
151 

УДК 29:348(476) 
 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
СУШКО В. В. 

 
Брестский государственный технический университет,  

г. Брест, Республика Беларусь 
 

В начале 1990-х годов в постсоветских государствах происходили транс-
формационные процессы во всех общественных сферах. К одним из сложней-
ших можно отнести преобразования в духовной жизни общества. В условиях 
экономического и политического кризисов, радикальных социальных преобра-
зований, смены идеологических доктрин в социуме образовался духовный ва-
куум. Как отмечают исследователи социологии религии, интерес к религиоз-
ным практикам в течение 1990-х – начале 2000-х годов среди населения пост-
советских стран был очень высок (до 80 % граждан называли себя верующими). 
Особые изменения произошли в контексте государственно-религиозных взаи-
моотношений, которые свидетельствовали о начале формирования партнерства 
между государственными и религиозными институтами. 

Таким образом, документом, который гарантировал суверенитет личности  
в вопросах вероисповедания и отношения к религии, стал Закон «О свободе со-
вести и религиозных организациях» от 1 октября 1990 г. В содержании его ста-
тей предусматривалась ликвидация института уполномоченных Совета по де-
лам религий при Совете Министров СССР, и отныне государственный орган по 
делам религий являлся информационным, консультативным и экспертным цен-
тром в системе государственного управления СССР. 

В отличие от предыдущих законодательных документов, Закон от 1 октября 
1990 г. рассматривал религиозную сферу не как «чуждую и враждебную», а как 
неотъемлемое право человека исповедовать религию или быть атеистом, учи-
тывая также общепринятые нормативные акты мирового сообщества. Таким 
образом, государство не вмешивалось во внутренние дела религиозных органи-
заций (ст. 5) [3, c. 23], граждане могли беспрепятственно обучаться религиоз-
ному вероучению (ст. 6) [3, c. 23], религиозные объединения получили статус 
юридических лиц (ст. 13) [3, c. 25] и т. д. Особое значение для представителей 
новых религиозных движений имела статья 9 [3, c. 24], которая позволяла рели-
гиозным группам, имеющим руководящие центры за рубежом, использовать их 
уставы, программы; статья 19 [3, c. 27], где обосновывалась возможность рели-
гиозных общин учреждать издательские, полиграфические, производственные, 
строительные и другие предприятия.  

После обретения независимости бывшими республиками СССР на постсо-
ветском пространстве, и Республике Беларусь в том числе, начался процесс 
разработки законодательства, регулирующего вопросы свободы совести, учи-
тывая мировой демократический опыт. В соответствии со всесоюзными требо-
ваниями в БССР 16 августа 1991 г. принимается Постановление Совета Мини-
стров БССР «О создании в республике государственных органов по делам  



152 

религии», позже, 4 октября 1991 г. – Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь «Об установлении временного порядка регистрации уставов ре-
лигиозных организаций».  

Следующим шагом на пути формирования религиозного законодательства 
стало принятие законодательных актов, являющихся фундаментальными в гос-
ударственно-религиозных отношениях. Таким образом, в Республике Беларусь 
был принят Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 
от 17 декабря 1992 г. Закон ликвидировал все необоснованные ограничения, ко-
торые были применены в отношении религиозных организаций в советском за-
конодательстве о религиозных объединениях, упростил процедуру регистрации 
общин верующих, регламентировал возможность проведения внекультовой де-
ятельности группами верующих, признавал право собственности и юридиче-
ского лица за религиозными организациями, обеспечивал право священнослу-
жителей на социальную защиту и страхование. 

Согласно законодательству подтверждалось право граждан на свободу ве-
роисповедания, возможность родителей воспитывать детей в соответствии со 
своими религиозными взглядами (статья 3), статья 6 обеспечивала равенство 
всех религий перед законом, не отдавая предпочтения какой-либо определен-
ной [1, с. 20–22]. Важное значение имела статья 8, которая разрешала 
основывать религиозные учебные заведения, а также с согласия родителей и 
органов образования осуществлять познавательно-воспитательную работу в 
государственных учебных заведениях [1, с. 22].  

Не смотря на очевидное демократическое содержание и гарантию свободы 
вероисповедания, Закон имел и ряд существенных противоречий. Главными из 
них были несовершенства ряда статей, наличие которых не защищало религи-
озное пространство Республики Беларусь от проникновения нетрадиционных 
религиозных движений. Такие религиозные образования чаще всего привлека-
ли адептов своей экзотичностью, нетрадиционными видами культовых практик, 
и, якобы, принадлежностью к «группе избранных». Зачастую новые религиоз-
ные движения характеризуются сомнительным вероучительным компонентом, 
замкнутостью, деструктивностью и специфическими видами религиозных 
практик. 

Феномен нетрадиционной религиозности является характерной особенно-
стью современной религиозной жизни. Не связанные с традиционными религи-
озными вероучениями, можно обозначить несколько направлений новых рели-
гиозных движений: эзотерическая культура, внеисповедная религиозность, 
светский гуманизм, духовные искания. При этом отношение новой религии к 
окружающему миру и его ценностям может быть и мироприемлюющим (мор-
моны – ЦИХСПД, вера Бахаи, Сахаджа Йога и мн. др). Но было бы неправиль-
ным совершенно исключать радикально-оппозиционное мироотношение, так 
как различные церкви в отдельные периоды своей истории противостояли гос-
ударству и – особенно в современную эпоху – во многом противостоят доми-
нирующим общественным ценностям. 

Действительно, в первое десятилетие после распада СССР активизировали 
религиозную деятельность не только представители традиционных конфессий, 
но и организаций новых религиозных движений. Зарубежные миссионеры  
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нетрадиционных религиозных практик, пользуясь возможностью осуществлять 
деятельность на постсоветском пространстве, реализовывали проповедниче-
скую, просветительскую и иные формы работы для привлечения последовате-
лей и создания объединений. Новоявленные религиозные «гуру» организовы-
вали встречи, лекции, семинары в помещениях кинотеатров, спортивных двор-
цов, административных учреждений, целью которых было привлечение новых 
адептов. Для того чтобы контролировать действия последователей, лидеры но-
вых религиозных движений использовали различные психотехники, то есть си-
стемы специальных приемов психологического воздействия на сознание веру-
ющих с целью реформирования мышления и контролирования религиозного 
поведения. Наиболее распространенными являются: 

– формирование негативных оценочных суждений относительно прошлой 
жизни члена религиозной группы; 

– обрыв информационных и социально-коммуникативных связей верующе-
го с внешней социальной средой вплоть до его изоляции в особых поселениях; 

– интенсивную систематическую индоктринацию (обязательное изучение 
литературных источников, просмотр и прослушивание проповедей в записи, 
музыкальных произведений и т. п.); 

– формирование биполярной («свой-чужой») парадигмы религиозного 
мышления, что при определенных условиях может привести к нетерпимости и 
экстремизму, часто проявляемому в период личных кризисов, обострения соци-
альных и экономических проблем; 

– групповое давление, сопровождаемое так называемой «бомбардировкой 
любовью». Чувство принадлежности к «единой семье», сопричастности к дея-
тельности религиозной группы искусственно создается и поддерживается спе-
циальными психологическими приемами; 

– блокирование способности к автономному рационально-критическому 
мышлению, так называемая «остановка мышления», достигаемая посредством 
повторения молитвенных формул и медитации; 

– использование гипноза, самогипноза и психотехник, ведущих к изменен-
ному состоянию сознания – к трансу, религиозному экстазу; 

– использование специального искусственного языка в общении; 
– введение ограничений в питании и сне, что способствует физическому и 

психическому истощению организма верующих, усилению их внушаемости и 
утрате способности адекватной ориентации в новой для себя обстановке; 

– внушение чувства вины перед организацией и боязни выхода из нее.  
Лояльность религиозной группе (движению, течению) и подчинение ее прави-
лам и идеологии может достигаться путем формирования фобий, угроз воз-
можного наступления психических, физических и социальных последствий 
вследствие несоблюдения установленных предписаний. В религиозной группе 
культивируются апокалипсические настроения, ведется пропаганда катастро-
фически-апокалипсического взгляда на мир, предопределенности человеческой 
жизни и покорности судьбе [2, с. 16–17]. 

Лидеры новых религиозных движений предлагали потенциальным последо-
вателям скорое обретение счастья, успех в личной жизни, карьерный взлёт, фи-
нансовое обогащение и т. д. как только человек станет членом того или иного 
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объединения. И действительно, не смотря на очевидный подвох, популярность 
новых религиозных движений была очевидна, особенно в период 1990-х годов. 
Этот факт объясняется тем, что в условиях экономического, политического и 
социального кризисов постсоветское общество нуждалось в поддержке и ду-
ховной опоре, пусть даже такой иллюзорной и заведомо ложной.  

Традиционные религиозные вероучения, например, христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм, не могли предложить верующим скорейшего обретения зем-
ных благ. Первостепенным для их вероучений является обретение человеком 
душевного равновесия, избавление от греховности и спасение души, не акцен-
тируя всё внимание на получении материальных ценностей и удовлетворении 
амбиций человека. 

Таким образом, кризис общественных сфер в период 1990-х годов на пост-
советском пространстве стал одной из причин, по которой новые религиозные 
движения обретали популярность и последователей. При этом нельзя утвер-
ждать о массовом распространении данных организаций, так как их деструк-
тивный характер, впоследствии, «отрезвлял» приверженцев.  

Особое внимание лидеров новых религиозных движений привлекала моло-
дежь. Используя различные предлоги, в первую очередь материальную спон-
сорскую помощь учреждениям образования и детско-юношеским объединени-
ям, представители нетрадиционной религиозности проникали в молодежную 
среду, пропагандируя свои вероучения. Особой формой работы было создание 
летних лагерей отдыха при организациях новых религиозных движений, где 
осуществлялась активная работа по приобщению детей и подростков к соответ-
ствующему вероучению. Чтобы противостоять этой тенденции, государства 
начинают ратифицировать документы, которые препятствовали проникнове-
нию новых религиозных движений в образовательную среду. Так, в 1999 г.  
в Республике Беларусь были утверждены методические рекомендации «О взаи-
моотношениях государственных учебно-воспитательных учреждений с религи-
озными организациями и противодействии деятельности деструктивных сект  
в учреждениях образования Республики Беларусь». В 2000 г. состоялась сов-
местная коллегия Министерства образования Республики Беларусь и Государ-
ственного комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь. 
Результатом стало принятие постановления «О духовно-нравственном воспита-
нии и преодолении влияния деструктивных сект и организаций на учащуюся и 
студенческую молодежь». 

Начиная с 2000-х годов в ряде государств вводится процедура проведения 
обязательных государственных религиоведческих экспертиз религиозных орга-
низаций, пропагандирующих идеологию и культ, ранее не известных на пост-
советском пространстве; запрещается деятельность религиозных организаций, 
не зарегистрировавших свои уставы в органах государственного управления, 
усиливается юридическая ответственность за создание и руководство такими 
организациями. 

Следует отметить, что активное участие в противодействии распростране-
нию новых религиозных движений на постсоветском пространстве приняла 
Православная церковь. В частности в Республике Беларусь был создан в 1997 г. 
при Минской епархии «Информационно-консультативный миссионерский 
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центр имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого». Задачей центра явля-
ется сбор и анализ материалов, а также консультирование граждан, обществен-
ных и государственных организаций по вопросам деятельности новых религи-
озных движений. 

Таким образом, предпринимаемые действия политического, правового ха-
рактера привели к частичному снижению активности новых религиозных дви-
жений, уменьшению деятельности наиболее деструктивных организаций, сни-
жению интереса населения к их религиозной практике. 
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Статья посвящена анализу проникновения, особенностям распространения на постсовет-

ском пространстве новых религиозных движений и их воздействию на личность верующих. 
 
Nhe article is devoted to the analysis of penetration, the peculiarities of the spread of new reli-

gious movements in the post-Soviet space and their impact on the personality of believers. 
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В 2017 г. в мире широко отмечалось 500-летие Реформации – кардинального 

сдвига в христианском вероучении, начатого немецким теологом Мартином 
Лютером. Неожиданно одной из центральных тем юбилея стала проблема анти-
семитизма Лютера. В этой связи канцлер Германии Ангела Меркель, дочь про-
тестантского пастора, в видеообращении 28 октября 2017 г. отметила, что важ-
но показывать не только сильные, но и слабые стороны Лютера, в частности 
подвергать критике его отношение к евреям; нам нужно представлять историю 
во всей ее полноте. Аналогичную точку зрения высказала глава Евангелическо-
лютеранской церкви центральной Германии епископ Ильзе Юнкерман:  


