате-

лей христианских церквей [Лункин, 2020].  

Для такой стратегии экуменическое движение должно было сформировать 

устойчивую внутреннюю структуру, обрести организационную гибкость и вырабо-

тать способы интеграции в политическую систему современных обществ. В связи с 

этим главным внешним атрибутом экуменизма за прошедшие сто лет (с 1920-х гг.) 

стала нарастающая организационная иституциализация1. Наиболее влиятельные 

представители экуменизма – Всемирный совет церквей (ВСЦ) и входящая в его со-

став Конференция европейских церквей (КЕЦ). 

 

Всемирный совет церквей: эволюция формата 
 

Появление экуменических организаций началось с протестантской Всемирной 

миссионерской конференции 1910 г. в Эдинбурге. Последствием ее решений стало 

создание Международного миссионерского совета (1921 г.), международных об-

ществ «Жизнь и деятельность» (1925 г., занималось выработкой христианской по-

зиции в общественно-политической и экономической областях), «Вера и порядок 

(церковное устройство)» (1927 г., имело целью воссоединение разрозненных дено-

минаций). В 1938 г. началась работа по слиянию этих организаций, завершившаяся 

                                                           
1 Речь идет об организационном формате экуменизма, который сложился в христианской 

среде ХХ века. Предшествовавшая история христианства, его внутренние межконфессио-

нальные отношения и диалог с другими религиями также иногда рассматривается сквозь 

призму понятия экуменизма [Брусиловский, 2016: 51–58]. 



Михаил Смирнов  

Современная Европа, 2023, № 4 

162 

на Первой ассамблее в Амстердаме (1948 г.) учреждением Всемирного совета церк-

вей (ВСЦ)1. Центр ВСЦ находится в Женеве.    

В середине XX в. большинство церквей-участниц ВСЦ располагались в Европе 

и Северной Америке. Это обстоятельство вело к доминированию западных прихо-

дов и противоречило идеи глобального единения христиан. Однако существовали 

опасения, что создание региональных экуменических организаций приведет к 

фрагментации и ослаблению единства движения2. Риски обозначились также в тен-

денции формирования на основе экуменизма единой сверхрелигии, грозящей утра-

той конфессиональной идентичности и христианской сакральности [Диноршоева, 

2021: 67–73]. Эти противоречия сопровождают экуменическое движение на протя-

жении всего его существования. 

Баланс между церквями всех сторон света постепенно устанавливался через рас-

ширение географического спектра участников ВСЦ. Первой региональной организа-

цией стала Восточноазиатская христианская конференция (1957 г.). За ней последо-

вало учреждение Конференции европейских церквей (1959 г.). Наряду с протестант-

скими церквями к движению примкнули дохалкидонские и православные (в т. ч. в 

1961 г. Русская православная церковь3). Римско-католическая церковь принимает в 

организациях движения преимущественно наблюдательное участие и иногда высту-

пает соучредителем региональных объединений.  

Среди наиболее известных протестантских международных экуменических 

объединений – Всемирная лютеранская федерация, Всемирный методистский со-

вет, Всемирный альянс реформатских церквей, Всемирный пресвитерианский союз, 

Всемирный союз баптистов, Всемирная федерация студентов-христиан. Существу-

ют объединения в масштабах одной страны – Британский совет церквей, Нацио-

нальный совет церквей Христа в США и др. Многие из них на местном или регио-

нальном уровне сотрудничают с православными и католическими организациями 

[Осыка, 2012: 162–167].  

В 1963 г. основана Всеафриканская конференция церквей, в 1966 г. – Тихооке-

анская конференция церквей, в 1973 г. – Карибская конференция церквей. В том же 

году Восточноазиатская христианская конференция стала Христианской конферен-

цией Азии. В 1974 г. создан Ближневосточный совет церквей. В 1982 г. церкви 

Центральной и Южной Америки создали Латиноамериканский совет церквей. 

Единственный регион, где такого органа (совета) нет, – Северная Америка. 

                                                           
1 World Council of Churches. URL: https://www.oikoumene.org (дата обращения: 06.04.2023); 

Сперанская Е.C. Всемирный совет церквей. Православная энциклопедия. Т. IX. 2007. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/155520.html (дата обращения: 06.04.2023). 
2 The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. F.L. Cross, E.A. Livingstonе. Oxford Uni-

versity Press. Oxford, New York. 1997. P. 528. 
3 Как показывают современные отечественные авторы, участие Русской православной церк-

ви в ВСЦ было одним из актов советской внешней политики, направленным на оказание 

влияния на характер международной экуменической деятельности, чтобы препятствовать 

«реакционным силам» направить ВСЦ на путь идеологической борьбы против социали-

стического лагеря [Ливцов, 2015: 289–358; Усачева, 2014: 104–105]. 

https://www.pravenc.ru/text/155520.html
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Ряд документов Всемирного совета церквей отражает потребность локальных 

церквей заниматься конкретными проблемами своего региона и быть услышанны-

ми на региональном уровне [Киннемон, Коуп, 2002: 281–304]. Региональные эку-

менические организации в составе ВСЦ обеспечивают церквям общую региональ-

ную идентичность – культурную, историческую и политическую. Региональные 

организации имеют сходные позиции в рамках экуменического движения, но внут-

ренне они различаются по приоритетам, стилю работы и структуре в соответствии с 

особенностями каждого региона. Различные обозначения (конференция, совет и 

др.) также отражают нюансы в их самопонимании. В Христианской конференции 

Азии и Тихоокеанской конференции церквей национальные советы являются пол-

ноправными членами наряду с самими церквями. Карибская конференция церквей 

включает национальные советы церквей в статусе ассоциированных членов. Всеа-

фриканская конференция церквей, Конференция европейских церквей и Латино-

американский совет церквей также дают ассоциированный статус национальным 

советам и другим церковным организациям. Ближневосточный совет церквей фор-

мируется по специфической модели «семья церквей». 

Католическая церковь является полноправным членом в трех региональных ор-

ганах: в Карибской конференции церквей (в качестве члена-основателя), в Тихо-

океанской конференции церквей (с 1976 г.) и в Ближневосточном совете церквей (с 

1990 г.). Христианская конференция Азии тесно взаимодействует с Федерацией 

азиатских епископских конференций, с которой она сформировала Азиатский эку-

менический комитет. Аналогичным образом Конференция европейских церквей и 

Совет европейских епископских конференций сотрудничают в различных про-

граммах и совместно организуют Европейские Вселенские ассамблеи. Латиноаме-

риканский совет церквей ведет диалог с Латиноамериканской епископальной кон-

ференцией. 

С начала 1980-х гг. экуменические организации развивают межрегиональное 

сотрудничество. Генеральные секретари организаций регулярно встречаются для 

обмена информацией и обсуждения общих проблем. ВСЦ присоединился к этому 

процессу, сформулировав и согласовав в 1992 г. свод руководящих принципов вза-

имоотношений и сотрудничества. С тех пор Группа генеральных секретарей регио-

нальных советов церквей и руководство ВСЦ собираются ежегодно. Региональные 

экуменические организации являются полностью автономными органами, которые 

административно не зависят от ВСЦ. Организация официально признала их в каче-

стве существенных партнеров в экуменическом предприятии. Это партнерство 

осуществляется в интенсивном сотрудничестве между экуменическими группами 

церквей различными способами в зависимости от характера программ и региональ-

ных приоритетов. 

Большинство церквей-членов ВСЦ находятся в Африке, Азии, Карибском бас-

сейне, Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Тихоокеанском регионе и 

на Ближнем Востоке. В регионах действуют автономные экуменические организа-

ции. Они различаются с точки зрения истории, организационной структуры и спо-

собов принятия решений, но взаимно поддерживают режим сотрудничества. ВСЦ 

объединяет более 350 церквей из 120 стран мира (около 580 млн верующих). Регу-
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лярно проводятся всемирные конференции, на которых согласуются позиции по 

вопросам вероучения и общественного служения церквей1. 

Для церквей-членов Всемирный совет церквей является пространством сов-

местной деятельности и обсуждений. В рамках объединения церкви-члены ВСЦ 

призваны: 1) к цели видимого единства в общей вере и в совместном евхаристиче-

ском общении; 2) к содействию общей работе по миссионерству и евангелизации; 

3) к участию в христианском гуманитарном служении, разрушая барьеры между 

людьми и стремясь к миру и справедливости; 4) к обновлению миссии и служения. 

Программы ВСЦ направлены на поддержку церквей-членов и экуменических парт-

неров в совместном служении. Всемирный совет церквей фокусирует работу на 

проблематике миссии, экуменических отношений,  публичного свидетельства,  

диаконии, вовлечения молодежи, межрелигиозного диалога и сотрудничества2. 

На рубеже XX – XXI вв. в ВСЦ нарастало преобладание социально-

политической повестки. В 2023 г. Генеральный секретарь Всемирного совета церк-

вей Джерри Пиллэй выступил с Пасхальным посланием надежды и обновления, 

размышляя о моменте, когда Иисус Христос на кресте взывает: «Боже мой, Боже 

мой, почему Ты оставил меня?». Вероучительные формулировки остаются главным 

декорирующим маркером ВСЦ, но практическая деятельность все более связана с 

политическими процессами современности в широком спектре – от темы прав и 

свобод человека до обострения глобальных и региональных военных угроз3.  

 

Конференция Европейских церквей: конфессиональная 

миссия в секулярной Европе 
 

В странах Европы, наряду с общими программами ВСЦ, экуменическая дея-

тельность представлена Конференцией европейских церквей. Задачи организации 

сформулированы в совместном документе КЕЦ и Совета европейских епископских 

конференций Charta Œcumenica («Экуменическая хартия», 2001 г.)4 согласно об-

щей идеологии Всемирного совета церквей, но с учетом культурно-исторической 

специфики европейского региона. 

КЕЦ объединяет множество христианских церквей Европы (протестантских, 

православных, англиканских, старокатолических). Основанная в 1959 г. Конферен-

ция декларировала намерение способствовать примирению народов Европы, разде-

ленных после Второй мировой войны политическими и социально-экономическими 

системами. Программными целями КЕЦ изначально заявлены: 1) сближение хри-

                                                           
1 World Council of Churches. 
2 Там же. 
3 На официальном сайте ВСЦ не меньше половины объявленных программ адресованы к 

внецерковой тематике (международные дела, разоружение, социальная справедливость, 

экономическая справедливость, гендерная справедливость, образование, миграция, здра-

воохранение). 
4 Экуменическая хартия (2001). URL: http://www.ortho-hetero.ru/doc-ecum/157 (дата обраще-

ния 13.04.2023) 

https://www.oikoumene.org/what-we-do?search_api_fulltext&field_wcc_tx_topic=All&field_wcc_tx_program_area=2380#views-exposed-form-program-search-block-1
https://www.oikoumene.org/what-we-do?search_api_fulltext&field_wcc_tx_topic=All&field_wcc_tx_program_area=2381#views-exposed-form-program-search-block-1
https://test.oikoumene.org/what-we-do?search_api_fulltext=&field_wcc_tx_topic=All&field_wcc_tx_program_area=2382#views-exposed-form-program-search-block-1
http://www.ccee.eu/index.php?lang=en
http://www.ccee.eu/index.php?lang=en
https://www.ceceurope.org/what-we-do/ecclesiology-and-mission/charta-oecumenica/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.ortho-hetero.ru/doc-ecum/157
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стианских церквей в их стремлении к единству; 2) помощь церквям разных конфес-

сий в достижении взаимопонимания, несмотря на исторические, географические, 

языковые и экономические барьеры; 3) христианское свидетельство среди народов 

Европы1. В создании организации активное участие принимала Русская православ-

ная церковь.  

В 1964 г. принята Конституция КЕЦ, обновленная в 1992 г. после геополитиче-

ских изменений в Европе. В 2013 г. утверждена новая Конституция (действует с ря-

дом уточнений 2014 и 2018 гг.)2. Высший орган Конференции – Генеральная ассам-

блея. Она созывается с разной периодичностью (от трех до семи лет) и проходит в 

различных городах Европы (в 2023 г. проводится в 16-й раз). Ассамблея образует 

Центральный комитет, на котором избираются президиум (управляющий совет), пре-

зидент и генеральный секретарь. Собрания президиума проходят два раза в год. 

Штаб-квартира расположена в  Брюсселе (в 2013 г. перенесена из Женевы для более 

тесного сотрудничества с институтами Евросоюза).  

В настоящее время в состав КЕЦ входят 113 церквей из всех стран Европы 

(Русская православная церковь в 2008 г. приостановила свое участие из-за разно-

гласий по поводу членства эстонских православных церквей разной юрисдикции), 

40 национальных советов и партнерских организаций. По собственным подсчетам, 

КЕЦ вместе с экуменическими партнерами представляет более 380 миллионов 

граждан европейских государств3. 

Действующая Конституция КЕЦ ставит существенные акценты на тех направ-

лениях служения, которые выходят за пределы вопросов вероучительного или цер-

ковного единства. Наиболее отчетливо формулируется социальная и политическая 

повестки «диалога, защиты интересов и совместных действий». Конкретизируя эти 

направления, официальные документы КЕЦ устанавливают следующую номенкла-

туру: 1) Диалог с европейскими политическими институтами; 2) Миростроитель-

ство и примирение; 3) Права человека; 4) Экономическая и экологическая справед-

ливость; 5) Биоэтика; 6) Образование для демократии и разнообразия; 7) Занятость 

и социальные вопросы; 8) Миграция и убежище. Отдельно выделяется направление 

«Церковный ответ Украине», содержательно полностью соответствующее полити-

ческой риторике Евросоюза4. 

Единственным экуменическим в религиозном смысле направлением является 

«Экклесиология и миссия». Его анализ показывает, что КЕЦ реалистично учиты-

вает светский контекст Европы. Констатируется изменение церковного ландшаф-

та в связи с увеличением миграции в Европе.  Отмечается, что «растут энергич-

ные евангелические и пятидесятнические церкви, возникают харизматические 

движения, а древние восточные церкви находят новый дом в европейских обще-

                                                           
1 Conference of European Churches. URL: https://ceceurope.org/ (дата обращения: 13.04.2023). 
2 Constitution of the Conference of European Churches. URL: 

https://ceceurope.org/storage/app/media/uploads/2018/07/CEC_Constitution_EN_FINAL.pdf 

(дата обращения: 13.04.2023). 
3 Conference of European Churches. 
4 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ceceurope.org/storage/app/media/uploads/2018/07/CEC_Constitution_EN_FINAL.pdf
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ствах». Осмысление происходящих трансформаций предлагается на путях теоло-

гического диалога между церквями-членами  и национальными советами церк-

вей, «чтобы изучить их понимание церковного единства в разговоре с религиоз-

ными общинами мигрантов и этнических меньшинств в Европе»1. В настоящее 

время (2023 г.) к тематике экклесиологии и миссии добавлена проблема взаимно-

го признания крещения. 

 

*        *        * 
 

Исследование дает основание для вывода о трансформации экуменизма под 

влиянием секулярного развития современных обществ. Первоначально в экумени-

ческой идеологии преобладала экклесиологическая мотивация церковного един-

ства, достраивавшаяся мирской повесткой с учетом общественно-политических об-

стоятельств. Организационное развитие экуменического движения способствовало 

его интеграции в политические отношения и адаптации к социальным запросам 

христиан. Включенность в секулярный контекст потребовала нового формата дея-

тельности – диалога экуменических организаций с национальными церквами раз-

ных христианских конфессий по проблемам за пределами сугубо религиозного 

единства. Концепция организационного церковного объединения уступила место 

идее единства через общение, представленной двумя основными вариантами: 1) 

общение евхаристическое и богослужебное, подкрепленное попытками теологиче-

ского согласования конфессиональных расхождений; 2) общение через совмест-

ность социальных служений как исполнение религиозного долга, согласованность 

которого достигается в диалоговом режиме между конкретными христианскими 

организациями. Они не исключают друг друга, а образуют иерархическую структу-

ру, где основным является вариант социально-религиозных действий. 
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Abstract. The ecumenism ideology is based on evangelical foundations and is aimed at 

achieving universal Christian unity. The historical differentiation of Christianity and 

the various circumstances of the church organizations development have caused the 

ecumenical movement internal heterogeneity. Each of the Christianity directions is 

guided by its own theological interpretation of ecumenism. Doctrinal agreement of 

these interpretations cannot be achieved. The political situation in the world and the 

situation of national churches within countries also hinder organizational unification. 

Therefore, ecumenical organizations, mainly the World Council of Churches and the 

Conference of European Churches, develop dialogue and cooperation programs aimed 

at Eucharistic and liturgical communication between different Christian confessions be-

lievers, as well as joint social services of representatives of different churches. The 

ecumenical movement in the twentieth century developed almost synchronously with 

the deployment of large-scale secularization. The secular nature of modern European 

societies determines the priority of social activity over theological activity in the ecu-

menical movement. The dependence of international ecumenical organizations on cur-

rent politics is also obvious – they currently follow the European Union governing bod-

ies’ ideo-logical rhetoric. The current situation of the ecumenical movement cannot be 

called a crisis, rather, there is a transformation into a new state – going beyond intra-

Christian cooperation and inclusion in an interreligious dialogue, as well as in a dia-

logue with non-religious institutions of modern society. 
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