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Как любая девиация, вступление в новые религиозные движения (далее - НРД) и ак-
тивное участие в их деятельности являются показателем социальных проблем в обществе,
а также триггером государственным органам для социальных изменений и реформ.

Осмыслением причин вступления в НРД исследователи занялись сразу после бурного
расцвета и распространения этих движений в середине XX века [1]. Среди наиболее попу-
лярных причин западноевропейские психологи называли психологические травмы, поиск
нового религиозного опыта, желание удовлетворить духовные потребности, социальную
изоляцию. Миллионы людей оказались вовлечены в НРД, что отчасти вскрыло и показа-
ло социальные и экзистенциальные недостатки западного общества.

Безусловно, некоторые из этих причин были основополагающими при вступлении в
НРД в России 1990-х, к которым добавлялись также причины характерные для кризис-
ного, постперестроечного периода. В духовно-религиозном плане причинами вступления
были низкая религиозная грамотность; поиск необычных, экстравагантных религиозных
практик; поиск единомышленников. С финансово-экономической точки - низкий уровень
жизни; высокий уровень безработицы; упаднические и пессимистические настроения по
поводу будущего [2]. У адептов происходила «псевдоконверсия» (pseudo-conversion), кото-
рая заключалась в иррациональном выполнении индивидом обрядов и ритуалов [3]. Од-
новременно с этим наблюдался кризис в государственно-конфессиональных отношениях:
шла активная работа НРД с руководителями организаций и общественными деятелями;
интересы НРД лоббировались адептами во властных структурах; в политике доминирова-
ла либеральная политика в сфере государственно-конфессиональных отношений. Таким
образом, внешние проблемы (создание, по сути, новой страны) были напрямую связаны с
массовым агрессивным распространением НРД и их популярностью среди населения.

В современной России (конца первой четверти XX века) стабилизировалась экономика,
вырос уровень жизни населения, начали складываться «суверенные» демократические ин-
ституты, изменились государственно-конфессиональные отношения. Однако это не озна-
чает исчезновения НРД и других девиантных групп. Сегодня требуется широкий анализ
современных причин вступления в НРД, для выяснения мотивов и первоначальных аттю-
идов для дальнейшего выявления

Нам видится обоснованным возможность анализа современных социальных, экономи-
ческих и демографических проблем, которые существуют в обществе через анализ мотивов
вступления в экологические НРД. В качестве методологического ориентира для нас вы-
ступает классическая парадигмальная установка М.Вебера. Гипотезой-основанием иссле-
дования выступает предположение, что религиозный, духовный, экзистенциальный мотив
не является основным при первом знакомстве индивида с НРД и даже при последующем
вступлении. В качестве эмпирического материала выступают документы адептов, опуб-
ликованные в социальных медиа - дневники, форумы, блоги, сайты двух экологических
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НРД - движения «Звенящие кедры России» (Анастасийцы) и Церковь Последнего Завета
(Виссарионовцы).

В результате исследования мы выделили три основных причины вступления в эколо-
гические НРД, которые показывают социальные, экономические и демографические про-
блемы современной России.

Первый блок причин - демографический. Он показывает, что людям не так важны дог-
маты и идеология движения, истинными причинами вступления являются поиск роман-
тического и брачного партнера, т.е. желание иметь любящего(-ую) жену/мужа, завести
семью; большое количество детей; уделять больше времени существующей семье; жить
счастливой семейной жизнью.

Второй блок - экологический. Наиболее популярный мотив переезда в экопоселения -
стремление быть «ближе к природе» и дальше от городской суеты; жить на своей земле;
иметь личное поместье или дом; дышать свежим воздухом; быть здоровым; питаться эко-
логически чистыми продуктами, самостоятельно их выращивать; заниматься творчеством,
ремеслом.

Третий блок - социально-экономический. Он является обобщающим для двух преды-
дущих мотивов и показывает, что люди просто не могут себе позволить вести «обычный»
образ жизни. Зачастую люди хотят иметь много детей (часто более пяти), но не могут
себе этого позволить в городах из-за дорогой городской модели потребления; высокой
стоимости продуктов; невозможности взять ипотеку. Также для поселенцев характерен
социальный и культурный изоляционизм, скептицизм по отношению к государственному
и общественному строю, нежелание встраиваться в потребительскую модель поведения.

Последователи НРД (Анастасийцы и Виссарионовцы) на местах своего проживания
(экопоселениях) формируют и выстраивают свою альтернативную культуру, образование,
медицину, управление, меняют мировоззрение, ход и темп жизни, конструируя, таким
образом, альтернативную социальную реальность.

Отметим, что государственным органам, которые сегодня активно обсуждают введение
и реализацию социальных государственных программ, при анализе социально-экономиче-
ских проблем, стоит изучить (с помощью консультантов-экспертов) мотивы вступления
людей в экологические (и не только) НРД.
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