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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Христианско-исламский диалог является крайне актуальной темой в 

современной России, поскольку Россия является многонациональной и 

многоконфессиональной страной. Один из важных аспектов этого диалога – это 

межкультурное понимание, которое позволяет уважать и понимать другие 

религии и культуры. Это не только способствует развитию терпимости и мира, 

но также способствует сближению и укреплению международных отношений, 

особенно в условиях глобализации. 

Кроме того, христианско-исламский диалог имеет большое значение в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом. Эти явления тесно связаны с 

религиозным экстремизмом, и это означает, что только с помощью диалога, 

доверия и уважения к культурным и религиозным различиям можно 

предотвратить религиозные напряжения и противостоять экстремистским 

группировкам. 

В современном мире, где наблюдается взаимное непонимание и 

конфликты между различными религиями, важно продвигать взаимодействие, 

взаимопонимание и уважение друг к другу. Христианско-исламский диалог 

способствует упрочению мира и стабильности в России и в мире. В современном 

мире нельзя преуменьшать значение межрелигиозного диалога и сотрудничества 

между разными культурами в интересах общества. 

Межрелигиозный диалог имеет значительное влияние на межэтнические 

отношения. Поэтому так важно людям разных вероисповеданий понимать друг 

друга и уважать различия между ними. Религия играет важную роль в 

формировании социальных и общественных норм. 

Межрелигиозный диалог помогает уменьшить стереотипы и предрассудки, 

которые могут возникнуть из-за незнания или непонимания других традиций. 

Когда люди начинают разговаривать и работать вместе с представителями 

других вероисповеданий, это создаёт более доверительные и толерантные 

отношения. Межрелигиозный диалог укрепляет связи и утверждает 
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солидарность между различными сообществами. Взаимное восприятие и 

понимание способствуют созданию общего видения и целей, что в свою очередь 

может привести к укреплению межэтнических отношений. 

Диалог является важным фактором в разрешении конфликтов, особенно в 

тех случаях, когда религиозные различия играют ключевую роль. Религиозные 

лидеры и сообщества могут помочь создать понимание и компромиссы, что 

способствует разрешению конфликтов и снижению напряжённости между 

различными культурами и народами. 

Межрелигиозный диалог остаётся актуальным феноменом общества, так 

как оказывает существенное влияние на межэтнические отношения, помогая 

создавать толерантное и сотрудничающее общество, где люди уважают друг 

друга и работают вместе для достижения общих целей. 

Степень научной разработанности проблемы 

Актуальность направлений христианско-исламского диалога в 

современной России предполагает глубокое изучение специализированной 

научной литературы, такой как работа С.В. Мельника «Межрелигиозный диалог: 

типологизация, методология, формы реализации»1, архиепископа Владимира 

(Икима), «…А друзей искать на Востоке»2, Ш. Бабаханова «Муфтий 

Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан: жизнь и деятельность»3, конференция 

«За сотрудничество и мир между народами: конференция представителей всех 

религий в СССР. Загорск, июль 1969 г.»4, Д.В. Сафонова «Межрелигиозный 

совет России как институт взаимодействия в формирования политики 

 
1 См.: Мельник, С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы 

реализации: монография. – М., 2022. – 398 с. 
2 См.: Владимир (Иким), архиеп. «…А друзей искать на Востоке»: Православие и 

Ислам: противостояние или содружество? – М., 2001. – 61 с. 
3 См.: Бабаханов, Ш. Муфтий Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан: жизнь и деятельность. 

– Ташкент, 1999. – 351 с. 
4 См.: За сотрудничество и мир между народами: конференция представителей всех 

религий в СССР. Загорск, июль 1969 г. – М., 1972. – 136 с.  
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социального»5, А.В. Журавского «Очерки христиано-исламских отношений»6, 

статья Л.А. Баширова «Исламо-православный диалог как фактор гармонизации 

межрелигиозных отношений в России»7, статья Э.Н. Тужбы «Глобализация: 

основные измерения и подходы к пониманию»8. 

Исследования вероучительных различий, влияющих на межрелигиозные 

отношения между исламом и христианством, являются трудами У.С. Аль-

Ашкар, «Вера в Аллаха (ал-‘Акида фи-ллах)»9, А. Баязитов «Отношение ислама 

к науке и к иноверцам»10, священника И. Васильева «Богословские основания 

для межрелигиозного диалога в исламской традиции»11, «Византийские 

сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии)»12 под редакцией 

Ю.В. Максимова, Г.Г. Галиахметовой «Ислам в Золотой Орде: традиции 

религиозного опыта»13, А.В. Журавского «Ислам»14, преподобного Иоанна 

Дамаскина «Точное изложение православной веры»15, священника Г. Максимова 

«Православие и ислам»16, Ф.О. Нофала «Ислам: очерки по христианскому 

сравнительному богословию»17. 

Литературой, описывающей ретроспективу межрелигиозного диалога в 

России являются работы И.К. Загидулина «Оренбургское магометанское 

 
5 См.: Сафонов, Д.В. Межрелигиозный совет России как институт взаимодействия 

в формирования политики социального. – 2018. – Т. 13. – Вып. 4. – С. 155-172.  
6 См.: Журавский, А.В. Очерки христиано-мусульманских отношений. – М., 2014. – 

192 с. 
7 См.: Баширов, Л.А. Исламо-православный диалог как фактор гармонизации 

межрелигиозных отношений в России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

– 2011 – № 2. – С. 231-244. 
8 См.: Тужба, Э.Н. Глобализация: основные измерения и подходы к пониманию // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2011. – № 1-2. – С. 13-20. 
9 См.: Аль-Ашкар, У.С. Вера в Аллаха (ал-‘Акида фи-ллах). – М., 2008. – 366 с. 
10 См.: Баязитов, А. Отношение ислама к науке и к иноверцам. – СПб., 1887. – 102 с. 
11 См.: Васильев, И., свящ. Богословские основания для межрелигиозного диалога 

в исламской традиции. – Ставрополь; Пятигорск, 2014. – 380 с. 
12 См.: Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии) / под ред. 

Ю.В. Максимова. – М., 2012. – 229 с. 
13 См.: Галиахметова, Г.Г. Ислам в Золотой Орде: традиции религиозного опыта. – 

Казань, 2007. – 132 с. 
14 См.: Журавский, А.В. Ислам. – М., 2004. – 224 с. 
15 См.: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., 2003. – 162 с. 
16 См.: Максимов, Г., свящ. Православие и ислам. – М., 2012. – 224 с. 
17 См.: Нофал, Ф.О. Ислам: очерки по христианскому сравнительному богословию. – 

Саарбрюккен, 2012. – 177 с.  
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духовное собрание и духовное развитие татарского народа в последней четверти 

XVIII – начале ХХ вв.: материалы одноименного научного семинара, 

посвященного 220-летию учреждения религиозного управления мусульман 

внутренней России и Сибири»18, Д.Ю. Арапова «Ислам в Российской империи 

(законодательные акты, описания, статистика)»19, «История отечественного 

востоковедения до середины XIX века»20, А.С. Тасмановой, А.А., Сафонова 

«Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – 

начале XX в.»21, В.А. Федорова «Русская Православная Церковь и государство. 

Синодальный период. 1700-1917»22, «Подумайте о будущем человечества»23 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

В работе были использованы исторические нормативно-правовые акты, 

ориентированные на религиозную политику государства «Министерство 

внутренних дел: исторический очерк: 1802-1902»24, «Устав о предупреждении и 

пресечении преступлений: дополнено и изменено по продолжению 1863, 1864, 

1868, 1869 и 1871 годов с разъяснениями по Уложению о наказаниях издание 

1866 года и по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»25, статья на 

электронном ресурсе А. Понятова «Гурий – первосвятитель земли Казанской»26. 

 
18 См.: Загидулин, И.К. Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное 

развитие татарского народа в последней четверти XVIII – начале ХХ вв.: материалы 
одноименного научного семинара, посвященного 220-летию учреждения религиозного 
управления мусульман внутренней России и Сибири. – Казань, 2011. – 212 с. 

19 См.: Арапов, Д.Ю. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 
статистика). – М., 2001. – 367 с. 

20 См.: История отечественного востоковедения до середины XIX века / 
П.М. Шаститко, А.А. Вигасин, А.М. Куликова [и др.]. – М., 1990. – 439 с. 

21 См.: Тасманова, А.С., Сафонов, А.А. Самоорганизация российской общественности 
в последней трети XVIII – начале XX в.. – М., 2011. – 887 с. 

22 См.: Федоров, В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный 
период. 1700-1917. – М., 2003. – 480 с. 

23 См.: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Подумайте о будущем человечества. 
– М., 2018. – 160 с. 

24 См.: Министерство внутренних дел: исторический очерк: 1802-1902 / сост. 
С.А. Андрианов. – СПб., 1901. – 335 с. 

25 См.: Устав о предупреждении и пресечении преступлений: дополнено и изменено по 
продолжению 1863, 1864, 1868, 1869 и 1871 годов с разъяснениями по Уложению о наказаниях 
издание 1866 года и по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – М., 1872. – 
159 с. 

26 См.: Понятов, А. Гурий – первосвятитель земли Казанской [Электронный ресурс] // 
Православие в Татарстане [Электронный ресурс]: информационно-просветительский сайт 
Татарстанской митрополии. – URL: https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/ 
?id=47880/ (дата обращения: 19.05.2023). – Загл. с экрана. 
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Также применялся перевод Корана от М.-Н.О. Османова27. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования: межрелигиозный диалог, как уникальный 

феномен сосуществования в Российском и мировом сообществе. 

Предметом исследования: актуальные направления христианско-

исламского диалога в России. Изучение исторического аспекта феномена и его 

влияние на современность. 

Цель и задачи исследования 

Целью является осознание значимости межрелигиозного феномена в 

рамках многокультурного государства. 

Для выполнения поставленной цели предполагается осуществить решение 

следующих задач: 

1) исследовать феноменологию межрелигиозных диалогов, обозначив его 

значение на каждом историческом этапе человечества и выявив его сущность и 

особенности; 

2) рассмотреть вероучительные различия между христианством и 

исламом, разобрав причины многовековой полемики;  

3) проанализировать социально-исторические основание 

межрелигиозного диалога в рамках Российского пространства; 

4) конкретизировать возможности актуализации диалога между 

христианами и мусульманами в России, обозначив перспективы дальнейшего 

развития их диалога в Российской Федерации. 

Методологическая база исследования 

В работе применяется метод диалектики и полемики, которые позволяют 

реализовать авторское видение в изучении межрелигиозного диалога. 

Освещение проблематики и важности международных отношений внутри 

государства влияет на духовно-нравственный аспект жизни общества. 

Субъектный подход позволил указать на историко-социальные факторы диалога, 

влияющие на системы нравственности и мировоззрения. Системный подход 

 
27 См.: Османов, М.-Н.О. Коран. – М., 1995. – 427 с. 
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имел особое значение для исследования данного феномена. Его принципы 

помогли выделить сложные обстоятельства в общественной структуре и 

проанализировать их взаимосвязь и взаимозависимость. Междисциплинарный 

характер исследования обусловил необходимость применения 

компаративистского метода, позволившего выявить общее и особенное 

рассматриваемых понятий, объяснить их специфику. При выполнении 

выпускной квалификационной работы применялись общенаучные методы: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация и типологизация, 

идеализация и аналогия и др.  

Теоретическую основу работы составили классические и современные 

труды зарубежных и отечественных исследователей в области религиоведении, 

теологии, истории, социологии, относящиеся к рассматриваемой тематике, а 

также правовые и нормативные документы международного и государственного 

уровней. 

Научная новизна исследования 

Интерпретация христианско-исламского диалога в рамках классификации 

основных типов межрелигиозного диалога. Обоснована необходимость для 

российского общества широкого спектра типов диалогов: «полемический» – 

предполагающий обсуждение религиозных основ друг друга, «когнитивный» – 

допускающий вовлеченность других в изучение другой религии, 

«мировоззренческий» – подразумевающий умиротворение конфликтных 

ситуаций, и «партнерский» – обеспечивающий взаимное сотрудничество. 

Несмотря на культурообразующую авторитетность православия и ислама, 

обе религии имеют общий аксиологический базис и сотериологическое 

значение, позволяющие реализовать диалог в духовно-нравственном контексте. 

Уточняется важность межэтнических отношений и их влияние на 

межрелигиозный диалог. Выявлены исторические условия, влияющие на 

развитие православно-исламского диалога, которые можно обозначить как 

внешние и внутренние: внешние обусловлены фактором многовекового 

сосуществования христианства и мусульманства в едином политическом, 
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культурном и территориальном российском пространстве; к внутренним 

относится, способствующие социальной интеграции иностранных наций с 

различными мировоззрениями в российское общество.  

Исторический опыт России показывает функциональность всего 

сообщество под эгидой православно-исламского диалога, который заключается 

в совместных действиях государственных и религиозных институтов. Описаны 

направления христианско-исламского диалога в условиях глобализации и 

плюралистичности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Диалог между религиями является феноменом мирового масштаба, что 

обуславливает интерес к нему многих специалистов. Разработана классификация 

типов диалога религий, включающая четыре типа: «полемический», 

«когнитивный», «мировоззренческий», «партнерский». Межрелигиозный диалог 

в России, субъектами которого в данном исследовании выступает христианство 

и ислам, имеют свою специфичность. Типы диалога «полемический» – 

предполагающий обсуждение религиозных основ друг друга, «когнитивный» – 

допускающий вовлеченность других в изучение другой религии, 

«мировоззренческий» – подразумевающий умиротворение конфликтных 

ситуаций, и «партнерский» – обеспечивающий взаимное сотрудничество. 

Межрелигиозный диалог может осуществляться как в рамках одного типа, так и 

смежных друг с другом. 

2. Христианско-исламский диалог, рассматриваемый в аспекте духовно-

нравственного влияния на российское общество, имеет высокое значение в 

ретроспективе государства. Межнациональные отношения и межрелигиозный 

диалог взаимовлияют друг на друга. Опыт прошлого и курс на урегулирование 

этих конфликтногенных аспектов всего мирового сообщества должны стать 

основополагающими задачами человечества в условиях мировой 

общественности. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость материалов выпускной квалификационной 

работы заключается в возможном использовании в образовательных 

организациях при подготовке базовых и факультативных курсов по 

религиоведению, культурологии, истории, социальной философии. 

Практическая значимость исследования заключается в предложенных 

методологических парадигмах, позволяющие по-новому оценивать актуальность 

христианско-исламского диалога в процессе духовно-нравственного развития 

российского общества. Выявленные в исследовании специфики 

межрелигиозного диалога в Российском государстве, позволяют обнаруживать 

новые феномены диалога религий как важнейшего механизма социокультурной 

рецепции. Раскрытие социально-значимых институтов российского общества 

(семья, образование, государственные структуры, СМИ, общественные 

организации и т.д.), способствуют наиболее эффективному влиянию на развитие 

межконфессионального и межэтнического диалога. 

Апробация результатов исследования  

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях:  

1. Чекмарева А.В. Монгольский период истории Русской Православной 

Церкви. Мужество русский людей // XVIII Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа» (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 18.12.2020).  

2. Чекмарева А.В. Диалог христианства и ислама в начале XXI века: 

религиоведческий анализ // XIX Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность» (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 11.12.2021). 

3. Чекмарева А.В. Особенности православно-исламского диалога в 

современной России // Всероссийская научно-практическая конференция по 

гуманитарным и социальным наукам «Философские горизонты бытия: 

жизненный путь, ценности, риски», посвящённой 75-летнему юбилею 

В.Б. Устьянцева» (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 11.02.2022).  
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4. Чекмарева А.В. Перспективы диалога христианской и исламской 

культур на примере Саратовской области // Второй Всероссийский Форум 

молодых теологов (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 21.02.2023). 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении раскрывается актуальность исследования межрелигиозного 

диалога в Российской Федерации, выявляется степень научной разработанности 

проблемы, формулируется объект и предмет исследования, задачи и цели 

работы, определяются основные методологические подходы исследования, 

обосновывается новизна выпускной работы, указывается ее теоретическая и 

практическая значимость, излагаются положения, выносимые на защиту, 

приводится информация об апробации результатов исследования и структуре 

работы. 

В первой главе «Христианско-исламский диалог: религиоведческий 

анализ» проведен анализ феномена межрелигиозного диалога, как социального, 

так и религиозного явления. Разобраны сущность и особенности диалога, его 

воздействие на государственную структуру. Перечисляются различия в 

вероучениях, рассматриваемые как возможные причины и предпосылки к 

межрелигиозным конфликтам. 

В первом параграфе первой главы «Понятие межрелигиозного диалога: 

сущность и особенности» исследуются основные классификации 

межрелигиозного диалога, разбираются поэтапно подходы к сотрудничеству. 

Раскрывается взаимодействие всей системы межрелигиозных отношений на все 

сферы общества, изучается взаимовлияние всех классификаций, особенностей и 

типов межрелигиозного диалога, как социокультурного диалога. 

Во втором параграфе первой главы «Вероучительные различия межу 

христианством и исламом» рассматриваются основные различия в 

вероучениях двух культурообразующих религий в стране. Автор описывает 
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основополагающие догмы, постулаты, имеющие огромное значение для 

верующих, как следствие, отражение их на межрелигиозном диалоге. 

Во второй главе «Тенденции христианско-исламского диалога в 

России» подробное рассмотрение христианско-исламского диалога в России на 

всех её исторических этапах, влияющие на современные тенденции 

межрелигиозного диалога. Обоснована важность межнациональных отношений 

в решении государственных задач и поддержании добронравного общества. 

В первом параграфе второй главы «Зарождение христианско-

исламского диалога в Российском государстве» был проведён 

ретроспективный анализ религий в России. Разбирались и изучались 

нормативно-правовые акты, реализующие религиозную политику в истории 

государства. Выявлены основные тенденции и концепции межрелигиозного 

диалога, влияющие на современную межэтническую ситуацию. 

Во втором параграфе второй главы «Развитие межрелигиозных 

отношений в современной России» выявлены основные актуальные 

направления развития межрелигиозного диалога в Российской Федерации. 

Перечисляются возможные платформы для объединения общества в решения 

жизненноважных вопросов, влияющих на социальную сферу и международную 

безопасность. 

В Заключении по итогу исследования сформирована идея 

самоактулизации человека. Развитие и воспитание в человеке толерантности, 

терпимости и уважения к другим культурам и традициям, само по себе 

формирует благоприятную обстановку для решения миротворческих вопросов.  

 


