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НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Настоящая статья представляет собой введение в проблему возникновения 
и миграции сект и культов. На белорусских и зарубежных примерах представлены 
некоторые современные теории образования сект и культовой инновации. Пока
зано, что образование сект в любых религиозных организациях мира глубоко уко
ренено в самих механизмах их развития и является одним из условий их выжива
ния. Возникновение культов в противоположность этому является, скорее, 
результатом случайного развертывания процесса культовой инновации, часто
та зарождения и успешность протекания которого зависит от определенной со
циально-политической и религиозной ситуации в конкретном обществе. При этом 
выявлено три наиболее распространенных варианта протекания культовой ин
новации: а) психопатологический; б) предпринимательский; в) субкультурно-эво- 
л юционный.

В статье также предложена разработанная автором концепция миграции сект 
и культов. На основании анализа характера и особенностей взаимоотношений меж
ду филиалом группы и ее главным центром за рубежом было выделено три основных 
типа миграции сект и культов: а) тотальная миграция; б) структурная миграция; 
в) идейная миграция. Описание типов миграции проводится как с привлечением от
дельных фактов из истории распространения сектантства в мире, так и с множе
ственными примерами проникновения сект и культов на территорию Беларуси.

В современном мире ежегодно возникают сотни новых сект и культов. Боль
шинство из них недолговечны и достаточно быстро распадаются в течение 2-3 лет. 
Некоторым удается просуществовать несколько десятилетий и оставить свой 
след в истории нетрадиционной религиозности той или иной страны мира. Еди
ницы превращаются в транснациональные корпорации с более чем полувеко
вым опытом деятельности.

Возникновение НРД является одной из сложных и малоисследованных про
блем истории, философии и социологии религии. В ее границах изучаются как 
социальные и политические процессы, протекающие в обществе и приводящие 
к появлению сект и культов, так и религиозно-философские, историко-культуро
логические предпосылки, лежащие в основании этого феномена.

Здесь и далее под сектой будет пониматься любое объединение верую
щих, отколовшееся от какой-либо религиозной организации мира. Однако в со
временном мире далеко не все религиозные организации образуются в резуль
тате отделения. Соответственно, культ будет определяться как религиозная 
организация, образовавшаяся в результате радикальной инновации, то есть фун
даментального разрыва и дистанцирования от окружающей ее религиозной сре
ды. Секты и культы, вместе взятые, будут именоваться новыми религиозными 
движениями.

Возникновение НРД
1. Образование сект состоит в отделении одной религиозной группы (сек

ты) от другой (религии, деноминации, секты). Появление секты является конеч
ным итогом развития целого ряда достаточно длительных, предваряющих ее
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процессов, наиболее часто именуемых сектантскими тенденциями в религии. 
Таким образом, самая важная страница истории любой секты протекает до мо
мента ее формального основания, отделения, который зачастую является так
же наивысшей точкой ее развития и началом ее распада. Формальный отсчет 
самостоятельного бытия секты начинается с принятия “материнской религией" 
официального документа о признании “непринадлежности” секты к религии, от 
которой она откололась.

Онтологическим основанием зарождения сектантских тенденций в любых 
религиозных организациях является внутренне присущая им необходимость по
стоянной подстройки под изменяющиеся обстоятельства окружающего обще
ства. По мнению Гершома Шолема, любое откровение с момента его письмен
ной фиксации представляет собой проблему для религиозной традиции, так как 
исторические изменения ставят вопрос о применимости религиозного канона к 
новым условиям мира [12, с. 288-289]. Последователи перестают видеть адек
ватность представляемых им религиозных учений окружающей их действитель
ности и начинают поиск новых “живых" форм религиозных переживаний и ин
терпретаций. При этом в самом начале эти новые формы они пытаются найти в 
рамках вероучения и практики своих же религиозных групп. Если искомое не 
будет ими обнаружено, то они могут взять на себя инициативу по изменению 
традиции, начиная тем самым процесс развития сектантских тенденций. Допол
нительным возможным источником зарождения сектантских тенденций являют
ся люди, глубоко убежденные в том, что они неожиданно получили какое-либо 
новое откровение от Бога.

Таким образом, степень контроля религией над вновь получаемыми в ней 
откровениями и новыми интерпретациями уже существующего традиционного 
канона является главным фактором, регулирующим ее сохранность и, соответ
ственно, количество появляющихся сект. Любая религиозная организация вы
нуждена пассивно поддерживать в себе “прогрессивистские” тенденции и, ра
зумно их контролируя, не доводить до появления новых сект.

Во всех религиозных организациях одновременно с "либеральным" тече
нием, пытающимся обновить традицию, существует “ консервативное” течение, 
стремящееся к сохранению и возрождению всего утерянного в ней в процессе 
исторического развития. В этом случае причина зарождения сектантских тен
денций состоит в нежелании членов религиозной группы мириться с обмирще
нием либо отсутствием важных элементов своей религиозной традиции. Из 
сект, образовавшихся в XXI Ьеке в Беларуси, можно отметить группу последо
вателей Леонида Пляца, отколовшуюся от Православной Церкви в 2001 году 
[2; 10, с. 20].

2. Культовая инновация. Понятие культовой инновации включает в себя 
процесс целенаправленного создания или спонтанной организации религи
озной группы, противопоставляющей себя всему окружающему религиозно
му пространству, не имеющей предшествующей структурной зависимости от 
какой-либо иной религиозной организации и именуемой культом. Культы, как 
и секты, существовали еще в глубокой древности. Особый всплеск возникно
вения культов отмечался в 60 -  70-х гг. прошлого столетия. В настоящее 
время в пропорциональном соотношении в Беларуси, равно как и во всем 
мире, значительно чаще возникают культы. Именно этим объясняется доми
нирование среди всего многообразия НРД групп движения Нью Эйдж, синк
ретических, языческих, уфологических, оккультно-мистических и иных видов 
культов, кардинально различающихся с сектантскими ответвлениями от тра
диционных религий мира.
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Родни Старком и Уильямом Бэинбриджем разработаны модели, описываю
щие разные варианты протекания культовой инновации. Так, например, предпри
нимательская модель рассматривает культовую инновацию как сознательное изоб
ретение новой религиозно-символической системы, как правило, посредством 
совмещения и синтеза различных вероучений уже существующих религий с цепью 
получения определенной выгоды (деньги, бесплатная рабочая сила, уважение и 
почитание лидеров, власть и т. д.) [11, с. 287-289]. Психопатологическая модель 
объясняет культовую инновацию как результат индивидуальной психопатологии, 
находящей успешное социальное выражение [11, с. 285-286]. Субкультурно-эво- 
люционная модель представляет культовую инновацию как результат спонтанно 
возникающего, тесного взаимодействия группы индивидов между собой, в процес
се которого происходит совместная выработка и принятие ими вероучения, риту
альной практики, а также целей и планов дальнейших действий [11, с. 289-291].

Миграция НРД
Известно, что многие НРД имеют филиалы в разных регионах мира. Поэто

му в рамках проблемы возникновения НРД мы предлагаем исследовать также 
весь спектр вопросов, связанных с миграцией Н Р Д - перемещением сект и куль
тов с территории одной страны в другую с последующим открытием там филиа
лов. Несмотря на то что в Беларуси за последние 15 лет возникло около 
100 различных культов, проблема миграции НРД является для Беларуси более 
актуальной, так как большая часть действующих в стране сект и культов являет
ся лишь филиалами с центрами за рубежом. Так, в Беларуси пытались орга
низовать свои филиалы американские, японские, российские, корейские, китайские, 
индийские, вьетнамские, немецкие, украинские, австрийские, африканские, иран
ские и другие секты и культы.

История распространения НРД, а также сравнительный анализ проникно
вения сект и культов на территорию Беларуси позволяют нам разделить все 
существующие формы миграции НРД на три основные типа: а) тотальная миг
рация; б) структурная миграция; в) идейная миграция. При этом характер и осо
бенности взаимоотношений между филиалом группу и ее главным центром за 
рубежом в процессе миграции мы предлагаем принять в качестве основного 
критерия для выделения ее разных типов.

1. Тотальная миграция, или перемещение НРД, образуется посредством 
тотального переноса общины с территории одной страны на другую при со
хранении прежнего учения, практик, состава руководства и членства. Глав
ной причиной тотальной миграции НРД чаще всего являются гонения, небла
гоприятная ситуация для их существования на "родине”. В качестве примеров 
тотальной миграции можно привести переселение Амишей в 1736 г. из Фран
ции в Америку, духоборов в 1899 г. из России в Канаду, Народного Храма в 
1974 -  1977 гг. из Америки в Гайану и др. На территории Беларуси за после
дние 20 лет по типу тотальной миграции не образовалось ни одной новой 
религиозной организации. Случаи переезда из Беларуси в Сибирь последо
вателей Церкви Последнего Завета, пятидесятников в США не могут быть 
отнесены к типу тотальной миграции по целому ряду критериев (например, 
потому, что переезды совершались не целыми общинами, по приезде люди 
становились членами уже существующих на принимающей территории об
щин и т. д.). При тотальной миграции уместно говорить не столько об образо
вании филиала, сколько о переносе и/или образовании нового главного цен
тра организации в целом.

2. Структурная миграция характеризуется организацией филиалов НРД, 
которые возглавляются или находятся в подчинении и под контролем со
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стороны иностранных представителей и их главных центров за границей. При 
структурной миграции происходит максимально полный и точный перенос 
(в той степени, в какой это допускается установками самой группы) учения, 
ритуалов, структуры, форм и принципов деятельности на новое пространство 
миссионерской работы. В большинстве случаев инициатива основания фили
ала на территории другой страны исходит от головного центра НРД. Однако 
сама система распространения организации может изначально допускать, по
ощрять и поддерживать стремление к созданию филиала, исходящее от “мес
тного населения”. Так, например, Гуманитарный Центр Хаббарда /ГЦХ/ пред
лагает помощь в самостоятельном открытии и регистрации филиалов Центра 
"Дианетика” [7].

Вероятно, самой распространенной формой структурной миграции явля
ется приезд на постоянное место жительства или на короткое время пред
ставителя НРД в страну с последующими активными действиями по основа
нию на ее территории филиала организации. В первом случае можно привести 
пример из истории развития бахай на Беларуси, которая начинается со вре
мени приезда в 1978 г. на постоянное место жительства одного из последо
вателей бахай Хельмута Винкельбаха и организации им первой общины ба
хай в Минске в 1989 г. [4]. Во втором случае филиал Международного 
Общества Сознания Кришны в Беларуси появляется после приезда миссио
нерской группы из Санкт-Петербурга под руководством Маму Тхакур даса в 
1989 г. [3] и др.

С течением времени структурное подчинение главным центрам НРД может 
быть нивелировано или, наоборот, приобретено в силу целого ряда внутренних 
и внешних факторов. Наиболее часто зарождающаяся организация или частная 
инициатива, изначально держась лишь на личном интересе перізых последова
телей, только по прошествии некоторого времени получает официальное при
знание и структурное подчинение в главном центре НРД. Так, изначально под
держиваемая лишь энтузиазмом отдельных людей, в Беларуси появляется в 
1991 г. Трансцендентальная Медитация [5].

В некоторых случаях приобретение структурной подчиненности может за
висеть от благоприятной политической ситуации в стране. Так, ослабление ком
мунизма привело к возможности официального основания в Москве в 1989 г. 
Советского Фонда Рерихов с последующим включением в его состав разрознен
ных по республикам СССР групп последователей учения семьи Рерихов. Так, 
Минский молодежный клуб друзей Индии имени Рериха входит в 1990 г. в со
став Советского Фонда Рерихов как республиканский филиал с наименованием 
Белорусский Фонд Рерихов [6].

3. Идейная миграция предполагает свободную самоорганизацию НРД 
вокруг заимствованной извне религиозно-символической системы какого-либо 
иностранного НРД с возможным “свободным”, не контролируемым формаль
ным членством во всеобщей мировой структуре данного НРД. Таковым являет
ся, например, белорусский Астрологический центр “Шахревар”, заимствующий 
идеи Авестийской Школы Астрологии [1].

Сам процесс заимствования может быть как изначально легитимирован 
и желателен, так и жестко преследуем со стороны НРД. Например, Институт 
Планетарного Синтеза, предлагая инициативным группам самостоятельно от
крывать филиалы Института в своем регионе, предоставляет им большую 
автономию в реализации их индивидуальных целей [9, с. 239-241]. Во вто
ром случае Белорусский Фонд Рерихов тщательно регламентирует списки 
соблюдающих в чистом виде учение семьи Рерихов и жестко выступает против
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всех самозванных организаций, как несанкционированно и самовольно ис
пользующих имя Рериха, так и допускающих различные смысловые вероучи
тельные вставки [8].

Важно отметить, что заимствуемая религиозно-символическая система мо
жет и не иметь единого повсеместно признаваемого религиозного центра. Так, 
например, весь спектр культов, возникающих вокруг идеи поклонения или ис
следования и изучения НЛО, не может быть сведен к единому, “главному” куль
ту. Тем не менее достаточно развитая система взаимодействия и обмена ново
стями между разными НЛО-культами позволяет говорить о влияний идейной 
миграции на создание новых НРД. Аналогичная децентрализация характерна 
для групп, специализирующихся на различных направлениях и формах экстра
сенсорного воздействия, целительства и т. д.

При любых типах миграции НРД практически всегда сталкиваются на новой 
территории с целым рядом практически непреодолимых социокультурных осо
бенностей, под которые они вынуждены подстраиваться. В процессе подстрой
ки им нередко приходится поступаться теми или иными изначальными положе
ниями и нормами группы, несколько видоизменяясь по сравнению с филиалами 
в других странах и головным центром группы.

Заключение
Настоящая статья представляет собой введение в проблему возникнове

ния и миграции сект и культов. На белорусских и зарубежных примерах были 
представлены некоторые современные теории образования сект и культовой 
инновации. Была предложена разработанная автором концепция миграции НРД.
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