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149создает у зрителя определенное настроение, 
а как бы втягивает его в новую реальность, 
обволакивая своей атмосферой. Эту разницу 
в степени погруженности можно сравнить, 
проведя параллели театральной постанов-
ки с произведением кинематографиста: ра-
зыгрываемая в театре пьеса указывает на 
некое событие, развороты характера, часть 
действительности, а зритель это дополняет 
своим воображением; что касается филь-
ма, то он втягивает смотрящего в свою ре-
альность, создавая эффект присутствия, и 
даже – иллюзию соучастия. Для Искусства-3 
характерны энвайромоментальность, им-
мерсивность, интерактивность, оно начина-
ет активизировать в человеке соавтора. Для 
такого искусства нужны новые критерии, по 
сравнению с предыдущими двумя видами 
искусства оно отвечает другим вызовам и 
ожиданиям.

В целом проблематика конференции ох-
ватывала широкий круг вопросов, касаю-
щихся трансформации культуры и искусства 
как ее части в новых социально-культурных 
условиях – определяемых как глобализаци-
ей, так и ограничениями пандемии. В ходе 
обсуждения возникающих при таких реали-
ях проблем была поднята тема о том, что в ус-
ловиях карантина проблема симулякра при-
обрела иную форму – если ранее шла речь 
о симулякре как об имитации произведения 
искусства, то в настоящий момент мы имеем 
дело с имитацией его восприятия. Речь идет 
о том, что перенос спектаклей и концертов в 
интернет-пространство, виртуальные посе-
щения музеев и выставок порождает опреде-
ленную ограниченность, неполноценность 
восприятия, поднимая вопрос о соотноше-
нии пользы и вреда при такой форме приоб-
щения к искусству.

При этом перенос культурной жизни в 
интернет-пространство усиливает идущую 
с конца прошлого века и нарастающую с 

каждым годом виртуализацию как форму со-
временного бытия, при которой социальные 
сети (Тик-Ток, ВКонтакте, Фейсбук, Инста-
грамм, Одноклассники, Твиттер) становят-
ся альтернативным пространством жизни, 
в котором человек проводит всё больше и 
больше времени. В то же время виртуаль-
ная площадка становится и новой ареной 
для творчества, разворачивания на ней оче-
редных граней художественных практик из 
Искусства-3. И даже тема симулякров при-
обретает тут другое звучание – как имита-
ция идентичности человека. Сочиняются 
биографии, с помощью фотошопа создается 
новый образ, улучшенная версия себя (или 
даже совершенно иная – другого пола, воз-
раста, национальности). В таком подходе за-
ложены и позитивные составляющие – через 
примерку различных образов человек ищет 
свою идентичность, более соответствующую 
возникшей реальности. При этом современ-
ное информационное пространство предо-
ставляет большое количество объектов для 
копирования, подражания, из которых, как 
из пазлов, и происходит сборка подходящей 
конфигурации личности.

Поскольку современная жизнь характе-
ризуется высокими темпами смены характе-
ристик окружающей действительности, то 
человек постоянно сталкивается с задачей 
адаптации к этим новым возникшим усло-
виям. Одним из механизмов адаптации и 
становится подбор новой идентичности с не-
обходимыми характеристиками – при этом 
человек не просто имитирует некий облик 
для окружающих, он присваивает этот об-
лик, сливается с ним. Заимствование транс-
формируется в творчество.

Наряду с глобальными вопросами на кон-
ференции обсуждались и частные аспекты 
культурологических и искусствоведческих 
проблем, в том числе – методологического 
характера.
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25 февраля 2021 года в Париже Между-
народный центр изучения Евразии (МЦИЕ) 
провел онлайн-конференцию «Националь-
ное государство и новые формы транснацио-
нального религиозного сознания». Она была 

посвящена сектам и новым религиозным 
движениям (НРД).

Мероприятие открыл директор Центра 
изучения Евразии (ISCE) Антон Козлов. Он 
коснулся феномена новых религиозных дви-
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жений (НРД), которые в последние 50 лет по-
лучили большое распространение во многих 
государствах. Некоторые из этих организа-
ций преследуют чисто религиозные цели. В 
то же время другие представляют опасность 
для общества, так как призывают к суици-
дам или ведут к насилию или агрессивному 
поведению в обществе (яркий пример – сек-
та последователей Чарльза Мэнсона в США). 
Докладчик отметил, что национальные го-
сударства призваны защищать стабильность 
и здоровый психический климат в обществе, 
безопасность своих граждан.

Выступление профессора-социолога 
Александра Артамонова было посвящено 
проникновению сторонников идеологии 
запрещенного в РФ «Исламского государ-
ства» во Францию и распространению 
исламского фундаментализма во фран-
цузском иммигрантском сообществе. По 
его словам, миграция из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки меняет облик 
французского общества. В настоящее вре-
мя до 36% граждан Франции являются по-
томками мигрантов.

Процесс интеграции мигрантов во фран-
цузское общество идет медленно и неудов-
летворительно. Многие мигранты являются 
последователями исламистских радикаль-
ных движений. В 2015–2017 годах наиболь-
шую опасность для французского общества 
представляла деятельность сторонников 
террористической организации «Исламское 
государство» (ИГ). Об этом свидетельству-
ют теракты против журнала Charlie Hebdo 
и теракты в Ницце. По мнению докладчи-
ка, радикальные исламисты контролируют 
значительную часть торговли оружием и 
наркотиками во Франции. Существуют раз-
личные предложения, каким образом изба-
вить французское государство от опасности 
исламского радикализма. Наиболее экзоти-
ческое предложение заключается в том, что-
бы принять ислам и тем самым погасить ме-
жрелигиозное противостояние, однако это 
неприемлемо, так как изменит французскую 
идентичность.

Доклад религиоведа Франсуа Сен Бон-
не, профессора Парижского университета-2 
и Католического института в Вандее, был 
посвящен отсутствию определения «секта» 
во французском законодательстве. В то же 
время, по его мнению, существует интуитив-
ное понятие, чем отличается секта от рели-
гии. Это, во-первых, стремление сектантов, 
заставить человека прекратить отношения 
с близкими и с семьей. Во-вторых, культ ду-
ховного лидера или гуру. В-третьих, распро-
страненные в секте сексуальные отношения 
проповедников с адептами, в том числе не-

совершеннолетними. В-четвертых, финансо-
вые обязательства, накладываемые на члена 
секты.

Все перечисленные признаки противо-
речат фундаментальным правам человека 
и законодательству. Прекращение отноше-
ний с семьей является нарушением обяза-
тельств, которые законодательство накла-
дывает на детей по отношению к родителям 
и родителей по отношению к детям. Культ 
гуру ущемляет личную свободу гражданина. 
Сексуальные злоупотребления, особенно по 
отношению к несовершеннолетним пресле-
дуются законом. Что касается финансов, то 
секты как правило ведут непрозрачную фи-
нансовую деятельность, уклоняются от нало-
гообложения.

Российский психиатр Дмитрий Фера-
понтов выступил с докладом «Психологиче-
ские аспекты деятельности деструктивных 
религиозных культов». По его мнению, в 
России становится актуальной психологи-
ческая реабилитация жертв тоталитарных 
сект. Он выделил ряд психотипов, уязвимых 
для пропаганды сектантов: люди с психиче-
скими расстройствами; незрелые личности; 
люди, попавшие в трудную психологиче-
скую ситуацию (психологическая травма). 
Причем только 50% граждан, попадающих 
в секты, характеризуются психическими 
расстройствами. Остальные нормальны. В 
качестве последствий пребывания в секте 
докладчик выделил депрессию, тревожные 
и фобические расстройства, чувство вины, 
чувство изоляции. Долговременное пре-
бывание в секте может привести к шизоф-
рении. Наблюдаются также психосомати-
ческие расстройства, такие как нарушения 
сна, ночные кошмары, пищевые расстрой-
ства, связанные с длительными постами. 
В качестве профилактики сектантства до-
кладчик выделил ряд мер: информирова-
ние о вредоносной сущности деструктивных 
сект, психологическое образование и борьба 
с одиночеством.

Доклад эксперта Европейского Центра 
исследований и информации по культам и 
сектам Александра Дворкина был посвящен 
ситуации с сектами и новыми религиозны-
ми движениями в России. Эксперт упомя-
нул о том, что 1990-е годы стали расцветом 
сект и НРД в России. Если в коммунистиче-
ские времена все религиозные объединения 
считались врагами, то после 1991 года все 
культы стали рассматриваться как друже-
ственные. Такие НРД как «Аум Синрике» и 
«Белое братство» получили доступ к теле-
видению. Для сект в тот период были ха-
рактерны несколько признаков. Во-первых, 
большая численность. Например, последо-
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151ватели культа Анастасии или виссарионовцы 
по количеству адептов могли соревноваться 
с традиционными религиозными организа-
циями. Во-вторых, интернационализация. 
В России стали вести проповедь зарубеж-
ные гуру, например, Секо Асахара из «Аум 
Синрике». Одновременно лидер «Братства 
Шамбалы» Константин Руднев распростра-
нил свою деятельность вплоть до Латинской 
Америки.

По словам докладчика, часть сект, про-
цветавших в 1990-е годы, маргинализиро-
валась или вовсе сошла со сцены. Однако 
другие, например, неоязычники и криш-
наиты ведут активную работу. Часто про-
поведь переносится с улиц в Интернет. 
Собрания сектантов проводятся виртуаль-
но. Некоторые гуру вещают на российскую 
аудиторию из-за границы. Новый Закон о 
религиозных организациях, принятый в 
РФ, резко ограничивает деятельность сект. 
Особенно большие ограничения на функ-
ционирование НРД стали налагаться по-
сле 2015 года, когда пошла конфронтация 
России с Западом. В Российской Федерации 
была запрещена деятельность «Свидетелей 
Иеговы» (их численность в РФ на пике до-
стигала 170 тысяч человек). По мнению А. 
Дворкина, страны, изначально развернув-
шие борьбу против деструктивных псевдо-
религиозных объединений (Франция, Гер-
мания, Австрия) сдали свои позиции, зато 
Россия ее активизировала.

Эксперт Европейского Центра исследова-
ний и информации по культам и сектам и де-
кан факультета криминологии университета 
в Саленто Луиджи Корвалья выступил с до-
кладом «От лицемерия к геополитике. Либе-
ральные аргументы апологетов культов». По 
его мнению, сайентологи, представители ки-
тайской секты «Фалуньгун» и Церкви Муна, 
создали в США собственные медиаимперии. 
Мунисты (Церковь Железного Жезла) осно-
вали газету Washington Times. На последних 
выборах в США они поддерживали Дональ-
да Трампа.

Вице-президент МЦИЕ Вячеслав Ва-
лерьянов задал уточняющий вопрос го-
сподину Луиджи Корвалья, является ли 
движение «Фалуньгун» религией или оз-
доравливающей практикой. Этот вопрос 
эксперты МЦИЕ пытались уточнить у за-
местителя руководителя Альянса религи-
озной свободы IRFA Пола Мюррея еще на 
Берлинской конференции в ноябре 2019 
года. Но тогда ответа от американцев не по-
лучили. Господин Корвалья сообщил, что 
не считает движение «Фалуньгун» религи-
ей. С ним не согласился профессор Двор-

кин и уточнил, что в работе с адептами ру-
ководство «Фалуньгун» использует приемы 
восточных религий.

Деструктивную деятельность сект про-
комментировал в своем докладе журналист 
из Канады, эксперт в сфере тоталитарных 
сект Джерри Армстронг. Лицемерие прави-
тельства США, по мнению журналиста, за-
ключается в том, что, пристально занимаясь 
соблюдением религиозных свобод в других 
странах, оно не замечает их ущемления у 
себя на родине.

Доклад профессора Московской духов-
ной академии Серафима Петровского был 
посвящен появившейся в Китае, но действу-
ющей в настоящее врем по всему миру секте 
«Фалуньгун». Ее название переводится как 
«Усердная работа над Колесом Закона». Это, 
наверное, самая большая секта в мире, так 
как у нее около 100 миллионов последова-
телей. Запрет на деятельность секты в КНР 
последовал в 1999 году, когда 10 тысяч ее 
последователей собрались на сидячую заба-
стовку около здания ЦК КПК в Пекине. Ду-
ховный лидер секты Ли Хунчжи эмигриро-
вал в США, где проживает до сих пор. Секта 
проповедует синкретическую доктрину, где 
сочетаются элементы буддизма и даосизма. 
Однако главным в ее деятельности являет-
ся культ Ли Хунчжи, который считает себя 
воплощением Будды. Организация замечена 
в распространении фейковой информации, 
которая порочит Китай, в частности об эпи-
демии коронавируса.

С содержательными докладами выступи-
ли: профессор МДА Семен Ерышев («О рели-
гиозной ситуации на Тайване»), профессор 
Католического института Вандеи Рафаэль 
Оклер («Орден Солнечного Храма или но-
стальгия рыцарей без крестовых походов»), 
профессор Политехнической школы в Па-
риже Бассам Тахан («Шиитский полумесяц»), 
религиовед, депутат Европарламента Шарль 
де Мейер («Последствия Арабской весны для 
общин христиан на Ближнем Востоке»); до-
цент СПбГУ Дмитрий Рущин («Религиозные 
аспекты цифрового неравенства и цифрово-
го тоталитаризма»).

Участники конференции в своих высту-
плениях отмечали деструктивный характер 
многих сектантских организаций. В настоя-
щее время существуют примеры, когда сек-
ты становятся эффективным инструментом 
для решения политических задач и проти-
востояния действующей власти. Подобная 
ситуация открывает еще одно политическое 
измерение в изучении деструктивного сек-
тантства и способов противодействия этому 
явлению.




