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В статье рассматривается и анализируется развитие взаимных контак-
тов между двумя христианскими Церквами – Русской и Англиканской – 
в период с 1912 по 1917 гг. Это был период наиболее интенсивного межцер-
ковного взаимодействия, в котором принимали активное участие высшие 
иерархи с обеих сторон. Данный короткий отрезок времени интересен тем, 
что за это время произошло наибольшее сближение между Англиканской 
и Русской Православной Церквами за весь период их взаимоотношений.
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Диалог между Англиканской и Русской Православной Церквами 
стартовал в середине XIX века в связи с деятельностью представи-
телей Оксфордского движения, поставивших своей целью рефор-
мирование национальной Церкви Англии в сторону приближения 
ее догматической базы и богослужебного строя к древнецерковному 
образцу, почти неизменно сохранившемуся в православии. Интен-
сивные межконфессиональные взаимодействия продолжались на 
протяжении всей второй половины XIX века, но особенное разви-
тие они получили с начала ХХ века и вплоть до революционных 
событий в России в 1917 году. 

Период с 1912 по 1917 гг. характеризовался значительным укре-
плением связей между Англиканской и Русской Православной Цер-
ковью, что в немалой степени было обусловлено сложившейся к тому 
времени политической ситуацией. Несмотря на ряд сохраняющихся 
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разногласий по некоторым вопросам международной политики, 
в годы Первой мировой войны и в преддверии ее Англия и Россия 
становятся друг для друга желанными союзниками. Необходимость 
более тесного взаимодействия в рамках Антанты в противоборстве 
с Тройственным союзом привела к новому витку англо-российско -
го сближения во всех сферах деятельности, не только военной 
и политической, но также экономической, культурной и духовной.

Так, главной темой речей, произнесенных на годовом собрании 
Англикано-Восточно-Православного союза (Anglican and Eastern-
Orthodox Church Union, создан в Великобритании в 1906 г. с целью 
взаимного сближения Русской и Англиканской Церквей) в 1914 году, 
была Россия и ее отношение к Англии. На этом собрании ораторы, 
знающие Россию по личным наблюдениям, с похвалой говорили 
о русском благочестии и дружественном отношении русских к англи-
канам. В частности, епископ Лондонский доктор Виннигтон-Ингрэм 
поделился воспоминанием о том радушном приеме, который был 
ему оказан во время его поездок в Россию в качестве управляющего 
англиканскими приходами в России. С большой симпатией говорил 
о русском народе и второй оратор, епископ Северной и Центральной 
Европы доктор Г. Бьюри, рассказывая о своем посещении России 
в 1913 году [4, с. 1364–1365].

Следствием улучшения русско-английских отношений стала 
организация в январе 1912 г. в Санкт-Петербурге «Англо-русской 
недели», которая, помимо политического значения, вписала новую 
страницу в историю взаимоотношений между Русской Православ-
ной и Англиканской Церквами. На данное мероприятие из Велико-
британии прибыла парламентская делегация из тридцати человек, 
в составе которой были четыре англиканских иерарха: епископ горо -
да Бангора доктор В. Вильямс, епископ Г. Оссори доктор Дж. Бернард, 
епископ города Эксетера доктор А. Робертсон и епископ города Уэйк-
филда доктор Д. Иден, а также известный богослов Дж. Биркбек 
[6, с. 114]. Несмотря на то, что высокопоставленные англиканские 
церковные деятели прибыли в Россию в качестве парламентариев, 
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во время пребывания в Санкт-Петербурге они интересовались 
прежде всего православной церковной жизнью и активно общались 
с представителями русского священноначалия.

Для приема англиканских гостей был образован специальный 
комитет под председательством епископа Холмского Евлогия (Геор-
гиевского). В программу пребывания в Санкт-Петербурге входило 
преставление их российским духовным властям, посещение цер-
ковных учреждений и присутствие на православном богослужении. 
На приеме в честь видных деятелей Англиканской Церкви было 
сказано много теплых слов. В своих приветственных речах епископ 
Евлогий (Георгиевский), обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер 
и архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) останавли-
вались на истории взаимоотношений двух Церквей, на тех фактах, 
которые позволяют говорить о возможности их сближения, а также 
о необходимости продолжать диалог. В доказательство дружеских 
чувств к почетным гостям православные епископы присутство-
вали за богослужением в англиканской церкви в Санкт-Петербурге, 
которое совершал епископ Векфильдский [6, с. 115].

Данная встреча представителей двух конфессий стала наиболее 
значительной как по числу прибывших гостей, так и по масштабу 
чествования их русской церковной общественностью. Она, без-
условно, внесла свой вклад в дальнейшее укрепление взаимопо-
нимания и дружбы между двумя Церквами. В прощальном слове 
англиканские иерархи выразили надежду, что дело церковного еди-
нения будет и в дальнейшем продвигаться вперед, пока, наконец, 
не наступит такой счастливый момент, когда «будет едино стадо 
и Един Пастырь» [6, с. 119].

По прибытии на родину один из участников поездки, епископ 
Оссорийский Дж. Бернард напечатал в журнале «National Review» 
статью «Русская Церковь и англиканское вероисповедание», в ко -
торой изложил свои впечатления о русской церковной жизни 
и собственный взгляд на перспективы сближения между обеими 
Церквами. Он, в частности, замечает, что было бы неразумно 
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выступать с поспешными проектами по воссоединению, так как 
более тесному сближению должно предшествовать полное знание 
друг о друге, чего в настоящий момент пока еще нет [1, с. 812].

Значимым итогом визита стало открытие 17 января 1912 г. рус-
ского отдела Англикано-Восточно-Православного союза, извест-
ного в России как Общество ревнителей сближения Англиканской 
Церкви с Православной, среди учредителей которого были архие-
пископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский), архие-
пископ Новгородский Арсений (Стадницкий) и епископ Якутский 
Иннокентий (Пустынский). Целью создания отдела Общества стало 
установление более прочных контактов между Русской и Англи-
канской Церквами. Председателем русского отдела Общества стал 
архиепископ Евлогий, на торжественном открытии присутство-
вали четыре англиканских епископа, находившиеся в тот момент 
в составе парламентской делегации в Санкт-Петербурге [5, л. 20]. 
Российское Общество ревнителей сближения Англиканской Церкви 
с Православной стало первой официальной организацией в России, 
созданной для укрепления межцерковного диалога.

Известие об открытии русского отдела «Anglican and Eastern 
Orthodox Churches Union» было с радостью встречено в английских 
церковных кругах и, желая выразить свое сочувствие по поводу дру-
жественного акта русских церковных властей, епископ Оксфордский 
Чарльз Гор внес в верхнюю палату Кентерберийской конвокации 
следующий проект резолюции по вопросу об отношении к Русской 
Церкви: «Палата с глубоким чувством благодарности услышала об 
учреждении русского общества для содействия сближению между 
Русской и Английской Церквами … и выражает серьезную надежду 
на то, что благословение Божие будет почивать на миротворче-
ской деятельности этого общества, направленной прежде всего 
к лучшему ознакомлению каждой Церкви с учением и практикой 
другой» [3, с. 878]. 

С момента учреждения Общество развернуло свою деятельность 
на всей территории России, а также способствовало увеличению 
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визитов деятелей Англиканской Церкви в Российскую империю. 
Первым итогом деятельности Общества стал приезд в Санкт-
Петербург в мае 1912 года генерального секретаря англиканского 
Общества священника Г. Файнс-Клинтона и известного богослова 
Ф. В. Пуллера, прибывших с целью чтения публичных лекций об 
Англиканской Церкви. В качестве лектория англиканскому бого-
слову обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер предоставил официаль-
ное здание Синода. Прочитанные Ф. Пуллером лекции впоследствии 
были изданы отдельной книгой [См. 12].

Наряду с лекционной программой было проведено несколько 
совместных богословских собеседований, на которых обсуждались 
догматические различия в вероучениях обеих Церквей. Кроме того, 
Ф. Пуллер дважды беседовал с профессорами Санкт-Петербургской 
духовной академии. В своих воспоминаниях он отмечает плодотвор-
ность этих бесед, одна из которых была посвящена теме исхождения 
Святого Духа [12, P. 4]. 

Перед прибытием в Петербург Ф. Пуллер и Г. Файнс-Клинтон 
провели одиннадцать дней в Москве, где получили аудиенцию 
у Великой Княгини Елизаветы Федоровны и осмотрели основан-
ную ею обитель милосердия. Они имели беседы с тремя москов-
скими викарными епископами, архимандритом Чудова монастыря, 
а также другими видными церковными деятелями [10, с. 544–545].

В 1914 г. Русское отделение Общества пригласило для чтения 
лекций о вероучении и практике Англиканской Церкви известного 
литургиста В. Фрира. Кроме чтения лекций, доктор Фрир уделял 
много внимания изучению церковно-религиозной жизни в России, 
с интересом вникал во все тонкости православного богослуже-
ния, желая проникнуть через него в самую сущность правосла-
вия. Самой характерной чертой русского православия он считал 
его отрешенность от времени. «Русская Церковь, – говорит Фрир, – 
имела очень мало истории, и эта ее история знает слишком мало 
кризисов. В ней не было, например, ни евхаристического спора, ни 
схоластического движения, ни реформации, ни контрреформации. 
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В результате вы чувствуете ее спокойную непрерывность, как самую 
заметную черту. Русская Церковь никогда не была вынуждаема 
в споре исповедания веры и потому покоится прямо на Св. Писании, 
Никейском символе и учении Отцов и Соборов» [2, с. 904–906].

Последнее ежегодное собрание Русского отделения Общества 
состоялось 15 декабря 1916 г. Вначале был зачитан отчет о работе 
Общества за 1912–1915 гг., после чего были избраны члены совета 
и исполнительного комитета. Затем была принята резолюция 
приветствия к Ассоциации Англиканской и Восточной Церквей, 
в которой выражалась надежда на то, что несмотря на тяжелое 
военное время, Господь укрепит прилагаемые усилия по воссое-
динению христиан. В заключение архиепископ Сергий (Страго-
родский) произнес речь о различии в исторических путях между 
Православной и Англиканской Церквами, а также сказал о перспек-
тивах, открывающихся перед Англиканской Церковью [13].

Контакты между Русской и Англиканской Церквами в начале 
ХХ столетия продолжались и на уровне приходов: англиканских 
в России и русской посольской церкви в Лондоне. Необходимо отме-
тить, что к 1917 г. англиканские приходы существовали уже в восьми 
городах Российской империи: в Москве, Санкт-Петербурге, Архан-
гельске, Одессе, Варшаве, Риге, Любаве и Баку [5, л. 6]. При этом 
в Санкт-Петербурге к этому времени было три англиканские 
общины: на Английской набережной, на Ново-Исаакиевской улице 
и на Шлиссельбургском проспекте [8, с. 441]. Согласно данным 
Департамента духовных дел за 1907 г., в России на тот момент про-
живало около десяти тысяч представителей англиканского верои-
споведания [5, л. 152].

При этом правовое положение Англиканской Церкви в России 
принципиально отличалось от статуса других инославных испове-
даний, она не входила в существовавшую тогда систему управления 
христианскими инославными исповеданиями, а рассматривалась 
как британское национальное учреждение на территории Рос-
сийской империи. Фактически приходы Англиканской Церкви 



62

Èñòîðèÿ öåðêâèII
обладали правами экстерриториальности и являлись своего рода 
представительствами иностранного государства, находясь под 
покровительством посольства Великобритании. Все англиканские 
приходы на территории России управлялись двумя епископами 
из Англии: одесский и бакинский – епископом Гибралтарским, 
остальные – Лондонским [5, л. 8]. Благодаря этому у англиканских 
иерархов имелась дополнительная возможность посещать Россию 
и знакомиться с ее церковной жизнью.

В Лондоне по-прежнему оставалась одна русская посольская 
церковь, настоятелем которой с 1876 по 1923 гг. был протоиерей 
Евгений Смирнов. Этой церкви было явно недостаточно для окорм-
ления быстро растущей российской колонии в Лондоне. В 1916 г. 
Евгений Смирнов сообщал в российское посольство, что во время 
пасхального богослужения в храме находилось до 130 богомольцев, 
при этом «и в церкви и в ведущем к ней очень узком коридоре обра-
зовывалась давка, и от духоты со многими богомольцами станови-
лось дурно» Цит. по 9, С. 425].

В начале войны на месте посольской церкви планировалось 
построить большой комплекс: Собор, Русский дом, Женский педа-
гогический институт и лицей. Предполагалось, что планируемые 
структуры будут служить дальнейшему сближению между Англи-
канской и Русской Церквами, однако осуществлению планов поме-
шали революционные события в России [7, с. 39].

Тем не менее русская церковь в Лондоне в начале ХХ века 
была местом, откуда по всему миру распространялись православ-
ные издания. Основная заслуга в этом принадлежала протоиерею 
Евгению Смирнову, который отправлял множество книг на англий-
ском языке в православные храмы и семинарии, прежде всего 
в Соединенные Штаты Америки. Отец Евгений был талантливым 
церковным писателем, он публиковал книги как на русском, так 
и на английском языках, в частности, он написал первую историю 
миссий Русской Православной Церкви, а также перевел на англий-
ский язык чин присоединения к православию [11, с. 39].
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Большую работу по популяризации православия среди англи-

чан проделал псаломщик русской церкви в Лондоне Николай Орлов, 
который с 1900 года являлся профессором русского языка в Лон-
донском университете. Он публиковал брошюры о православии для 
английских читателей, очерки о Греческой и Русской Церквах, пере-
водил на английский язык и издавал православные богослужебные 
книги: Октоих, Минеи, Часослов [11, с. 39].

Таким образом, период с 1912 по 1917 гг. ознаменовался продол-
жением и усилением взаимосвязей между Русской и Англиканской 
Церквами. В 1912 г. в России было основано Общество ревните-
лей сближения Англиканской Церкви с Православной, явивше-
еся отделением Англо-Восточно-Православного Союза. Создание 
данной структуры способствовало более плодотворному взаи-
модействию между двумя конфессиями и углублению их знаний 
друг о друге. Однако в связи с революционными событиями 
в России 1917 года этот межцерковный диалог внезапно прервался 
и последующие почти тридцать лет официальные отношения 
между русской Православной и Англиканской Церквами были 
полностью прекращены.
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the Russian Orthodox and Anglican churches 

in the period from 1912 to 1916
 The article examines and analyzes the development of mutual 

contacts between the two Christian churches – Russian and Anglican – 
in the period from 1912 to 1917. That was the period of the most intensive 
inter-Church interaction, in which the highest hierarchs from both sides 
took an active part. This short period of time is interesting because 
during this time there was the greatest rapprochement between the 
Anglican and Russian Orthodox churches over the entire period of their 
relationship.
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