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Д.А. Таевский

Синкретические религии и секты

Словарь-справочник

ПАРАДОКС СИНКРЕТИЗМА

Религиозный синкретизм – это смешение разнородных религиозных элементов, обрядов, культов, верований в одном религиозном течении. Наибольшее распространение получил синкретизм в христианстве и различных околохристианских течениях, существенно меньше – в исламе, буддизме и индуистских верованиях, и практически не распространен в замкнутых локальных религиях наподобие конфуцианства, зороастризма и даосизма.

В основе парадокса синкретизма лежат, безусловно, прежде всего проблемы догматики. Именно слабая доказуемость основных христианских канонов и догм провоцирует уже около двух тысяч лет появление сотен отклонений, разночтений и прямых изменений как основ вероучения, так и нюансов культовой практики.

За крайне редким исключением, до XIX века практически не наблюдается появления сколько-нибудь заметных синкретических образований. Наиболее бурный рост всевозможных конфессий, сект и религиозных групп, допускающих в своем вероучении сочетание различных религиозных принципов, прослеживается начиная с конца XIX века и затем – неравномерно на протяжении всего XX века (см.таб.1).

Корни синкретизма, однако, берут свое начало намного раньше. Еще ереси первых веков христианства допускали смешение христианских и иудаистских понятий (например, мандеизм). Такое смешение, если отбросить идеологическую суть подобного процесса, объясняется прежде всего географической и этнической близостью иудаистов и христиан в первые века н.э.

Бурное развитие новых христианских течений в период Реформации, как ни странно, практически не образовало ни одного синкретического культа. Это объясняется тем, что протестантские течения были ориентированы исключительно на ликвидацию абсолюта католической церкви, т.е. на решение узкоспецифических вопросов веры. Обострение внутрицерковной борьбы направило все образованные умы на решение возникших проблем и на развитие христианской, а не синтезированной идеологии. Превращение протестантских церквей из запрещенных ересей в официальные государственные церкви также резко снизило интерес к дальнейшему развитию этих ответвлений от классического католицизма и в тоже время надолго сняло возникшие противоречия, создав массу разноплановых течений, удовлетворяющих самым разнообразным запросам.

Одна из причин исторической неравномерности развития синкретических конфессий и их взрывообразного развития в новое время кроется, как ни странно, в информатизации общества. Казалось бы, общее повышение информированности и грамотности населения должно способствовать снижению интереса к религии вообще, и тем более к, как правило, достаточно малограмотным ее синкретическим новообразованиям. Однако на самом деле повышение информационного уровня человечества порождает обратную картину. Возможность анализа множества философских и религиозных концепций, ранее доступная только отдельным просвещенным умам, а с началом глобального образовательного процесса доступная любому обывателю, порождает подсознательные аналогии и ассоциации, которые







неизбежно приводят к попыткам так называемого синтеза религий.

В данной ситуации резко возрастает роль личности, порождающей подобную идею. Как показывает исторический опыт, почти все попытки (как удачные, так и неудачные) создания новых религий производятся весьма психически неуравновешенными, а часто и попросту больными людьми, с обостренным чувством собственной значимости и претензией на избранность (в тех случаях, когда такое создание не преследовало откровенно корыстные или политические цели). Практически во всех синкретических конфессиях нового времени изначально проводится идея мессианства основателя конфессии, его исключительности, божественности и его безусловного авторитета. Как правило, создание новой синкретической конфессии происходит после произошедшего с основателем этой конфессии сверхъестественного события – озарения, просветления и т.п. В связи с этим, одним из интереснейших вопросов современного религиоведения вообще, и изучения синкретизма в частности, становится исследование мотивировок последователей религиозных новообразований. Вопрос, по какой причине многие тысячи людей следуют малопривлекательным, противоречивым, а иногда и откровенно бредовым идеям и указаниям идеологов подобных конфессий, остается загадкой и требует для своего разрешения совместных действий религиоведов, психоаналитиков и врачей.

Вторая причина резкого роста числа синкретических образований связана с общим кризисом религий и развитием в середине XIX века секуляризма и атеизма, заронивших сомнение не только в объективности культа (как это произошло в период Реформации), но и в объективности идеи бога и религии вообще. Очевидно, что свержение привычных догматов и идея об их несостоятельности потребовали заполнения образовавшейся вероисповедальной пустоты, а психологическая и культурологическая неготовность принять идеи полного неверия подтолкнули к поискам новых религиозных концепций.

Третья причина увеличения количества синкретических образований кроется в общем развитии естественных наук и интересе к ним общественности начиная с середины, а особенно к концу XIX века. Именно появление массы исследований по культуре Индии, Китая, Японии породило широчайший интерес к восточным религиям, а отсутствие необходимой терминологии (прежде всего отсутствие аналогов соответствующим понятиям восточных философий в европейских языках), достоверных переводов первоисточников и, как следствие, искаженное, адаптированное представление о них способствовали дешевой популяризация этих религий, облегченному и видоизмененному их восприятию. Потребность бытового понимания сущности восточных религий вызвала к жизни метод упрощенных аналогий, в результате применения которого на бытовом и научно-популярном уровне стали прослеживаться аналогии (зачастую отсутствующие на самом деле) и между различными конфессиями, в том числе между христианскими и восточными. Для европейского сообщества ситуацию восприятия восточных и экзотических религий сильно исказили поверхностные исследования и весьма субъективные выводы на основе этих исследований, сделанные учеными (как правило, на самом деле являющимися христианскими миссионерами) середины и конца XIX века, а также деятельность ряда восточных религиозных деятелей, выдававших идеи локальных религиозных конфессий за глобальные религиозные концепции (например, Вивекананда и Рамакришна). Евроцентризм, христоцентризм и научные амбиции этих ученых привели к массовым заблуждениям, весьма распространенным до настоящего времени даже в научной среде. К примеру, до настоящего времени интерпретация религий Полинезии основана на работах английского миссионера






Р.Х.Кодрингтона и повторяющего его выводы Р.Р.Маррета, неверно интерпретировавших основные понятия этих религий “мана” и “тапу” (табу). Зачастую инструментом исследования религий учеными этого периода становился не системный анализ, а поверхностное описание внешней атрибутики и экзотических обрядов, без исследования философской основы и межконфессионных связей, как это происходило долгое время с различными направлениями буддизма. Именно к периоду конца XIX – начала XX века относится появление идей синтеза всех мировых религий в некую оккультно-религиозную идеологию, ведущую к обретению человеком сверхъестественных способностей.

Сильным фактором, стимулировавшим развитие синкретических образований, стал определенный идеологический и религиозный кризис в среде европейской интеллигенции середины-конца XIX века, вызванный утерей старых идеалов аристократизма и появлением новых социальных концепций. В этой ситуации широчайшее развитие в среде интеллигенции получили различные формы мистицизма и оккультизма, приведшие впоследствии к образованию целой серии синкретических учений.

Еще одним мощнейшим фактором появления синкретических конфессий стали так называемые “Черные религии”. В формировании этих религий были задействованы две мощные силы – миссионерская деятельность католиков и протестантов и работорговля. Под сильнейшим прессом, с одной стороны, насильственно насаждаемой христианской идеологии, и, с другой стороны, систематического угнетения со стороны представителей белой расы, черное население Африки, Америки и стран Карибского бассейна сформировало неожиданную, но диалектически абсолютно закономерную картину мира: формально исповедуя христианство, это население представляет Христа, апостолов и всех положительных библейских героев чернокожими, а Сатану, его приспешников и всех отрицательных библейских героев – белокожими, приписывая чернокожим африканцам богоизбранность. Все “Черные религии” являются синкретичными, так как ни одна из них не приняла христианства “в чистом виде”, а тесно смешала христианские догматы и культ с местными традиционными верованиями.

Иначе обстоит дело с исламом. С одной стороны, ислам сам по себе синкретичен, так как появился в среде местных верований Аравии в тесном соседстве с уже развившимся христианством и под сильным влиянием иудаизма. Тем не менее ислам, в силу более строгой догматики и конкретизации литературных источников, менее подвержен синкретическому расколу. Синкретические явления наблюдаются только в “Черных церквях” исламской ориентации.

Буддизм, являясь по сути не единой религией, а философским направлением, изначально был способен ассимилироваться сам и присоединять к себе идеи других религий. Отсутствие четкой догматики, письменных первоисточников и упорядоченного культа привели уже в первые века существования буддизма к распаду его на множество направлений и сект. Дальнейшее распространение буддизма на значительной территории, занимаемой самыми разнообразными народами, привели к превращению буддизма в некий синкретический религиознокультурный комплекс. Несмотря на то, что собственно буддизм остался единой религиозной философией, гибкость его вероучения породила множество маргинальных и синкретических образований. Присущая буддизму внутренняя веротерпимость позволила всем новообразованиям оставаться в рамках общей религии и в свою очередь объединяться между собой. Тем не менее к концу XIX века в буддизме возникли тенденции к модернизации сущности вероучения и культа, которые привели к появлению так называемого необуддизма и тесно граничащими с






ним синкретическими сектами XX века, объединенными под общим названием “New Age”.

Таким образом, несмотря на не всегда необоснованные утверждение адептов самих синкретических течений о древних корнях их учений, можно с уверенностью считать это направление детищем последних полутора-двух веков. С определением же их места среди канонических вероучений дело обстоит достаточно непросто. Прежде всего из-за того, что классификация даже традиционных религий представляет из себя достаточно сложную задачу, а классификация учений искусственно созданных из фрагментов религий и философий разных направлений, имеет дополнительные осложняющие моменты.

Таблица 1. Некоторые характеристики основных синкретических конфессий.

Численность приверженцев конфессии дана в тысячах человек по данным на конец XX века.

		Название
	Дата
	Регион
	Численность,

		образования
	распространения
	тыс.чел.

		 

		 
	 
	 
	 

		Аладура
	1918 г.
	Африка, Нигерия
	100

		Ананай-ке
	1949 г.
	Япония
	200

		Аум Синрике
	1987 г.
	Япония
	30

		Афрохристианство (в целом)
	1882 г.
	Африка, ЮАР
	40 000

		Бахаизм
	ок. 1843 г.
	Иран
	6 000

		Какседо
	1915 г.
	Корея
	100

		Каодаизм
	ок. 1922 г.
	Вьетнам
	2 000

		Либеральный католицизм
	ок. 1913 г.
	Великобритания
	100

		Мавро-американский
	1913 г.
	США
	100

		научный храм
	 
	 
	 

		Международная коммуна
	1974 г.
	Индия
	500

		Саньясинов
	 
	 
	 

		Мандеизм
	ок. II век н.э.
	Ирак
	65

		Новый акрополь
	1952 г.
	Повсеместно
	50

		Новый век (в целом)
	ок. 1949 г.
	США
	100 000

		PL-Кедан
	1912 г.
	Япония
	1 500

		Ратана
	1925 г.
	Новая Зеландия
	50

		Сантерия
	сер. XIX в.
	Куба
	3 000

		Палерия
	нач. XX в.
	Куба
	500

		Субуд
	1933 г.
	Индонезия
	50

		Сэкай кюсэй-ке
	ок. 1950 г.
	Япония
	500

		Церковь последнего завета
	1990 г.
	Россия
	30

		Чанмульге
	1943 г.
	Корея
	100

		Чхонджок
	1884 г.
	Корея
	100

		Чхунсанге
	1901 г.
	Корея
	1 000

		Шангоизм
	нач. XIX в.
	Тринидад
	100

		 
	 
	 
	 








КЛАССИФИКАЦИЯ СИНКРЕТИЧЕСКИХ КОНФЕССИЙ

Вопрос классификации религий вообще является достаточно сложным в силу необычайной разнородности конфессий и их географической и исторической как разобщенности, так и пересечения.

Попытки универсальной систематизации религий предпринимались Г.Ф.В.Гегелем, К.Марксом, И.Кантом и другими философами. Эти классификации исходили из философского, феноменологического, ноуменологического и психологического характера религии.

Современные способы классификации религий опираются, как правило, на разнообразные исторические, географические и этнографические аспекты.

Наиболее простой способ (применяемый, например, в этой книге) – алфавитный, достаточно неудобный для создания целостной картины, однако незаменимый при создании словарей и энциклопедий. Алфавитный способ имеет один существенный недостаток – при описании конфессий, имеющих множество синонимов или изменявших свое название в течение какого-то времени, создается избыточная система взаимных ссылок., прекрасно реализуемая, к примеру, в компьютерных системах представления информации, но усложняющая восприятие при изложении в книге.

Наиболее распространенный и лежащий на поверхности способ классификации

– географический (по месту возникновения и первичного распространения), один из самых простых. Этот способ наиболее удобен для разнообразной научно-популярной литературы, так как дает картину религий в наиболее удобной для восприятия непосвященного человека форме. Кроме того, географический способ дает возможность сопоставить культурные связи и взаимные влияния близко расположенных этноконфессиональных общностей. Однако географический способ мало приемлем при описании конфессий, быстро изменяющих ареал распространения (к примеру, ислам в первый век своего развития), не привязанных к конкретной местности, стране или народности (ряд новых религий и сект XX века) или имеющих всемирное распространение (христианство). Кроме того, географический принцип классификации вызывает определенные трудности в историческом аспекте при попытке привязки к конкретным территориям, меняющим как свои границы, так и название в течение нескольких веков (к примеру, смысл названия "Индия" менялся в течение только последних двухсот лет).

Историческая классификация в чистом виде встречается редко и применяется преимущественно для выделения трудноклассифицируемых религий древности, обычно выделяемых в древние религии, и так называемых новых религий, т.е. религий, сформировавшихся в XIX – XX веке и не имеющих под собой какой-либо исторической основы.

Вариант классификации по вероучительным признакам гораздо более научен, однако сложен как в формулировках, так и в восприятии. Основная проблема вероучительной классификации – отсутствие единой терминологии у религиоведческих и этнографических школ даже в пределах одной страны. Наиболее частый вариант вероучительной классификации – деление религий на мировые и национальные, т.е. на положения вероучения, ограничивающие круг потенциальных приверженцев этническими или национальными признаками или снимающие подобные ограничения. Однако подробная классификация исторически преходяща – мировая религия может сформировать ряд этнически ориентированных конфессий (например, афрохристианство) или из мировой превратиться в локальную (например, зороастризм), а национальная религия может распространиться за






пределы этнографической общности (индуизм в начале XIX века).

Существует интересная, хотя и весьма сложная, вероучительная классификация религий по отношению высшего существа (бога) к человеку. К примеру, в буддизме высший разум потенциально существует, но не взаимодействует с человеком, не контролирует его, не наказывает и не поощряет. В христианстве бог существует, может потенциально взаимодействовать с человеком, контролирует его и в неопределенном будущем может оценивать, наказывать и поощрять. В исламе бог находится постоянно рядом с человеком, человек существует под постоянным контролем бога и ежеминутной оценкой всех его действий. В баптизме бог вообще находится в единстве с человеческой душой и представляет как бы единое целое с ним. Такая классификация может дать ценный материал при анализе этической стороны религиозного направления, но применение ее в научных целях весьма затруднительно.

Классификация религий по структурным элементам вероучений имеет глубокие исторические корни, однако не приведена в стройную научную систему. Эта классификация породила ряд важных религиоведческих определений: теизм, монотеизм, политеизм, атеизм, пантеизм, деизм.

Классификация синкретических религий представляется еще более сложной задачей в силу чрезвычайной запутанности их вероучений. С одной стороны, существует ряд синкретических сект, прекрасно классифицируемых по географическим и вероучительным признакам, например, афрохристианство. С другой стороны, теософские образования, основанные преимущественно на восточных учениях, зародились в среде российских и европейских теософов в США, затем были перенесены в Индию, а впоследствии распространились по всему свету. К таким формам абсолютно не подходит географическая классификация и лишь с большой натяжкой подходит вероучительная.

То, что среди синкретических религий практически нет так называемых новых религий, свидетельствует о том, что все они созданы на основе уже имеющихся вероучений. С одной стороны, это облегчает и классификацию, и описание, с другой

– создает слишком сложную картину, запутывая связи между религиями. Поэтому, с целью сохранения наглядности, в этой книге приведена алфавитно-вероучительная система расположения синкретических образований.

Таблица 2.

Синкретические религии и секты

PL-Кедан (Братство абсолютной свободы) Аладура Ананай-ке (Учение трех и пяти)

Аум Синрике (Учение истины АУМ) Афрохристианство

Африканская апостольская церковь (Бапостоло) Африканская реформированная церковь (Растафаризм) Вуду (Воду)

Кимбангизм (Кибангизм, Церковь Христа на Земле) Мацуаизм Мпандизм (Движение хаки)

Тонзи Китавала (Церковь сторожевой башни)

Легион Марии (Мариа Легио, Церковь легиона Марии)







Лумпа (Видимая церковь спасения) Назаретская баптистская церковь Церковь пепла и очищения (Культ Деима)

Бахаизм Белое братство (Юсмалос)

Дзидзо Токумицу-ке (Хито-но мити) Дзиндо Токумицу-ке

Иеговисты-ильинцы (Десное братство, Сионская весть) Интегральная йога Какседо

Каодаизм (Дай дао там ки фо до) Колыбель Сибири Крылья совершенства

Мавро-американский научный храм Мандеизм (Назореи, Последователи св.Иоанна, Сабии, Христиане св.Иоанна)

Международная коммуна Саньясинов (Раджнишизм) Минкан синко

Новый век (New Age, Новая Эра, Нью Эйдж, Эра Водолея)

Агни-Йога (Живая Этика, Йога Космического Огня) Либеральный католицизм

Международный центр космического сознания (Международный центр космического разума).

Новый Акрополь Спиритуализм (Спиритизм) Теософия Антропософия Экология сознания Юнивер

Община единой веры (Виссарионовцы, Община "Источник", Церковь последнего завета)

Пейотизм

Ратана

Сантерия

Палерия

Семья Детей Бога (Общество духовного просвещения) Субуд Сэйте-но Иэ (Дом роста)

Сэкай кюсэй ке (Учение всемирного спасения) Тантра сангха Токумицу-ке

Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства, Движение Объединения, Мунизм)

Чанмульге (Мульбопа, Религия холодной воды) Чхонджок (Муджук Тэдо)

Чхунсанге (Ассоциация по исследованию идей Чхунсана) Тэсун Синри-со Шангоизм






СИНКРЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ И СЕКТЫ

Агни-йога (Живая Этика, Йога Космического Огня)

Синкретическая секта. Входит в группу "Новый век".

В основе вероучения секты – серия книг, преимущественно Е.И.Рерих, о синтезе философии, науки и религии Востока и Запада в трактовке теософии. По утверждению последователей учения, тексты Агни-йоги были даны тибетскими учителями, а авторы текстов явились лишь посредниками в передаче учений. По преданию, тексты были переданы путем так называемого "автоматического письма" в особом состоянии транса у пишущего.

Догматика секты основана на учении о духовном огне. Огонь рассматривается как источник всех материальных и духовных форм и явлений Вселенной. В структуре мира выделяется: земной мир (обычный человеческий мир), тонкий мир (мир, населенный разнообразными существами, не имеющими плотных физических тел), огненный мир (мир, состоящий из субстанции огня, высшей психической энергии), высшие сферы (миры, питающие Землю энергией).

Одним из основных элементов учения является положение о космической иерархии. Местом обитания представителей иерархии – учителей человечества – является легендарная Шамбала. Космической иерархии Света противостоят силы хаоса и Иерархия Тьмы, цель которой – замедлить космическую эволюцию человечества. "Черные ложи" Иерархии Тьмы раскинуты по всей Земле и сконцентрированы в крупных городах.

Главным законом человеческого существования Агни-йога видит закон кармы в собственной интерпретации. Карма рассматривается как многомерный процесс, совокупность неких пересекающихся кармических линий. Карму имеет не только отдельный человек, но и раса, народность, племя. Все эти кармы переплетаются в сложные клубки. Агни-йога провозглашает эзотерическую возможность регулирования кармы.

Аладура

Синкретическая пятидесятническая секта. Основана в 1918 г. в Нигерии Дж.О.Осхителу.

Формально вероучение основывается на Библии, однако включает элементы местных традиционных верований. Основные догматы близки к традиционному пятидесятничеству. Отрицаются почитание святых, икон, креста. Допускается использование амулетов и фетишей. Членам секты категорически запрещается употребление алкоголя и табака.

Культ близок к общепротестантскому. На собраниях поются псалмы и гимны и читаются проповеди. Кульминационным моментом молитвенного собрания является сошествие Святого духа на молящихся (аладура), которое обычно выражается в судорожных самопроизвольных движениях и глоссолалии.

Численность сторонников секты на конец XX века превышает 100 тысяч человек, большая часть которых (60%) находится в Гане, 30% – в Нигерии.

Ананай-ке (Учение трех и пяти)

Японская синкретическая секта. Сформировалась в 1949 г. на основе синтоизма. Основатель – Наканоэ Еносука.






Догматика Ананай-ке основана на смешении положений восьми религий (что и отражено в ее названии). Под первыми тремя религиями подразумевается синтоизм (преимущественно спиритуальной направленности), бахаизм и Общество красной свастики Китая. Под пятью религиями подразумевается конфуцианство, даосизм, буддизм, ислам и христианство.

Согласно учения Ананай-ке, приближается конец света, о котором известит появление спасителя – верховного бога Куни Токотати-но микото, который появится в небе. Исходя из этого, получить божественное откровения и спасение возможно посредством астрономических наблюдений. Эти наблюдения приобрели в Ананай-ке значение религиозного таинства.

В культовой практике Ананай-ке используется медитация "тинконкисин" (умиротворение души с целью стать ками), являющаяся по исполнению разновидностью шаманской экзальтации. Цель такой медитации – достижение состояния камигакари (одержимости божеством).

В качестве культовых центров Ананай-ке используются построенные членами секты обсерватории.

На конец XX века в секте насчитывалось 200 тысяч человек. Штаб-квартира секты находится в г.Накамати, префектура Сидзуока.

Антропософия

Синкретическое оккультно-мистическое учение о человеке как носителе тайных духовных сил. Откололось в 1907 г. от теософии и было развито Р.Штейнером в стремлении превратить теософию в экспериментальную науку, ставящую своей целью раскрытие скрытых способностей человека с помощью системы специальных упражнений.

Традиционные учения оккультизма, античных мистерий и христианства объединены в антропософии с элементами естествознания и идеалистической философии. Для антропософии характерны утопические идеи, в частности, о преодолении бездушно-механического хозяйствования на основе земледелия через постижение биоритмов растений.

Воснове доктрины антропософии лежит учение о человеке, который рассматривается как гражданин трех миров: физического, душевного и духовного, и который состоит из семи членов: физического тела, эфирного (жизненного) тела, ощущающего душевного тела, рассудочной души, сознательной души, жизнедуха, духочеловека. Тело подчиняется законам наследственности, душа – карме, дух – закону перевоплощения. При этом дух непреходящ, тело подвержено смерти и рождению, душа является посредником между духом и телом в течение земной жизни. Основные силы, действующие в душевном мире – симпатия и антипатия. В душе различаются три члена, образующие человеческую ауру: душа ощущающая, душа рассудочная и душа сознательная.

У человека существует эфирный двойник, являющийся дубликатом физического тела. В эфирном двойнике находятся психические центры, имеющие форму лотоса. Функция эфирного двойника заключается во впитывании из космоса психической энергии и передачу ее через чакры человеческому телу. По мере эволюции человечества у человеческого тела, кроме имеющихся семи чакр, должно развиться еще пять.

Штейнер разработал для реализации своего учения систему воспитания, которая получила определенное распространение в странах Европы и США.

В1913 г. Штейнер основал Антропософское общество с центром в г.Дорнах (Швейцария). Впоследствии, в 20-х годах, антропософия получила распространение






в ряде стран Европы и оказала воздействие на художников того времени. В 1960-х годах антропософия получила повторное распространение в Европе и США, преимущественно в областях педагогики и медицины.

Ассамблея религий мира

Религиозная общественная организация, входящая в состав "Церкви Объединения".

Ассоциация по исследованию идей Чхунсана

см. Чхунсанге.

Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства

см. Церковь Объединения.

Аум Синрике

Синкретическая секта, базирующаяся на буддизме ваджраяна. Название в переводе с японского означает "Путь к истинной энергии познания". Основана японцем Секо Асахара (настоящее имя Тадзуо Мацумото) в июле 1987 г. после восьми лет практики буддизма в Гималаях.

Догматические положения Аум Синрике основаны на личности самого Секо Асахары, который именуется Духом истины и рассматривается как Будда, Христос, Индра, король асуров, строитель всех мировых пирамид, основатель цивилизации каменного века, воплощение всех человеческих знаний, слуга Шивы. Кроме того, почитаются буддийские и индийские божества, среди которых особо выделяется Шива.

В вероучении секты присутствуют элементы других направлений буддизма, а также даосизма и христианства. Вероучение основано на сочинениях Секо Асахары "Инициация", "Махаяна-сутра", "Учение истины", "Татхагата Абидамма", а также самостоятельных переводах книг палийского канона. Учение считается эзотерическим и состоит из 20 ступеней секретных техник. Основным методом пропаганды является раздача листовок.

Космогония секты основана на обще-ваджраянистских идеях, однако имеются и определенные расхождения. Первопричиной бытия считается столкновение трех Гун и произошедший вслед за этим Большой взрыв, давший толчок эволюции. Достижение нирваны считается возможным только для членов секты. Допускается прижизненное достижение состояния бодхисаттвы. Формально соблюдается принцип строгой ахинсы. Считается, что близок конец света и весь мир погибнет в атомной войне, которая будет развязана Японией против США в 1999 – 2003 годах.

Духовная практика в основном заключается в пробуждении мистической энергии кундалини, которая дремлет в каждом человеке в районе соответствующей чакры. Для пробуждения кундалини неофит проходит непрерывный 60-часовой семинар с прослушиванием специальной музыки. Такие семинары (меньшей продолжительности) в дальнейшем проводятся еженедельно.

Домашняя духовная практика состоит в поклонении алтарю с изображениями Асахары, Шивы и ближайших учеников Асахары, чтении мантр, медитации и прослушивании специальной музыки.

Члены секты делятся на монахов, живущих в общежитиях, и мирян, живущих дома и посещающих еженедельные собрания-семинары. Для вступления в секту достаточно заполнить анкету и заплатить вступительный взнос (обычно $10). Первую ступень посвящения неофит получает бесплатно, последующие – путем
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