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Духовное благополучие и будущность российского государ-
ства, историческое развитие которого насчитывает с Киевской 
Руси более тысячи лет, зависит от духовного потенциала право-
славия и межрелигиозной стабильности в российском обществе. 
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Традиционными для российского общества являются самые мно-
гочисленные монотеистические религии православия и ислама, 
которые на протяжении тысячи лет совместного исторического 
существования на территории Евразии оказали существенное 
влияние на формирование российского государства и цивили-
зационного устройства российской общности, сыграли огромное 
историческое и культурообразующее значение. Православно-
исламский межрелигиозный диалог имеет на протяжении всей 
российской истории плодотворный, конструктивный характер, 
который позволил сформировать стабильную, общую для всех 
россиян гражданскую национальную идентичность, крепкое го-
сударство и устойчивое в межэтническом отношении общество. 
Внешний фактор такого конструктивного межрелигиозного диа-
лога заключается в многовековом сосуществовании традиций 
православия и ислама в едином социокультурном, географи-
ческом и политическом пространстве российского государства. 
Внутренний фактор заключается в традиции укрепления госу-
дарственно-религиозных отношений как со стороны государства 
(кроме советского периода), так и в традиционной религиозной 
толерантности общественного менталитета, который объединяет 
множество национальностей и этносов в России. 

В силу усиления тенденций глобализации в мире (единая 
экономика, информационное пространство, интернет, миграци-
онные потоки) межрелигиозный диалог как фактор построения 
конструктивных отношений между последователями религий 
становится чрезвычайно важным. Особенно актуальным стано-
вится выявление эффективных стратегий позитивного межрели-
гиозного взаимодействия среди мусульман и христиан, адекват-
ных современным внешним и внутренним вызовам российской 
цивилизации.

Рассмотрение специфики межрелигиозного диалога нач-
нем с изучения ключевых терминов. Буквально перевод термина 
«диалог» с греческого языка dialogos означает «беседу», а также 
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(«диа» – два, через, «логос» – разум) означает – два слова или 
разума, вступающие в коммуникацию, общение «через слово».  
В современном научном сообществе существуют сотни определе-
ний диалога. С позиций русской философии ученый И.В. Зино-
вьев раскрывает диалог в виде «процесса коммуникативного вза-
имодействия между двух центров передачи культурной информа-
ции, где происходит развитие данных центров и самого процесса 
их взаимодействия» [5, с. 6].

Таким образом, под диалогом понимается организуемый 
процесс коммуникации, имеющий высокую социальную прак-
тическую значимость, информационный взаимообмен, культуру 
речи, два и более личностных субъектов коммуникации, равные 
права и обязанности сторон, эффект взаимопонимания и взаимо-
развития сторон. 

Исследователь О.Ю. Васильева определяет межрелиги-
озный диалог как «форму общения, которая создает атмосферу 
взаимопонимания между различными религиями, обеспечивает 
существование и совместную деятельность представителей раз-
личных конфессий с целью ознакомления, изучения и постиже-
ния иной веры» [2, с. 139]. Межрелигиозный диалог предполага-
ет выявление между представителями религиозных общностей – 
общих ценностей, общих проблем и решение общих конфликтов 
в обществе. 

Межрелигиозный диалог – это разновидность межкуль-
турного диалога среди представителей религиозных традиций, 
которые в рамках коммуникации достигают взаимопонимания  
в решении общих социальных проблем и взаимообогащаются, 
узна вая лучше религиозную культуру друг друга, при сохранении 
своей религиозной идентичности и свободы веры. 

Под стратегией диалога понимается управление поведе-
нием собеседника, когда речевое действие воздействует на сто-
рону диалога (поступки, мысли, знания, эмоции) для достиже-
ния определенной цели. Исходя из стандартной классификации  
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стратегий диалога – формальное и неформальное (солидарное), 
можно выделить в межрелигиозном диалоге два типа. Первая 
формализованная стратегия исходит от субъектов диалога, яв-
ляющихся представителями религиозных организаций (инсти-
туций). Являются носителями социальных статусов. При таком 
типе диалога происходит публичное признание важности вза-
имопонимания между двумя религиозными общинами во имя 
общих социальных целей и достижения стабильного общества, 
межрелигиозного согласия. При неформальной стратегии выяв-
ляется личностная модель диалога, способствующая солидарно-
му поведению личностей, где их личный опыт и позиция клю-
чевая в диалоге. Субъекты диалога не представляют формаль-
но свои религиозные общины. Вместо нейтрально-формальной 
стратегии диалога включается солидарная стратегия, нацеленная 
на сотрудничество, либо охранительская стратегия, нацеленная 
на соперничество. Личностная стратегия предполагает в качестве 
сверхзадачи – взаимообогащение сторон диалога. 

Исходя из категорий общее и особенное можно различить 
две основные стратегии межрелигиозного диалога – толерантную 
(объединяющую, экуменическую, основанную на сближении ре-
лигий в богословской и практико-мистической сфере) и охрани-
тельскую (апологетическую, антиэкуменическую, сохраняющую 
в неизменности религиозные традиции и богословские каноны) 
стратегии. 

Экуменизм опирается на инклюзивную рациональность 
(открытость истины и принцип «все включено»), релятивизм 
(относительность религиозных истин), религиозный синкретизм 
(неразличимость и стирание отличий религиозных традиций), 
объединение (конвергенция) религий в нечто квазиобщее. Анти-
экуменизм опирается на эксклюзивную рациональность (абсо-
лютность религиозной истины, ее неизменяемость, уникальность 
откровения), невозможность искать компромисс в богословской 
сфере, аскетической и молитвенной практике. Для этого типа 
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диалога неприемлемо нахождение единой догматической основы 
двух религий, допущения тождества их мистических практик. 

Все остальные локальные стратегии связаны с дискурсив-
ной практикой межрелигиозного диалога, которые можно на-
звать средствами такого диалога. Наиболее развитым в России 
является социальный диалог (дискурс), где представители ре-
лигий обсуждают общую социальную проблематику жизни по-
лиэтнического и поликонфессионального российского общества, 
зачастую под патронажем государства. При таком типе диалога 
не ставится вопрос богословского экуменизма (объединения ре-
лигий), но подразумевается экуменическая (общая молитвенная) 
поддержка национального государства как условие национальной 
безопасности в обществе и сохранении культурного суверените-
та. Целью такого межрелигиозного взаимодействия, по мнению 
М.А. Фарапоновой, является «открытое свидетельство традици-
онных ценностей, способствующих утверждению национального 
самосознания и культурного своеобразия народов России» [10]. 

Либеральный дискурс, основанный на международных 
стандартах «прав и свобод человека», либеральном этосе цен-
ностей Запада, в целом поддерживает экуменическую стратегию  
с одной стороны и «агрессивный секуляризм» – с другой. 

Митрополит Иларион (Алфеев), возглавляющий Отделе-
ние внешних связей Русской Православной Церкви, считает, что 
у «православия и ислама есть общий идеологический враг, оли-
цетворяемый сторонниками секуляризации общественной жиз-
ни, не мыслимой ими без борьбы с традиционными религиями, 
не допускающей никаких компромиссов; а против врагов всегда 
было принято объединяться, договариваться о совместно направ-
ляемых против них действиях» [6]. 

Как свою противоположность агрессивный секуляризм по-
рождает религиозный фундаментализм, использующий мифоло-
гический дискурс для противодействия секуляризму в массовом 
сознании, порождая конфликтные ситуации.
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Антиэкуменический дискурс поддерживает исследователь-
религиовед В.В. Габеев: «Россия существует ровно до той минуты, 
пока христиане, мусульмане, буддисты и иудеи, составляющие 
наш российский народ, живут в мире. И поэтому для России жиз-
ненно важно выстроить адекватные государственно-конфессио-
нальные отношения, которые не будут пронизаны духом экуме-
низма, где конфессиональная идентичность будет краеугольным 
камнем патриотизма и сильной государственности» [4, с. 12].  
Большинство православных религиозных деятелей в России так-
же принимают позицию антиэкуменизма (религиозной ортодок-
сии), например, митрополит Омский и Таврический Владимир 
(Иким): «Православие и ислам идут как бы по параллельным пу-
тям: неподвижны в своих основаниях и не поддаются никаким 
„осовремениваниям“, веруя в незыблемость Божественных уста-
новлений. Их сближают и высокие нравственные требования, ко-
торые эти учения предъявляют к своим верующим» [3, с. 41]. Он 
является представителем личностной модели межрелигиозного 
диалога, где ключевыми условиями является персонализм, на-
хождение общих межличностных смыслов, приверженность тра-
дициям, основанная на уважении собственных истории и культу-
ры, и высокие нравственные требования к своей личности. Соци-
альный и личностный дискурсы межрелигиозного диалога явля-
ются наиболее востребованными в российском этнорелигиозном 
пространстве коммуникаций. Альтернативы межрелигиозному 
диалогу как составной части мира и согласия в обществе нет. Об 
этом факте говорит и известный теолог-модернист Г. Кюнг, что 
«мира между нациями не может быть без мира между религия-
ми. А мира между религиями не может быть без диалога между 
ними» [1].

Апологетический религиозный дискурс предполагает бого-
словское обличение догматики и практики критикуемой религи-
озной традиции на основе собственной религиозной традиции. 
Такая стратегия в диалоге – выяснение истинности и ложности  
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основ вероисповедания религий является конфликтогенной  
и приемлема только в миссионерской деятельности в отношении 
отпавших от религии либо неустойчивых (маргинальных) в отно-
шении своей религиозной позиции людей. Как православие, так 
и ислам имеют внутренний запрет на богословские споры. «Не 
препирайтесь с обладателями Книги, иначе как с достоинством 
и честью используя наилучший довод» (Коран, 29:46), а также 
«Нет принуждения в вере» (Коран, 2:256). Эти слова Корана зна-
ет каждый мусульманский богослов и подчеркивает их в межре-
лигиозном диалоге. 

Таким образом, можно в табличной форме предложить 
следующую картину существующих основных стратегий межре-
лигиозного диалога. 

Классификация стратегий 
межрелигиозного диалога

Цель стратегии Тип стратегии

Формализованный Неформальный 
(личностный)

Толерантная
(поиск общего)

Социальная 
консолидация 

религиозных общин

Взаимообогащение 
личностей

Охранительская 
(защита веры 

и своей 
идентичности, 

культурных 
отличий)

Сохранение 
уникальности 

своей религиозной 
традиции перед 

размыванием 
ее в условиях 
глобализации

Апологетическая 
защита своей веры 

(соперничество)
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Как видно из представленной таблицы, существуют четыре 
базовые стратегии межрелигиозного диалога: формализованно-
толерантная (между представителями религиозных организа-
ций ради социальной консолидации); экуменически-личност-
ная (поиск и обогащение опытом общих доктринальных знаний  
и мистических практик); охранительски-формализованная (со-
хранение уникальности своей религиозной традиции перед раз-
мыванием ее в условиях глобализации); апологетически-лич-
ностная (миссионерская деятельность по защите своей веры  
и склонению иноверцев к признанию собственных религиозных 
истин). Данные стратегии (формализованная и неформальная)  
в конструктивном ключе предполагают презентацию своей рели-
гиозной традиции в диалоге и достижение конвенции (призна-
ние общих ценностей, проблем и механизмов их решения), в не-
конструктивном ключе – оппозицию (соперничество) в диалоге 
и манипуляцию (достижение тайных целей через воздействие на 
собеседника). 

Анализ научной литературы показывает наличие много-
численных классификаций стратегий межрелигиозного диалога. 
В католической традиции в документе «Диалог и прокламация» 
(1991) показываются четыре типа стратегий межрелигиозного 
диалога: диалог жизни (dialogue of life), когда конфессии ради 
стабильного общества сообща разделяют общие проблемы и за-
боты; диалог действия (dialogue of action), когда они сотруднича-
ют ради целостного развития (integral development) и освобожде-
ния (liberation) людей; диалог теологического обмена (dialogue of 
theological exchange), когда углубляют свое доктринальное пони-
мание религиозных традиций и общие духовные ценности; диа-
лог религиозного опыта (dialogue of religious experience), вместе 
совершают молитвы [12]. 

В данной классификации нет четких оснований деления 
объема понятия диалога. Перечисленные типы диалога пересе-
каются друг с другом. Первые две в целом соотносятся с форма-
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лизованной стратегией диалога, последние две – с экуменически-
личностной стратегией. 

По степени углубления диалога различается классифи-
кация типов стратегий ученого Фредерика Мвумби (Frederic  
N. Mvumbi), который показывает ступени в сближении собеседни-
ков в диалоге: экзистенциальный диалог, установление симпатии 
собеседников; эпистемологический диалог, взаимопонимание  
в религиозных взглядах партнеров; конверсионный диалог, вну-
тренняя трансформация собеседников, их «взаимообогащение»; 
диалог истины, экуменическое взаимное признание [7].

Эти четыре ступени фактически показывают этапы лич-
ностной стратегии диалога. В формализованной стратегии не 
предполагается углубление в религиозную позицию собеседни-
ка, все несовпадающее в позициях участников выводится из про-
странства обсуждения в данном типе диалога, участники диало-
га выступают как усредненные, формализованные субъекты [11].  
В личностной же стратегии необходима уникальная позиция со-
беседника в его различии с другим, его религиозная идентич-
ность, это придает экзистенциальный характер их встрече. 

Зарубежный исследователь С.Б. Кинг (Sallie B. King) вы-
деляет семь типов диалога: официальный (official), парламент-
ский (parlamentary-style), вербальный (verbal), взаимные визиты 
(intervisitation), духовный (spiritual), практический и внутренний 
[13]. Официальный, парламентский и взаимные встречи носят 
формализованный характер, для снятия напряженности в отно-
шениях между религиями. Следующие четыре диалога относятся 
к неформальной стратегии, когда происходит личностное углу-
бление диалога (вербально-дискурсивное (доктринальное); ду-
ховный и практический диалог (участие в социальных и религи-
озных практиках), внутренний – личностное согласование двух 
религий, экуменическое ее признание). 

Отечественный исследователь С.В. Мельник [8], например, 
выделяет типы полемического, миротворческого, когнитивного 
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и партнерского диалога. Каждый из них отвечает на определен-
ный вопрос: «кто из нас прав?», «как нам мирно жить вместе?», 
«кто ты и я?» и «что мы можем сделать для улучшения мира?». 
Полемический диалог соответствует апологетической стратегии 
диалога, он базируется на принципе исключительности каждой 
религии и ее превосходстве над всеми другими. Примером такого 
диалога является книга Али Вячеслава Полосина [9] или страни-
ца в соцсети «ВКонтакте».

Миротворческий и партнерский диалог зачастую носит 
формализованный характер стратегии, но встречается и при лич-
ных встречах верующих, особенно в районах, где были межрели-
гиозные конфликты (Палестина, Сирия) и при реализации меж-
религиозных благотворительных проектах. Когнитивный диалог 
вполне укладывается в неформально-толерантную стратегию, где 
происходит взаимообогащение личностей. 

Таким образом, различные виды диалога вполне уклады-
ваются в предложенную нами классификацию межрелигиозно-
го диалога, выражая в наиболее полной форме свою специфику.  
В данном разделе были проанализированы дефиниции диалога  
и межрелигиозного диалога, предложены авторские варианты 
этих дефиниций. Под межрелигиозным диалогом понимается 
разновидность межкультурного диалога среди представителей 
религиозных традиций, которые в рамках коммуникации дости-
гают взаимопонимания в решении общих социальных проблем  
и взаимообогащаются, узнавая лучше религиозную культуру друг 
друга при сохранении своей религиозной идентичности и свобо-
ды веры. Предложена авторская классификация базовых стра-
тегий межрелигиозного диалога: формализованно-толерантная 
(между представителями религиозных организаций ради соци-
альной консолидации); экуменически-личностная (поиск и обо-
гащение опытом общих доктринальных знаний и мистических 
практик); охранительски-формализованная (сохранение уни-
кальности своей религиозной традиции перед размыванием ее  
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в условиях глобализации); апологетически-личностная (миссио-
нерская деятельность по защите своей веры и склонению иновер-
цев к признанию собственных религиозных истин). Проведена 
сравнительная характеристика данной классификации диалога  
с подобными у других исследователей – католическая, Фредерика 
Мвумби, Салли Кинга, С.В. Мельника. 

Проведенный анализ специфики межрелигиозного диало-
га позволяет более конструктивно проводить межрелигиозный 
диалог на практике. 
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Hieromonk Zosima (Kondrakov)

STRATEGIES FOR 
INTERRELIGIOUS DIALOGUE

Abstract: The article is devoted to the theoretical consideration of interre-
ligious dialogue as a form of intercultural communication between representatives 
of various religious traditions who, within the framework of communication, reach 
mutual understanding in solving common social problems and enrich themselves by 
getting to know each other’s religious culture better, while preserving their religious 
identity and freedom of faith. The article analyzes the definitions of dialogue and in-
terreligious dialogue, and offers the author’s versions of these definitions. Internal 
and external factors and conditions of interreligious dialogue are defined. Various 
classifications of interreligious dialogue are analyzed, the author’s classification of 
basic strategies of interreligious dialogue is proposed. The author substantiates the 
concept according to which there are four basic strategies of interreligious dialogue: 
formalized – tolerant, ecumenical-personal, protective-formalized, apologetic – 
personal. 

Key words: interreligious dialogue, Orthodoxy, Islam, strategies, culture, 
traditions, ecumenism, anti-ecumenism.
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