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Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции христианских практик социального служения 
в пространство межконфессионального диалога. Феномен «социальное служение» рассматривается как 
разработанная предметность бытия, «межконфессиональный диалог» как предметность становления, 
доступная для рефлексивного проникновения диалога. Конструктивное включение межконфессионального 
диалога в проблемы практик социального служения может стать источником новых идей и философской 
рефлексии. 

Актуальность заключается в созидательном поиске и обосновании адекватных способов включения 
в межконфессиональный диалог актуальных вопросов христианских практик служения: генерирования 
и продвижения новых форм оказания помощи, обмена опытом, коммуникации и т. д. Цель заключается 
в исследовании потенций межконфессионального диалога в вопросах оптимизации христианских пра-
ктик служения. Задача автора показать, что данный опыт, ориентированный на формирование общих 
ценностно-смысловых оснований, коммуникативных процессов, выходит за рамки понимания феномена 
социального служения только как инструмента религиозного опыта. Обоснована возможность включе-
ния вопросов христианских практик служения в конструктивный межконфессиональный диалог. С этой 
целью исследуются научные представления об эффективных способах и приемах межконфессионального 
диалога, отмечены его социально значимые перспективы.

Выявлено, что препятствием к осуществлению межконфессионального диалога по вопросам христи-
анских практик служения могут являться ортодоксальные конфессиональные установки, например, ак-
цент на исключительности своей веры, ее превосходстве над иными религиозными убеждениями. Поэ-
тому не состоявшимся межконфессиональный диалог может считаться только в случае перевода его 
вектора в дискурс догматики.

Поставленная цель решалась с привлечением методов философской рефлексии (для обоснования смы-
словой нагрузки христианских источников и межконфессионального диалога). Использовался системный 
подход (в определении основных направлений, динамичности и внутреннего ресурса развития). 

Научная новизна заключается в обосновании потенций межконфессионального диалога в сфере соци-
ального служения.

Отмечено, что социальное служение может являться «полем сотрудничества». Сформулированы те-
оретические и практические выводы очевидной перспективы развития межконфессионального диалога. 

Практическая значимость состоит в указании возможных путей консолидации конфессий, разработке 
совместных проектов, способствующих укреплению религиозной толерантности в обществе. Результа-
ты исследования могут быть полезными для федеральных и муниципальных органов власти, религиозных 
объединений в деле выстраивания конструктивных государственно-церковных и межконфессиональных 
отношений. Кроме того, они могут быть востребованы исследователями, специализирующимися в обла-
сти религиоведения, социологии, теологии, коммуникаций.
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учительная практика, ортодоксальные конфессиональные установки, дискурс, интеграция.
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Abstract. The article considers the possibility of integrating the practices of social charitable service of Chris-
tian confessions into the inter-confessional dialogue. The phenomenon of «social service» is considered as a de-
veloped objectivity of Being, «interfaith dialogue» as an objectivity of becoming available for reflexive penetration 
of the Dialogue.

Constructive inclusion of interfaith dialogue in the problems of social service can become a source of new 
ideas and philosophical reflection.

The relevance of this problem lies in the creative search and justification of adequate ways to include in the 
discourse of interfaith dialogue topical issues of social service practices of Christian denominations: generating 
and promoting new forms of assistance, sharing experience, communication, etc.

The purpose of the article is to study the potentials of interfaith dialogue in the optimization of social service 
practices. The author’s task is to show that the experience of serving Christian confessions, focused on the forma-
tion of common value-semantic bases, and its communicative processes, goes beyond the understanding of the 
phenomenon of «social service», only as a tool of religious experience.

The article presents a discursive analysis of the possibility of including interfaith dialogue in the issues of so-
cial practices of charitable service.

The practical significance lies in the application of the research results to the activities of Church institutions, 
the development of specialized methods for building an interfaith dialogue on the practices of charitable service 
of Christian denominations. The results of the study may be of interest for practical application.

A discursive analysis of the possibility of including inter-confessional dialogue in the social practices of chari-
table service is presented.

The scientific ideas on effective methods and techniques of inter-confessional dialogue are studied, and its 
socially significant futures are presented.

It is shown that among the obstacles to achieving inter-confessional dialogue on issues of social service 
of Christian confessions may be orthodox confessional paradigm and worldview, for example, endeavor the desire 
of its participants for a monopoly on truth, as well as the conviction of the exclusivity of their faith and its supe-
riority over others.

Therefore, inter-confessional dialogue can only be considered unfulfilled if it carries into the discourse of dog-
matics.

This goal was solved using methods of philosophical reflection, dialectical and discursive analysis, phenom-
enological and systematic approaches. The scientific novelty lies in the proposed concept of development of inter-
confessional dialogue in improving the social service of religious organizations, through the development of in-
teraction. It is noted that social service can be a «field of cooperation» of communities of different confessions. 
Theoretical and practical conclusions of the obvious prospects for the development of interfaith dialogue are 
formulated. The article can be useful for training specialists of higher Education institutions studying in the Hu-
manities.

Key words: social service, Christian confessions, interfaith dialogue, doctrinal practice, Orthodox confes-
sional attitudes, discursive analysis.
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Введение
Шагнув в третье тысячелетие от Рождест-

ва Христова, российское общество сталкивается 
с комплексом нерешенных социальных проблем на-
столько серьезных, что справиться с ними силами 
только государственных структур достаточно слож-
но. Конфессиональные сообщества, имеющие свой 
собственный потенциал в практике социального 
служения призваны оптимизировать свои усилия 
в направлении «врачевания социальных язв» [10].

Являясь «отражением поведенческих стерео-
типов церковного социума, социальное служение 
проводится, не только проповедуя теологические 
принципы той или иной конфессии, но совершает 
благие дела, удачно вписываясь в парадигму соци-
альной политики РФ. При этом оно взаимодейст-

вует с государственными структурами, НКО, и от-
дельными людьми независимо от их причастности 
к конфессиям» [13]. 

 Социальное служение формирует базовое ми-
ровоззрение, оказывает влияние на институцио-
нальные изменения, снижает потребности различ-
ных групп населения в социальной поддержке. 
Несмотря на огромный потенциал, наработанный 
годами опыт, возможности социального служения 
полностью не исчерпаны. Источником новых идей 
в совершенствовании благотворительных практик 
может явиться зарождающееся в начале XXI века 
межконфессиональное взаимодействие, его консо-
лидирующий и социокультурный потенциал, спо-
собствующий гармонизации социальных отноше-
ний социума. 
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В этой связи консолидация христианских кон-
фессий в вопросе практик социального служения, 
создание эффективной модели, основанной на забо-
те о ближнем, является актуальной проблемой цер-
квей, будущее которых, видится в «поиске новых 
стратегий в осуществлении межконфессионального 
диалога приходов, в том числе по вопросам практи-
ки социального служения» [2].

В этой связи актуальность интеграции христи-
анских практик социального служения в межкон-
фессиональный диалог представляется очевидной, 
поскольку включение вопросов оптимизации, гене-
рирования и продвижения новых форм и методов, 
обмена опытом, коммуникации и т. д. открывают 
возможности для эффективного сотрудничества 
в вопросах социального служения. 

 Более того, церковная благотворительная пра-
ктика представляет консолидирующий социокуль-
турный потенциал, способствующий гармонизации 
социальных отношений, формированию мировоз-
зрения, ценностных ориентиров в социокультурном 
пространстве, смягчению социальной напряженно-
сти. Отсутствие четкой концепции сотрудничества 
между институтами социального служения религи-
озных организаций обосновывает необходимость 
дальнейшего анализа и изучения обозначенной 
проблемы. 

Методология и степень разработанности 
исследования

В обоснования смысловой нагрузки феномена 
социального служения, библейских текстов, свято-
отеческих трудов, исследования потенций межкон-
фессионального диалога, в работе был использован 
метод философской рефлексии. В определении ос-
новных направлений, динамичности и внутреннего 
ресурса объектов и предмета исследования был ис-
пользован системный подход. 

 Осмысление феномена социального служения, 
который является неотъемлемой частью христиан-
ского социального учения, потребовало обращения 
к библейским текстам. 

В православной традиции служение подразуме-
вает следование второй части двуединой заповеди 
о любви к Богу и ближнему, которая теологически 
обоснована: «Иисус сказал ему: возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:38–40). 
В Новом Завете олицетворяется жизнь и деятель-
ность Иисуса Христа, в нем говориться: «Спаси-
тель не для того пришел, чтобы ему служили, но, 
чтобы самому послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих». (Мк. 10:45).

В библейских текстах также были сформулиро-
ваны призывы к состраданию: «Лучше давать, чем 
брать» [Деян. 20, 35]; «Блажен думающий о нищих 
и убогих, в день скорби избавит его Господь» [Пс. 

40,2.], «Блаженны милостивые, ибо те помилованы 
будут». |Мф. 5, 7]». 

Таким образом, можно утверждать, что ново-
заветные тексты, декалог, постулаты и догматы 
христианского вероучения определили вектор со-
циального служения, заложив в сознании человека 
необходимость обретения святости и исполнения 
христианского долга, они явились некоторым «це-
леполаганием» для основ христианского соци-
ального служения: руководством и предписанием 
негласного закона в отношении оказания помощи 
христианам, осознанием личностью ценностей, об-
ретением святости и исполнением христианского 
долга. Анализ первоисточников [3] позволил соот-
нести данные тексты с основными смыслами соци-
ального служения. 

Большим подспорьем в осмыслении феномена 
социального служения являются тексты святооте-
ческих трудов, к примеру, работы Иоанна Златоуста 
[9], оказавшие «влияние на становление сознания 
в вопросах призрения, помощи и поддержки мирян. 
Следует отметить, что в светской религиоведческой 
литературе социальное служение рассматривает-
ся с двух позиций: (первая – материальные дела, 
заключающиеся в оказание конкретной помощи, 
вторая – духовное исцеление грешника). В образо-
вательном контексте социальное служение рассма-
тривается сегодня как «культурно-просветитель-
ская деятельность» [8, с. 342].

В исследовании специфики социального служе-
ния христианских конфессий интерес представила 
работа А. Еремина [7], в которой автор анализирует 
опыт социального служения в разных конфессиях. 

В современных зарубежных публикациях уче-
ных и практиков отмечается многообразие подхо-
дов и моделей христианской диаконии, выделяется 
три уровня социального служения: «макродимен-
циональное», «микродеминциональное», терапев-
тическое и профилактическое человеколюбие [17]. 
Среди задач, стоящих перед христианской диако-
нией, зарубежные авторы отмечают предвидение 
мира, свободного от бед, торжество любви и спра-
ведливости, отмечается готовность «решительно 
участвовать в воплощении этого предвидения» [16].

Следует отметить, что чаще всего результа-
ты исследований практик социального служения 
публикуются в сборниках материалов всероссий-
ских и региональных конференций, богословских 
чтений, монографиях и диссертационных иссле-
дованиях. Фундаментальных трудов, освящаю-
щих проблему межконфессионального взаимо-
действия вопросов, касающихся практик социаль-
ного служения, практически не встречается, что, 
собственно, обосновывает актуальность данной 
проблемы.

Теоретическое обоснование межконфессио-
нального диалога было разработано П. Абеляром, 
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который первым применил диалектику как метод 
приобретения истины через спор в области церков-
ной догматики, утверждая при этом принцип толе-
рантности [1]. 

С большим скепсисом относительно возмож-
ности конструктивного межконфессионального 
диалога высказывается У. Макбрайд, который счи-
тает, что религия является «тупиковым и неустра-
нимым препятствием»1 на пути к межкультурному 
диалогу.

Удачной, на наш взгляд, считается идея Мед-
ведко С. В., который предлагает диалог выстаивать 
в плоскости «культуры общения». Такой перевод, 
по его мнению, является необходимым условием 
для конструктивного межконфессионального ди-
алога2. Внимание заслуживает мнение Л. С. Пере-
пелкина3 о проговаривании взаимных обид участ-
ников межконфессионального диалога.

Список работ, посвященных исследованию воз-
можности межконфессионального сотрудничества 
в сфере социального служения, ограничен, по-ви-
димому, в связи с отсутствием четкой концепции 
сотрудничества между институтами социального 
служения религиозных организаций. 

Таким образом, анализ теологических и фило-
софских обоснований христианской традиции со-
циального служения, позволил сделать ряд выво-
дов. В современном контексте понятие «социальное 
служение» чаще всего употребляется для описания 
религиозных практик, выражающихся в церковной 
благотворительности. Оперируя целым комплексом 
определяющих терминов и характеристик, допол-
няющих друг друга по значению, раскрывая функ-
циональное и нравственное значение, «социальное 
служение» в совокупности обладает характеристи-
ками, которые образуют установку человека, осу-
ществляющего свое предназначение в жертвенном 
служении на благо общества. 

Социальное служение представляет регламен-
тированный институт объяснения богословских 
установок в форме социальной деятельности. 
Сама концепция социального служения осно-
вывается, в первую очередь, на религиозно-фи-
лософской идее своей традиции, и только потом 
создает платформу для выстраивания межконфес-
сионального диалога. 

Межконфессиональный диалог в аспекте 
благотворительного служения конфессий: 

дискуссии о возможности концептуализации
Христианское социальное служение, сформи-

рованное на собственных доктринах (православ-
ных, католических, протестантских), имеет смысл, 
который сводится к созданию собственного ответа 
на социально-значимые вопросы современного об-
щества. Воплощая в жизнь социальные доктрины, 
конфессии пытаются продемонстрировать практи-
ки социальной помощи, духовной поддержки лю-
дям, предпринимая попытки продемонстрировать 
индивидуальность взглядов, сформированных бо-
гословием, обозначить собственную роль в делах 
благотворительного служения, вместе с этим прео-
долеть нежелательный плюрализм мнений. 

Анализ основ социального служения христи-
анских конфессий, позволил нам выявить некото-
рые различия. Например, в толковании значения 
социального служения с точки зрения перспектив 
личного спасения, и как следствие – способах его 
осуществления. В социальном служении правосла-
вия акцент направлен на оказание помощи бедным 
и немощным, в католическом приоритетной являет-
ся помощь для тела (накормить, одеть и т. д.), като-
лики отрицают «нищелюбие», акцент делается на 
молодежь. Для протестантской модели социально-
го служения характерной особенностью является 
служение реабилитации созависимым людям (мо-
лодежь и их родственники), желание быть бедным 
и больным протестанты считают греховным. 

Существующие различия в подходах к практи-
ке социального служения христианских конфессий 
в отношении оказания помощи, вместе с тем схожи 
в фундаментальных морально-этических принци-
пах и нормах. Единство наблюдается в глобальных 
подходах к проблемам социального и межнацио-
нального примирения, оздоровления духовно-нрав-
ственной атмосферы в обществе, укрепление се-
мьи, милосердии.

Сложившая в настоящее время ситуация в сфе-
ре благотворительного служения христианства, на 
наш взгляд, требует существенно расширить взгля-
ды ее представителей на совместную социальную 
практику с целью ее более активной и эффективной 
интеграции в социум. При этом акцент не стоит 

1 Религии как «...возможные тупики – окончательные и неустранимые препятствия, которые останутся даже после того, как бу-
дут убраны все прочие препятствия на пути к межкультурному диалогу». См.; Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // 
Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 83.
2 «Перевод межконфессионального диалога в плоскость культуры позволяет снять элементы острых догматических противо-
речий, религиозной исключительности и содействовать обмену культурными ценностями, взаимопонимания между различными 
религиозными общностями». См.: Медведко, С. В. Межконфессиональные отношения как диалог культур : дис. канд. филос. наук: 
09.00.06. – М., 1997. – 134 с.
3 «Тем самым субъекты противостояния переходят на новый этап взаимоотношений границы становятся проницаемыми для 
взаимообмена». См.: Перепелкин, Л. С. Межэтнические конфликты: причины возникновения и механизмы предупреждения. / 
Л. С. Перепелкин // Конфликт-диалог – сотрудничество. Бюллетень № 1 (сентябрь–ноябрь) Этнополитическая ситуация на Северном 
Кавказе. – М., 1999–115 с.
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делать на экуменическом богослужении – чтении 
молитв и проведении объединенных служб, вопрос 
должен касается лишь общих благотворительных 
действий, улучшающих качество жизни граждан. 

Существующие предрассудки, касающиеся 
в частности, различных религиозных традиций кон-
фессий, заставляют многих священнослужителей 
и их адептов считать, что в рамках социального слу-
жения задачу активизации взаимодействия в сфере 
социального служения решить вряд ли возможно, но 
это, скорее всего, касается только совместных мо-
литв, а не практического взаимодействия. Попробу-
ем разрешить этот вопрос на философском уровне.

 Обращаясь к теории Лумана, «Рефлексия над 
единством различия…» (в нашем случае, различий 
в вероучениях католиков, протестантов, православ-
ных) «…не должна сводить на нет выгоды от этого 
различия» привлекать Другого, уметь использовать 
опыт «в форме отбора отборов» [12]. Применитель-
но к нашей проблеме, мы будем иметь ввиду нара-
ботки практики (формы и методы), применяемые 
в социальной практике православия, католицизма, 
протестантизма.

Наработанная собственная практика и традиция 
каждой конфессии, может служить поводом к об-
мену опытом в делах социального богослужения. 
В этом случае априори предполагается возмож-
ность и целесообразность конструктивного меж-
конфессионального диалога. Наработки практик 
каритативной деятельности, успешно осуществляе-
мые католиками, технологии протестантов, приме-
няемые в социальном служении с наркозависимы-
ми или бомжами, проповеди духовного исцеления 
православия и т. д., объединены общей целью – ока-
зание помощи гражданам, которые самостоятельно 
не могут справиться со своими социальными про-
блемами, в этой связи способны к взаимообогаще-
нию, эффективности. Это ли не повод? 

К сожалению, существующая современная 
общественная дифференциация в нашем случае 
конфессия сильно затрудняет прояснение темы 
рациональности в обмене опыта социального слу-
жения. Вновь прибегая к теории Лумана, необхо-
димо «с точностью формулировать проблему» [12], 
(в нашем случае проблемы мирян), и «обеспечивать 
больше прозрачности» [12] (в нашем контексте 
принятия опыта Другого с целью решений социаль-
ных проблем).  

Поскольку различные проблемы и процессы, 
происходящие в социальном служении конфессий, 
не всегда могут быть взаимно адекватно поняты, 
консенсус может быть реализован посредством пе-
ревода межконфессионального диалога в плоскость 

культуры общения и взаимоуважения, способной 
смягчить элементы догматических противоречий, 
споров, взаимных обид, которые являются препят-
ствием для межконфессионального взаимодействия.

Диалог чаще всего предполагает отношения, 
которые заведомо ставят целью своего общения ко-
нечные результаты (в нашем случае улучшение со-
циального самочувствия граждан). Вместе с этим, 
следует принимать во внимание тот факт, что «Диа-
лог – это не всегда согласие, но всегда поиск согла-
сия, толерантности, фундаментального изменения 
отношения к Другому» [6, с. 5].

В межконфессиональном диалоге исключается 
«победа и самоутверждение той или иной стороны 
его участников» [14], благие дела априори не могут 
являться препятствием, должны рассматриваться 
как общая цель. Важной компонентой и необхо-
димым условием конструктивного межконфессио-
нального диалога должна являться взаимная откры-
тость по отношению друг к другу, а «взаимообога-
щение как самоцель» [14] (в нашем случае обмен 
опытом в оказании помощи). Это совсем не означа-
ет, что диалог должен вестись с целью слияния, по-
тери идентичности, так как различные религиозные 
традиции, не лучше и не хуже одна другой, четко 
очерчивают свои конфессиональные границы. 

Именно «эксклюзивизм»,4  сопряженный с орто-
доксально конфессиональными установками и ми-
ровосприятием является препятствием для кон-
структивного диалога, поэтому следует учитывать, 
что он может естественным образом ограничивать 
и мешать межконфессиональному сближению. 

 В этой связи консенсуальный подход (теологи-
ческий) является одним из ключевых при выстраи-
вании межконфессионального диалога в вопросах 
социальных практик. Способами достижения кон-
сенсуса (согласия) на «теологическом» уровне мо-
жет являться модель диалога, основанного на этике, 
заложенной в христианских первоисточниках, «се-
кулярного диалога», с целью решения социальных 
проблем страждущих.

 Если рассматривать роль общих христианских 
ценностей как способ достижения межконфессио-
нального диалога, то можно отметить, что они яв-
ляются общими у всех конфессий: любовь к ближ-
нему, почитание родителей и т. д. Вместе с тем, как 
показывает история, они не являются единствен-
ным условием для конструктивного диалога. Поэ-
тому духовные ценности надо рассматривать лишь 
как способы, позволяющие разрешить разногласия 
между духовными традициями.

Более плодотворным можно рассматривать ди-
алог, предполагающий поиск «общего знаменате-

4 В религиоведении эксклюзивизм – это наличие единственной истины и единственного пути ее познания, а термин «инклюзи-
визм», означает наличие одной духовной традиции, обладающей полнотой истины, а все остальные лишь некоторыми ее частями. 
См.: Завершинский Г., свящ. Богословие диалога: Встреча религий // Церковь и время. – 2005. – № 3. – с. 126.
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ля» в решении общечеловеческих задач, который, 
собственно, определит продуктивность диалога. 
Диалог, который во главу угла ставит общие цели, 
обеспечивает гармонический характер отношений, 
поиск возможности совместных усилий в решении 
поставленных целей. При этом всем участникам 
диалога необходимо отбросить все несовпадаю-
щие вероучительные позиции, тем самым устранив 
один из основных разделяющий факторов, который 
отбрасывается и уходит за рамки обсуждения. Ко-
нечно, рассчитывать на существенное сближение 
участников диалога не приходится, но принять 
важное решение и способ его осуществления для 
благих дел возможно. 

Для консенсуса в диалоге необходимым компо-
нентом является религиозная толерантность и об-
щая мотивация. По мнению С. М. Джакупова «сов-
местная деятельность становится возможной при 
наличии общей цели и общего мотива, при условии 
принятия, то есть включения в свою мотивационно-
смысловую сферу друг друга» [4, с. 126]. 

Также в качестве гаранта состоявшегося меж-
конфессионального диалога может выступать коге-
рентность, предполагающая согласование поведе-
ния всех участников диалога относительно основ-
ных обсуждаемых целей.

Важнейшим основанием к конструктивному 
диалогу является координация смыслов, лежащих 
в фундаменте коммуникативных процессов соци-
ального служения, с целью достижения общего 
понимания ситуации и перспектив, направленных 
«на поддержание идей культурного плюрализма 
и демократических ценностей, на сохранение наци-
онально-культурных различий» в контексте соци-
ального служения [11, с. 26].

Отметим, что во избежание конфликтных ситуа-
ций, формы и методы практики социального служе-
ния могут носить только рекомендательный харак-
тер. Поэтому требуется признание эффективности 
деятельности каждой конфессии. Осознание общно-
сти интересов раскрывает перспективы формирова-
ния глобального общего дела, связанного с конечной 
целью, которую ставят все конфессии в социальном 
служении – улучшение социального самочувствия, 

поэтому такие вопросы способны конструктивно ре-
шаться в межконфессиональном диалоге. 

Перспективы межконфессионального диалога 
(вместо выводов)

Исследование показало, что возможности меж-
конфессионального диалога по вопросам христи-
анских практик социального служения являются 
источником новых идей в вопросах улучшения 
социального самочувствия граждан, а его актуали-
зация представляется весьма конструктивной для 
улучшения социального климата. Межконфессио-
нальное сотрудничество открывает возможности 
и перспективы для выработки новых форм актив-
ной практики церковного благотворительного соци-
ального служения.

Как показало наше исследование, интеграция 
христианских практик социального служения (бла-
готворительного) в межконфессиональный диалог 
необходима, возможна и перспективна. Доказатель-
ством служат все чаще проводимые в последнее 
время межконфессиональные конференции, работа 
ассоциаций, круглых столов. Подтверждением яв-
ляется состоявшийся 27 января 2020 года круглый 
стол на тему «Социальное служение религиозных 
общин – межконфессиональный обмен опытом», 
[15] где приняли участие представители католиче-
ских протестантских и православных общин, обсу-
ждались перспективы совместных практик и обмен 
опытом в делах социального служения христиан-
ских конфессий. 

На наш взгляд перспективы социального слу-
жения далеко не исчерпаны, имеют огромный по-
тенциал для оздоровления социума и требуют даль-
нейшего совершенствования. Относительно меж-
конфессионального взаимодействия в благотвори-
тельной практике однозначно можно согласиться 
с мнением С. Джамоли и С. Айниддина, которые 
считают, что «Не состоявшимся межконфессио-
нальный диалог может считаться только в случае 
перевода его вектора в дискурс догматики. В этом 
случае, полемика о преимуществах или, тем более, 
недостатках какого-то религиозного учения будет 
означать конец диалога» [5].
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