
Главную роль в этом деле решениями Собора отводится епархиям в структурах 
Церкви: «В епархиях, насколько это возможно, должны возникнуть советы, которые 
при определённом сотрудничестве епархиального клира, монашеского и светских 
поддерживали бы апостольскую деятельность Церкви как в сфере евангелизации 
и освящения, так и благотворительности, общественной работы и в иных сферах» 
[10].

В эпоху «глобализации безразличия» [11] и диктатуры «экономики, лишенной 
истинно человеческих облика и цели» [12] проповедь Евангелия без увязывания 
этого процесса с защитой прав эксплуатируемого человека и методами обличения 
социальной несправедливости в обществе, для христианства может превратиться 
в лишённую смысла формальность.
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Феномен религиозного индифферентизма 
в белорусском обществе

Лясота Георгий Павлович
Университет кардинала Стефана Вышинского (г. Варшава, Польша)

Статья затрагивает проблему религиозного индифферентизма среди опре
делённой части белорусского общества, в основном в среде студенческой молодё
жи. Исходя из проведённого Информационно-аналитическим центром Администра
ции Президента Республики Беларусь в октябре-ноябре 2011 г. социологического 
опроса, можно предположить, что не менее 26,5% белорусского общества являет
ся индифферентным по отношению к  религии. Такое положение является поводом 
для серьезного беспокойства, касающегося размывания духовных и культурно
моральных ценностей, устоев и идентичности белорусского общества.

Понятие индифферентизм происходит от латинского слова indifferentismus и 
означает: неспособность замечать отличия или безразличное отношение человека 
к чему-либо. В стране существует проблема религиозного индифферентизма среди 
части белорусского общества, которое по отношению к религии в основном мож-
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но отнести к следующим группам: людям, исповедующим то или иное религиозное 
учение, людям не исповедующим никакой религии и отрицающих существование 
трансцендентной действительности и людям, которые не отрицают существование 
Бога, но и не практикуют религиозных культов и безразличны к вопросам религии. 
Поэтому понятие религиозного индифферентизма нельзя отнести ни к понятию те
изма, ни к его антагонистическому понятию -  атеизму: по своей сути оно разделяет 
эти два понятия, находясь между ними. Человек индифферентный к религии не 
испытывает потребности практиковать религиозные культы, так как они мало влия
ют на его реальную жизнь и его ежедневные потребности: «Анализируя отношение 
современных людей -  а конкретно народов Европы -  к религиозно-моральным цен
ностям, замечаем утрату потребности их существования и жизненного значения» 
[1, с. 147]. Такое мнение справедливо и для белорусского общества.

В количественном выражении трудно точно определить какой процент бело
русского общества можно охарактеризовать как индифферентное к религии. При
близительный же процент можно установить из данной информации: «По данным 
социологического опроса, проведённого Информационно-аналитическим центром 
Администрации Президента Республики Беларусь в октябре-ноябре 2011 г., отмети
ли, что верят в Бога, 65% жителей Беларуси, а в сверх естественные силы -  4,5%. 
Не смогли однозначно определить свое отношение к вере 21% респондентов, а 9% -  
указали, что не являются верующими» [2, с. 6]. Исходя из этой информации можно 
предположить, что не менее 26,5% белорусского общества является индифферент
ным по отношению к религии.

Явление религиозного индифферентизма не является чем-то новым для каж
дого общества. Это явление в обществе присутствовало с древних времён во всех 
общественно-культурных формациях. Одним из самых старых документов свиде
тельствующим об этом явлении является высказывание известного древнегрече
ского мыслителя Пифагора: «О богах не имею знаний, существуют они или нет, ка
кую имеют форму. Ибо в этом знании имеется много препятствий, тайн и краткость 
жизни» [3]. Однако в отличие от форм религиозного индифферентизма существо
вавших в прошлом, современные его формы воспринимаются часто в белорусском 
обществе как феномен современности и цивилизованности, а религиозность как 
признак культурно-этичной отсталости. Такая форма религиозного индифферен
тизма особенно характерна для молодого поколения, что не может не беспокоить, 
ибо самая образованная часть белорусской молодежи в этом отношении вызыва
ет озабоченность: «Как свидетельствует наш опыт, сейчас для большинства сту
дентов характерна возмутительная безграмотность в сфере религиозных знаний. 
И она всё время увеличивается. Это связано с общим декларативным характером 
религиозности в нашей стране» [4, с. 174]. Такое мнение подтверждается резуль
татами исследования религиозности студентов проведёнными в Белорусском госу
дарственном педагогическом университете им. М. Танка где в качестве респонден
тов выступили 336 студентов этого учебного заведения: «Результаты исследования 
показали, что доля неверующих составила 4% от общего количества испытуемых, 
индифферентных -  14%, колеблющихся -  30%, верующих -  35% и глубоко верую
щих -  17%» [5, с. 96]. Если учесть, что люди колеблющиеся в вопросах идентифика
ции своей принадлежности к верующим в существование трансцендентной реаль
ности фактически принадлежат к индифферентным, то свое безразличие к религии 
подтвердили 44% опрошенных студентов. Результаты этих исследований не только
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не противоречат проведённым исследованиям выше указанного информационно
аналитического центра, но и косвенно подтверждают мнения о том, что угроза воз
растания числа индивидуумов индифферентных к вопросам религии в молодёжной 
среде белорусского общества существует.

Известно много разновидных форм религиозного индифферентизма, но в ос
новном всех их объединяет то, что проблема существования Бога для людей при
надлежащих к этим формам не имеет особого значения в связи с тем, что роль 
божества для них играют материально-бытовые ценности. Иногда такие формы 
религиозного индифферентизма называют светской религией (civil religion). Религи
озный индифферентизм прежде всего является жизненной позицией индивидуума, 
основанной на определённом опыте, менталитете и впечатлительности, которые 
вытесняют религиозные потребности из его жизненного пространства и не побуж
дают заинтересованности к культу и религиозным проблемам. Бог для таких людей 
перестал быть ценностью и их заинтересованность концентрируется в основном 
вокруг иных ценностей, чем религиозные: успеха, окупаемости, производительно
сти, жажды власти и богатства, неограниченной никакими моральными и правовы
ми нормами свободы вследствие того, что религиозность ничего не изменяет в их 
жизни. Грань религиозно-морального отличия индифферентных к религии людей от 
теистов и атеистов менее острая, а более толерантная и “памяркоўная”.

Однако значение толерантности в вопросах религиозного мировоззрения яв
ляется амбивалентным. С одной стороны, если толерантность базируется на же
лании индивидуума или общественной группы сосуществовать с окружающими 
членами общества на принципах мирного сотрудничества, солидарности и взаи- 
моувжения, то в общественном сознании такая толерантность должна культивиро
ваться. Религиозная же толерантность несёт в себе опасность релятивизма и ре
лигиозно-морального плюрализма, которые могут подрывать догматы и истинность 
конфесионального религиозного вероучения: «(...) толерантность имеет тенденцию 
к религиозному индифферентизму, который для религии даже хуже, чем фанатизм, 
поскольку последний делает религиозную веру искренней, горячей, а толерант
ность гасит не только религиозные распри, но и саму религиозную веру» [6, с. 6].

Разновидностью белорусского религиозного индифферентизма является так
же «нецерковная религиозность», которого своеобразие проявляется в том, что его 
адепты причисляя себя к верующим не идентифицируют себя как представителей 
какой-либо религиозной организации, а их религиозные убеждения не вписываются 
в догматику и культ ни одной из существующих религиозных конфессий [7, с. 161]. 
Религиозное мировоззрение этих людей характеризуется следующим образом: 
«Для мировоззрения подобного рода верующих характерно эклектическое соеди
нение научных и околонаучных знаний, религиозных верований, не вписывающихся 
в парадигму христианского мировоззрения (реинкарнация, карма и др.), и элемен
тов христианского вероучения и обрядности. Бога они отождествляют с Мировым 
духом, Мировым разумом, представляют в образе Мирового суперкомпьютера, тор
сионных полей и т. п.» [7, с. 161].

Развитие религиозного индифферентизма в обществе, а особенно среди 
молодого поколения, является поводом для беспокойства, в связи с тем, что это 
угрожает обществу размыванием его культурно-моральных и духовных ценностей, 
устоев, идентичности и целостности белорусского общества, а также развитию кос
мополитических настроений и ослаблению патриотизма.
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Анализ некоторых антропологических понятий 
в отдельных творениях святителя Филарета (Дроздова), 

митрополита Московского

Морозов Михаил Юрьевич,
Омская православная духовная семинария (г. Омск, Россия)

В статье представлен анализ основных антропологических понятий, ко
торые встречаются в богословском наследии и трудах святителя Филарета 
(Дроздова), митрополита Московского (1782-1867). Автором рассматриваются 
различные подходы к проблеме человека в трудах Святителя, а также само ме
сто Филарета (Дроздова) в современной антропологии.

Протоиерей Георгий Флоровский писал, что «христианство есть, прежде всего, 
верное истине свидетельство о великих деяниях Божиих, достигших вершины в при
шествии Христовом и Его искупительной победе» [8, с. 445]. Христова Церковь вот 
уже почти 2000 лет посылает благовестников, исполняя повеление Господа: «Иди
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.28,19). 
Одним из таких благовестников в истории русской духовной мысли, да и всего рус
ского богословия перед нами предстоит Филарет, митрополит Московский, ныне 
прославленный в лике святых.
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