
Словом «секта» в латинском 
тексте Библии переведено гре-
ческое слово «ересь» (Деян. 24:5; 

26:5; 28:22; 2Пет. 2:1; Гал. 5:20), которое 
в христианстве означает искажённое 
вероучение. Сектой (ересью) можно 
назвать такое искажение вероучения, 
которое ведёт к отлучению от Церкви, а 
также религиозную организацию, 
исповедующую это вероучение. Помест-
ный собор Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. отлучил тех, кто отрицает 
вечное девство Богородицы Девы Марии, о т
вергает все таинства, отвергает соборы 
святых отцов, запрещает почитание икон, 
называя их «идолами». Решение собора до сих пор 
н и к то не отменял. Поэтому православные 

учебники сектоведения относят к сек-
там баптистов¹, евангелистов, адвен-

тистов, пятидесятников². В большей 
мере искажено вероучение мормо-

нов и свидетелей Иеговы. Все 
христианские секты протес-

тантской направленности 
характеризует стремле-

ние восстановить перво-
начальное христианст-

во I–III вв., отрицая истори-
ческий опыт его развития. Эти 

секты, как правило, отвергают 
историю Церкви с IV в. до момента 

их возникновения в XVI–XX вв. 
Принятый на Архи-
ерейском Соборе 2000 
года документ «Основ-
ные принципы отноше-
ния Русской Православ-
ной Церкви к инославию» 

Латинское слово «секта» имеет также 
следующие значения: отделе-

ния от господствующего 
религиозного направления, 

либо узкая группа последова-
телей какого-либо учения. 

Например, секты восточной 
направленности: «Общество 

сознания Кришны», «Сахаджа-
Йога», «Ананда Марга», «Транс-

цендентальная медитация», 
«Брахма Кумарис», «Фалунь-

гун»; псевдоправославные – «Бо-
городичный центр»; неоязычес-

кие. К сектантским вероучениям относят 
«теософию» Е. Блаватской и «Агни-йогу» 
Рерихов. 

предлагает считать 
сектами только те религиозные 
организации, которые не исповедуют важней-
шие христианские догматы о Троице и о Богоче-
ловечестве Иисуса Христа, а остальные христи-
анские направления называть инославными 
исповеданиями (конфессиями). К инославным 
относятся католики, Древние Восточные 
церкви (армянская, коптская, эфиопская), люте-
ране, англикане, реформаты. 



Антикультовое движение берёт за основу 
тот вред, который секты приносят психике 
человека, семье и обществу. В рамках этого 
подхода употребляются 
понятия «тоталитар-
ные секты» или «дест-
руктивные культы». 
Хрестоматийными при-
мерами служат секты 
«Народный Храм», «Не-
бесные Врата», «Ветвь 
Давида», участники ко-

Религиоведческое 
определение секты 
опирается на социо-
логические крите-
рии. Сектантски-
ми чертами счи-
таются запрет 
к р е щ е н и я  д е -
т е й ,  о т с у т -
ствие деления 

на духовенство и 
мирян, контроль численнос-

ти, акцент на эмоциональной стороне 
богослужения. Это вполне можно отнести, 
например, к пятидесятникам. Но другие 
черты секты, такие как ожидание 
скорого конца света, са-
моизоляция от об-
щества, неразви-
тость иерархии, час-
то отсутствуют в 
неопротестантских 
организациях. Поэтому 
религиоведы относят их 
к деноминациям (с лат. 
«наименования»), кото-
рые сочетают в себе черты 
сект и церквей. Те религиоз-
ные направления, которые с середины XIX в. 
достигли глобального распространения, по-
литкорректно называют «новыми религиозны-
ми движениями» (НРД). В религиоведении есть 
также понятие «культ», означающее те рели-
гиозные направления, которые не имеют ника-
кой традиции. Например, саентология; «Цер-
ковь объединения» Муна; «Церковь последнего 
завета» Виссариона; религии «Новой эры» ( «нью 
эйдж»): Раджниш Ошо, «Анастасия» («Звенящие 
кедры»), «Ашрам Шамбалы» К. Руднева, уфоло-
гия  –  поиск НЛО. 

торых покончили жизнь групповым самоубийст-
вом, а также «Аум Синрикё», устроившая хими-
ческую атаку в японском метро. В менее опасных 
формах деструктивность сект может выра-
жаться в разрыве семейных отношений, соци-
альных связей, бегстве детей от родителей, 
отказе от имущества в пользу секты. Для 
таких сект в разной степени могут быть 
характерны: обман при вовлечении (конфессио-
нальная анонимность), харизматический лидер, 
эзотерический разрыв (тайное знание недоступ-

но новичкам), а также применение 
особых методов психологи-

ческого воздействия 
– контроля мышле-
ния, поведения, эмо-

ций, информации.³ В 
этом случае учение 

секты не имеет принци-
пиального значения. На-

пример, «Церковь Хри-
ста» (Бостонское движе-

ние) сохраняет важнейшие 
христианские догматы о 

Троице и Богочеловечестве 
Христа, но способ воздействия 

на адептов характеризуется психологами как 
«психологическое насилие»⁴. И наоборот, разно-
образные группы «нью эйдж» имеют очень 
причудливое вероучение, но 
могут не оказывать за-
метного психологическо-
го воздействия. Многое 
зависит от лидера сек-
ты. Например, в 2010 г. 
лидер харизматичес-
кой деноминации «Со-
общество деловых людей- 
христиан» в Благовещенске умуд-
рился превратить местное отделение в 
тоталитарную секту. Несколько молодых 

людей бросили семьи, учёбу, работу и 
ушли в секту. Об этом сообщали СМИ. 
Деструктивное воздействие оказыва-
ют ученики К. Руднева («Ашрам Шамба-
лы»), которые под видом психологов, 
шаманов, тренеров личностного рос-
та, успеха и женского счастья гаст-
ролируют по Дальнему Востоку.
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