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РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО 
МИРОТВОРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В XX ВЕКЕ 

  
THE RUSSIAN CHURCH AND THE DEVELOPMENT OF GLOBAL PEACEKEEPING 

 IN THE 20TH CENTURY 
  

Аннотация. Целью статьи является анализ 
становления всемирного миротворческого 
движения и участия в нём Русской Церкви в 
первой половине XX века. Автор отмечает, что 
развитие тенденций миротворческого движе-
ния началось в первом десятилетии XX века. 
Инициаторами этого движения стали религи-
озные организации протестантских церквей 
Западной Европы. В статье указано, что 
оформление миротворческого движения про-
исходило в условиях нарастающей конфронта-
ции между Антантой и Тройственным союзом. 
Автор выделяет тесную взаимосвязь между 
миротворческим движением и идеей объеди-
нения церквей. В этом процессе одно из важ-
ных мест заняла Церковь Англии. Русская Цер-
ковь подключилась к процессу организации 
миротворческого движения после 1943 года. В 
это время Московский патриархат возобновил 
свою внешнеполитическую деятельность после 
нескольких десятков лет изоляции. Автор от-
мечает, что миротворческая деятельность 
тесно связана с функционированием Всемир-
ного совета церквей (ВСЦ). Сделано заключе-
ние, что развитие всемирного миротворческого 
движения происходило одновременно с разви-
тием экуменической деятельности. Активное 
участие Русской Церкви в этом процессе нача-
лось после выхода РПЦ из изоляции в 1943 г.  

Ключевые слова: Российская империя, 
СССР, церковь, религия, движение за мир, 
всемирное миротворческое движение. 

Abstract. The purpose of the article is to analyze 

the development of global peacekeeping and the 

participation of the Russian Church in it in the first half 

of the 20th century.  

The author notes that the development of trends 

in peacekeeping started in the first decade of the 20th 

century. Protestant churches in Western Europe be-

came the initiators of this movement. The article 

states that the development of peacekeeping took 

place in conditions of increasing confrontation be-

tween the Entente and the Triple Alliance. The author 

highlights the close relationship between peacemak-

ing and the idea of the unification of churches. In this 

process, one of the important places was taken by the 

Church of England. The Russian Church joined the 

process of organizing peacekeeping after 1943. At 

that time, the Moscow Patriarchate resumed its for-

eign policy activities after several decades of isolation. 

The author notes that peacekeeping is closely linked 

to the functioning of the World Council of Churches 

(WCC). 

As a result, the author concludes that the devel-

opment of global peacekeeping took place simultane-

ously with the development of ecumenical activity and 

the Russian Church started taking an active part in 

this process after the Russian Orthodox Church came 

out of isolation in 1943. 

Keywords: Russian Empire, USSR, church, reli-

gion, peace movement, global peacekeeping. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение тематики по Русской Церкви и 

формированию всемирного миротворческого 

движения представляет существенную акту-

альность и интерес для историков, религио-

ведов, социологов и других исследователей. 

Русская Церковь, как и другие религиоз-

ные институты, играет важную роль в форми-

ровании мировоззрения и ценностей обще-

ства. Изучение истории и деятельности Рус-

ской Церкви позволяет понять степень её 

влияния на политическую, культурную и со-

циальную сферы не только в России, но и в 

других странах, где присутствует русская пра-

вославная община. 

Формирование всемирного миротворче-

ского движения также является важным ас-

пектом, который заслуживает внимания и 

рассмотрения. Данное движение стремится к 

созданию гармоничного и мирного мира по-

средством миротворческой и медиативной 

деятельности, развития диалога и сотрудни-

чества между различными нациями и культу-

рами. 

Всемирное миротворческое движение – 

это международная инициатива, направлен-

ная на построение гармоничного и мирного 

мира. Основной задачей движения является 

содействие урегулированию конфликтов, 

предотвращению насилия и нарушений прав 

человека, а также поощрение диалога, со-

трудничества и взаимопонимания между раз-

личными группами и нациями. 

В основе всемирного миротворческого 

движения лежат принципы ненасилия, устра-

нения вражды и поиска мирных решений. Оно 

объединяет активистов, организации и граж-

дан, стремящихся к миротворческой деятель-

ности и сотрудничеству в различных обла-

стях, включая политику, образование, соци-

альную работу, искусство и культуру. 

Всемирное миротворческое движение 

проводит различные мероприятия и акции, 

направленные на привлечение внимания к 

проблемам насилия и конфликтов, а также на 

пропаганду мира и межкультурного взаимо-

понимания. Оно поддерживает и разрабаты-

вает миротворческие программы, образова-

тельные проекты и исследования, способ-

ствующие снижению напряженности и созда-

нию условий для мирного сосуществования. 

Важным аспектом всемирного миро-

творческого движения является сотрудниче-

ство с другими международными организаци-

ями и институтами, такими как Организация 

Объединенных Наций, Европейский союз, 

ЮНЕСКО и другие. Это позволяет объеди-

нять усилия и ресурсы для достижения общих 

целей по установлению мира и справедливо-

сти в мировом сообществе. 

Всемирное миротворческое движение 

неразрывно связано с идеями толерантности, 

уважения к различиям, справедливости и 

сolidarnosti. Целью движения является созда-

ние мирной и стабильной общественной сре-

ды, где каждый человек может жить в гармо-

нии и безопасности. 

Исследование роли Русской Церкви в 

формировании и поддержке всемирного ми-

ротворческого движения позволяет разо-

браться в её этических и мировоззренческих 

основаниях, понять, как Церковь мобилизует 

свои ресурсы и использует свой авторитет 

для построения мира и урегулирования кон-

фликтов. 

Более того, изучение данной тематики 

дает возможность выявить и проанализиро-

вать влияние религии и религиозных институ-

тов на глобальную политику, культуру и меж-

дународные отношения. Роль Русской Церкви 

в промоуции мира и справедливости может 

быть особенно значимой в периоды конфлик-

тов и напряженности на международной 

арене. 

Начало участия Русской Церкви в миро-

творческом движении относится к периоду 

последних лет 1940-х гг. Этот послевоенный 
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период стал началом нового противостояния 

просоветской и проамериканской систем, ко-

торые в итоге привели к началу холодной 

войны. Антисоветские тенденции нашли свое 

отражение в политике сдерживания – док-

трине Трумэна и «плане Маршалла». СССР, 

по сути, в результате предпринятых шагов со 

стороны США и западных стран вынужден 

был действовать в противовес новым собы-

тиям того времени. В результате накала про-

тивостояния СССР и западного мира была 

создана организация стран Варшавского дого-

вора.  

Усугубило тенденции нарастающей кон-

фронтации появление ядерного оружия, а также 

начало новых военных конфликтов – война в 

Корее, а затем во Вьетнаме. В мировом сооб-

ществе в ту эпоху стали формироваться движе-

ния за мир. 

Однако новыми эти тенденции не были. В 

целом зарождение движения за мир, как и по-

явление разного рода организаций из этого 

направления, относится к началу XX века. Важ-

но отметить, что на тот период в этих движени-

ях активное участие принимали представители 

христианских церквей.  

Инициатива по развитию миротворческих 

тенденций исходила изначально от Церкви Ан-

глии. Это объяснимо, так как именно англикане 

занимались еще в XIX веке активной миссио-

нерской деятельностью. Для них подобный 

опыт работы был знаком. Стремление англикан 

также были объяснимы с точки зрения того, что 

Великобритании нужно было вести пропаганду 

за мир в начале XX века, так как было необхо-

димо отстаивать свои интересы, а также пы-

таться обуздать интересы активно усиливаю-

щейся Германии. 

Русская Церковь включилась во всемир-

ное миротворческое движение не без участия 

государственных органов Советского Союза. 

Можно даже отметить, что под контролем госу-

дарства.  

В условиях Советского Союза многие цер-

ковные организации и власти искали возможно-

сти сотрудничества для достижения мира и 

сопротивления насилию. При этом архиереи 

Русской Православной Церкви и представители 

государственных органов стали участниками 

миротворческих программ как внутри страны, 

так и в международных рамках. Были случаи, 

когда Русская Церковь и государство совместно 

проводили мирные акции, на которых призыва-

лось к прекращению конфликтов и построению 

гармоничного общества. Такие акции направля-

лись на пропаганду мира, распространение 

идеи толерантности и формирование осознания 

значимости сохранения мира и религиозных 

ценностей. Однако следует отметить, что роль 

Церкви и ее отношение к государству и миро-

творчеству неоднозначны и могут зависеть от 

времени, конфликтов и политического контек-

ста. В советское время Церковь оказывалась в 

сложных условиях и была ограничена в своей 

деятельности, поэтому ее возможности в миро-

творческой сфере могли быть ограничены. В 

настоящее время Русская Церковь продолжает 

участвовать в различных миротворческих и 

межконфессиональных инициативах, таких как 

форумы диалога и сотрудничества, конферен-

ции по миротворчеству, а также межрелигиоз-

ные молитвы и церемонии, направленные на 

содействие миру и взаимопониманию между 

людьми разных культур и вероисповеданий. 

Важно отметить, что Русская Церковь, как и 

другие религиозные организации, играет свою 

роль в миротворческих усилиях, но окончатель-

ное решение принимает каждое суверенное 

государство в соответствии со своими полити-

ческими и безопасностными интересами. 

Для советского правительства было важно 

оказывать влияние на работу организаций, про-

пагандирующих идею мирного сосуществова-

ния. По этой причине в пору начала холодной 

войны, используя опыт прошлого, советское 

правительство активно стало координировать 

подключение, а затем участие Русской Церкви в 

работе организаций, выступающих за мир. Про-
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изошло это в период последних лет 1940-х гг. 

 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

К началу XX века произошло обострение 

отношений между объединенной в 1871 года 

Германией и Великобританией. Этот процесс 

шел на фоне усиления Германии и в первую 

очередь на военно-морском пространстве. 

Немцы приняли сразу два флотских закона. 

Первый датируется 1898 года, а второй – 

1900 года [9, С. 78]. Оба закона были нацелены 

на создание мощного немецкого флота. Немцам 

это было необходимо для выстраивания поли-

тики доминирования на мировой арене. Англи-

чане также стали наращивать мощь своего во-

енно-морского флота. Для этого англичане со-

здали новые и более совершенные корабли 

линейного типа «Дредноут» и «Инвинсибл»  

[9, С. 78]. 

Однако все принимаемые англичанами 

меры не могли остановить активную политику 

милитаризации Германии. По этой причине 

Лондон начал искать варианты для выстраива-

ния дипломатического диалога с Германией. 

Так, была предпринята одна из первых попыток 

договориться на конференции в Гааге в 

1907 года. 

Тогда на конференции в Гааге, которая 

была проведена по инициативе русской сторо-

ны, был подписан меморандум. Он касался 

вопросов мирного урегулирования вооруженных 

столкновений. Сила меморандума обосновыва-

лась на необходимости совместной работы по 

предотвращению военных конфликтов. Затем в 

Великобритании при поддержке архиепископа 

Кентерберийского, а потом и в США были со-

зданы общества в поддержку мира. В 1909 года 

был учрежден Церковный Совет для поощрения 

дружеских отношений между Великобританией 

и Германией [7, С.59]. 

Усиление Германии стало предпосылкой 

для формирования Антанты (Россия, Франция, 

Великобритания) в период 1904–1907 гг. Антан-

та была создана в противовес Тройственному 

союзу (Германия, Австро-Венгрия и Италия). 

Формирование этих союзов происходило в 

предвоенные годы – перед Первой мировой 

войной.  

Усиление конфронтации на международ-

ной арене происходило на фоне развития дви-

жения за объединение церквей. Инициатива в 

этом деле исходила от Церкви Англии. Англи-

кане еще в XIX веке стали активно заниматься 

миссионерской деятельностью. В рамках этой 

работы создавались специальные организации. 

Руководством к подобного рода действиям ста-

ла английская «теория ветвей». Кстати, соглас-

но «теории ветвей», которая была выстроена по 

английскому парламентскому принципу, все 

христианские церкви одинаковы. Правда, по 

мнению англикан, каждая из них отличается 

своими особенностями. Руководствуясь этой 

теорией и опираясь на активную миссионерскую 

деятельность, англикане начали выстраивать 

отношения с отдельными христианскими церк-

вами. Не стала исключением и Русская Цер-

ковь. 

Отправным событием в развитии движе-

ния за объединение церквей считается Эдин-

бургская конференция 1910 года. В этой конфе-

ренции приняло участие достаточно большое 

количество представителей от разных проте-

стантских церквей [3]. Однако и до конференции 

в Эдинбурге существовали организации, кото-

рые занимались активной работой по развитию 

отношений с различными христианскими церк-

вами. Здесь, в частности, можно привести при-

мер деятельности англиканских интерконфес-

сиональных организаций. Например, Ассоциа-

ция восточных церквей. Это организация, кста-

ти, возникла еще в середине XIX века. Её глав-

ной целью было выстраивание взаимодействия 

с православными церквами Востока, в том чис-

ле и с Русской Церковью. Ассоциация восточ-

ных церквей была создана англиканами.  

В предвоенные годы миротворческое 

движение приобрело масштабный характер. 
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Уже после начала Первой мировой войны, 

3 августа 1914 года, для усиления международ-

ного сближения был основан Всемирный союз 

(альянс) дружбы народов через посредничество 

церкви (The World Alliance for promoting Interna-

tional Friendenship through the Churches)  

[7, С. 59]. 

Ещё одна конференция, посвященная ор-

ганизации работы по защите мира, в преддве-

рии Первой мировой войны в 1914 года была 

проведена в Лейк. Здесь шла речь об образова-

нии новой организации, которая также занима-

лась бы вопросами мироустройства. Эта орга-

низация получила наименование «Всемирный 

союз дружбы народов через посредничество 

церкви» [7, С. 59]. Уже в следующем, 1915 года 

в ряде стран были открыты филиалы этой орга-

низации. Во главе этого движения стали пред-

ставители Церкви Англии. 

Одновременно с этим шел процесс обра-

зования организаций, которые должны были 

заниматься вопросами политического регулиро-

вания мирового устройства. Речь идет об обра-

зовании Лиги Наций, которая в будущем стала 

прообразом ООН. 

В начале 30-х гг. XX века в результате ра-

боты ряда религиозных международных орга-

низаций начался процесс институализации эку-

менического движения, в котором на этом этапе 

сформировалось несколько направлений. В 

частности, речь идет о богословском, практиче-

ском (социальном) и миссионерском направле-

ниях. В эту пору у лидеров ряда организаций 

стала возникать мысль создать единую органи-

зацию [9, С. 46]. 

В 1933 года в Йорке в Великобритании со-

бралась конференция, в работе которой прини-

мали участие ряд религиозных общественных 

организаций и представители разных стран и 

различных христианских церквей. Цель конфе-

ренции заключалась в попытке выработать об-

щую стратегию единой работы представителей 

всех организаций [9, С. 46]. Практического ре-

зультата достичь не удалось, однако шаг к со-

зданию такой организации был намечен [3]. 

Затем подобная встреча прошла в Париже на 

следующий год. 

На конференции в 1935 года будущий ар-

хиепископ Кентерберийский, а также активный 

деятель за сближение церквей У. Темпл выдви-

нули идею о создании межконфессионального 

международного совета, который представлял 

бы все международные организации и все 

церкви. Члены этого совета, как отметил 

У. Темпл, могли бы в будущем дальше зани-

маться своими проектами, но уже в рамках од-

ной организации [4, P. 701]. В результате рабо-

ты этой конференции был создан специальный 

комитет. Этому комитету по итогам конферен-

ции было поручено подготовить предложения 

для создания единой экуменической организа-

ции. В октябре 1936 года комитет в количестве 

35 человек начал свою работу. По числу своих 

членов комитет в дальнейшем получил наиме-

нование «Комитет 35» [9, С. 46]. 

Вся эта долгая подготовка в конечном ито-

ге привела к тому, что в 1937 года в Лондоне 

были сделаны реальные шаги к созданию Все-

мирного совета церквей. Однако оформление 

Всемирного совета церквей произойдет только 

спустя 11 лет. Долгим отодвигающим барьером 

в этом деле станут события Второй мировой 

войны.  

В конце декабря 1940 года была организо-

вана комиссия. Инициаторами создания данной 

комиссии стали 100 представителей христиан-

ских церквей из разных стран. Членам этой ко-

миссии предстояло заняться вопросами изуче-

ния основ для формирования справедливого и 

безопасного мира. 

После пройденных трех лет в 1943 года, в 

самый разгар Второй мировой войны, была 

подписана декларация о мире во всём мире и о 

принципах послевоенных взаимоотношений. 

Эту декларацию подписали 146 представителей 

от церквей католицизма и иудаизма [11, С. 66]. 
Здесь же нужно упомянуть, что в 1943 года 

из изоляции вышла Русская Церковь. В сентяб-
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ре 1943 года в Москву прибыла делегация Ан-

гликанской Церкви [12, С. 118]. Спустя более 

чем 20 лет Русская Православная Церковь 

(РПЦ) восстановила свою международную дея-

тельность. И произошло это именно с Англикан-

ской Церковью, с которой у РПЦ были выстрое-

ны отношения еще с XIX века, а первые контак-

ты произошли намного раньше [12, С.118].  

Уже после завершения Второй мировой 

войны и с началом холодной войны междуна-

родная деятельность РПЦ стала расцениваться 

как возможность развития диалога с другими 

странами за счет межцерковных диалогов.  

В то время как усиливались антагонисти-

ческие настроения между Москвой, Лондоном и 

Вашингтоном после Фултонской речи 

У. Черчилля, на международной арене, в том 

числе при непосредственном участии Русской 

Церкви, стала прослеживаться тенденция за-

рождения международных религиозных органи-

заций, ставивших своей целью борьбу за мир. 

Эти организации выросли в результате появле-

ния движений борьбы за мир, которые были 

образованы еще в начале XX века. 

В Советском Союзе в специализирован-

ный орган – идеологический отдел при Цен-

тральном комитете партии – на постоянной ос-

нове поступали информационные сообщения из 

органов безопасности. Эти сообщения касались 

вопросов функционирования международных 

религиозных организаций [8, С. 47].  

В период 1946 года РПЦ не спешила раз-

вивать активную деятельность в миротворче-

ских организациях, которые уже были созданы 

на Западе. У политического руководства страны 

и высших церковных иерархов была идея вне-

сти свою лепту в работу этих организаций, а 

значит, отстоять необходимые Советскому Со-

юзу политические принципы на международной 

арене.  

В начале января 1946 года патриарх Алек-

сий I в обращении к Г. Карпову, председателю 

Совета по делам РПЦ, писал, что, если Русская 

Церковь станет принимать участие в экумени-

ческом движении, ее главная цель – созвать 

«Всемирную Ассамблею Мира» (так мы её 

назовём)» [7, С. 60]. Всемирная Ассамблея Ми-

ра (World Peace Assembly) – это международное 

собрание, объединяющее представителей раз-

личных стран и общественных организаций, 

которые стремятся к достижению мира в мире и 

созданию стабильных и гармоничных отноше-

ний международного сообщества. Всемирная 

Ассамблея Мира проводила свои заседания и 

конференции с целью обсуждения вопросов, 

связанных с миротворчеством, международны-

ми отношениями, конфликтами, причинами 

конфликтов, нераспространением оружия мас-

сового уничтожения и другими вопросами, вли-

яющими на безопасность и стабильность в ми-

ре. Она оказывала содействие установлению 

международного мира, здоровых отношений и 

сотрудничества между государствами, а также 

привлечению внимания международного сооб-

щества к проблемам вооруженных конфликтов, 

терроризма, насилия, нарушения прав человека 

и других факторов, препятствующих достиже-

нию устойчивого развития и мира. Всемирная 

Ассамблея Мира могла заниматься и иными 

вопросами, связанными с глобальными вызо-

вами, такими как экологические проблемы, бед-

ность, социальная несправедливость и т. д., 

поскольку все эти факторы могут оказывать 

влияние на общественную безопасность и мир в 

целом. 

В 1948 году был создан Всемирный совет 

церквей (ВСЦ). При ВСЦ была создана Комис-

сия церквей по международным делам. Кстати, 

эта комиссия внесла свой соответствующий 

вклад в подготовку и разработку Всеобщей де-

кларации прав человека.  

В 1949 года был образован Советский ко-

митет защиты мира. Эта организация контроли-

ровала движение советских сторонников мира 

[6, С. 169]. У этой организации был руководя-

щий орган – Президиум. Его председателем 

был Т. С. Тихонов – советский писатель, публи-

цист и общественный деятель. В будущем он 
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станет членом Всемирного совета мира. 

Ближе к завершению 1940-х гг. представи-

тели Русской Церкви стали принимать участие в 

работе целого ряда специальных организаций, 

которые занимались вопросами миротворче-

ства. Русские православные иерархи были 

участниками работы сессий, которые организо-

вывались Всемирным советом мира. Предста-

вители Русской Церкви участвовали в заседа-

ниях Всемирной Ассамблеи Мира.  

Организовывались в это время также 

конференции по проблемам мира. Их участни-

ками также были представители Московского 

патриархата. На ряде таких конференций с ре-

чью выступали патриархи Московской патриар-

хии. 

Проводились соответствующие конфе-

ренции по проблемам мира на территории Со-

ветского Союза, где также принимали участие 

русские православные иерархи.  

Представители Русской Церкви принима-

ли участие во Всемирном конгрессе сторонни-

ков мира. Он проходил в столице Франции с 20 

по 25 апреля 1949 года [14, С. 381]. В заседани-

ях конгресса принимал участие митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай. Он, кстати, 

потом войдет в Постоянный комитет Всемирно-

го конгресса.  

В мае 1949 года в «Журнале Московской 

Патриархии» появилась рубрика «В защиту 

мира». В ней публиковались новостные сводки, 

касающиеся встреч, участия русских иерархов 

во всех разнообразных мероприятиях, связан-

ных с миротворческим движением [13].  

В последних числах августа 1949 года в 

Москве прошла Всесоюзная конференция сто-

ронников и защитников мира. На конференции 

был избран Советский комитет защиты мира. В 

его состав вошли 79 человек [6, С. 169].  

В ноябре 1950 года в Варшаве на Втором 

Всемирном конгрессе сторонников мира был 

образован Всемирный совет мира. Эта органи-

зация стала главным противником военных 

действий. Организация должна была контроли-

ровать работу сторонников мира из разных 

стран. Она выступала за всеобщее разоруже-

ние и была против империалистических настро-

ений.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование всемирного миротворче-

ского движения происходило на протяжении 

первой половины XX века. Первые несколько 

десятков лет прошлого столетия были наполне-

ны целым рядом важных событий, которые 

повлияли на ход исторического развития. В то 

же время в конце XIX – начале XX века произо-

шло усиление противоречий между объединён-

ной в 1871 году Германией и Великобританией. 

Немцы претендовали на мировое господство, 

пытались утвердить свою гегемонию на морских 

пространствах, где в то время первые места 

занимали англичане. Политическое противо-

борство в конечном итоге привело к образова-

нию в начале XX века двух союзов: Антанты и 

Тройственного союза. На этапе образования 

этих союзов произошло зарождение основ для 

будущей миротворческой деятельности. Иници-

аторами развития миротворчества выступили 

христианские церкви. В частности, нужно в 

первую очередь упомянуть Церковь Англии. Для 

англикан было знакомым развитие активной 

миссионерской деятельности, которой они за-

нимались еще в XIX веке. Поэтому по их иници-

ативе изначально получило свое распростране-

ние движение за объединение церквей. Из этих 

начальных тенденций в будущем будет сфор-

мировано экуменическое движение. 

Не осталась в стороне от этих тенденций и 

Русская Церковь. Как известно, еще в дорево-

люционной России русские православные 

иерархи при участии государственных органов 

тесно взаимодействовали с отдельными проте-

стантскими церквами. Для Русской Церкви были 

знакомы начальные этапы становления движе-

ния за объединение церквей. В период после 

революции 1917 года Русская Церковь не могла 
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по объективным причинам принимать участие в 

становлении миротворческого движения. Одна-

ко весьма высокой была роль Русской Церкви в 

организации всемирного миротворческого дви-

жения во второй половине 40-х гг. XX века. В 

1943 году Русская Церковь возобновила меж-

церковное сотрудничество. Советское прави-

тельство, в свою очередь, в условиях развития 

конфронтации с США пыталось найти варианты 

своего влияния на мировые процессы. Между-

народные связи Русской Церкви стали основа-

нием для реализации внешнеполитических за-

дач советского правительства. В конце 1940-х 

гг. Русская Церковь включилась в активную дея-

тельность всемирного миротворческого движе-

ния.  
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