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Аннотация УДК 298,9
В данной статье представлен аналитический обзор русскоязычной религиоведческой ли
тературы в области исследования Фалуньгун. Актуальность темы диссонирует с довольно 
ограниченным в отечественном китаеведении и религиоведении количеством публика
ций и числом исследователей. Причина этого коренится в незавершённости религиоз
но-философской системы Фалуньгун, обуславливается труднодоступностью источников 
и проблемой их перевода на русский язык, что порождает методологические проблемы 
при её анализе. Одной из недостаточно разработанных тем в большинстве исследований 
является изучение предпосылок возникновения и причин распространения Фалуньгун, 
которые в большинстве случаев сводятся к социально-политическим условиям жизни 
в Китае и меньше внимание уделяется духовным. Критические исследования религи
озно-философских представлений отличаются друг от друга глубиной проработки кос
мологии, антропогонии, эсхатологии, сотериологии, однако во всех случаях небольшое 
внимание уделено вопросам сравнительного религиоведения. Практически во всех пу
бликациях поднимается вопрос об экстремистской направленности Фалуньгун, однако 
некоторые выводы амбивалентны. Увеличение интереса к практике Фалуньгун стиму
лируется общим увеличением интереса к эзотерическим системам. Аттрактивность дан
ного учения основывается на эмоциональной привлекательности для адептов, а также 
решение практических задач: оздоровление, обретение душевного равновесия, спокой
ствия, обретение паранормальных способностей.
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Введение

С падением «железного занавеса», страны бывшего СССР становятся 
объектом экономической и культурной экспансии Запада и Востока. 
На территорию Российской Федерации проникают культурные бренды, 
популярная религиозно-философская литература, культовые предметы, 
медитативная музыка, знания китайской медицины и оздоровитель
ных психофизических практик цигун. Как отмечает Р. М. Зиганыпин, 
на постсоветском пространстве образовалась целая прослойка людей, 
которая включила в свои духовные ценности идеи восточной традиции1.

Одной из оздоровительных практик цигун, проникшей в те годы 
на территорию Российской Федерации и нашедшей здесь своих после
дователей, стало движение Фалуньгун. Однако о Фалуньгун не говорят 
по радио и на телевидении, не пишут в газетах. Информацию о данной 
духовной практике можно найти преимущественно на официальных 
или дочерних сайтах движения. Несмотря на то, что данная практи
ка цигун пока ещё не получила широкого распространения на тер
ритории РФ, в последние десятилетия ведётся активная популяриза
ция среди населения психофизических практик, особенно движения 
Фалуньгун. Как следствие, стремительное увеличение количества по
следователей этого движения заставляет обратить пристальное вни
мание на данный феномен.

К 2000 г. число адептов зародившего в 1992 г. Фалунь Дафа (оно 
же Фалуньгун) в Китае и за его пределами составило около ста мил
лионов2. Духовная практика нашла своих последователей и в России. 
В 1998 г. первые центры возникли в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь 
организуют конференции, проводят выставки, раздают тематическую 
литературу.

Поскольку движение не ведёт статистику своих последователей, го
ворить о количестве практикующих в пределах Российской Федерации 
сложно. Но, исходя из новостного контента сайтов движения Фалунь 
Дафа, можно сделать заключение о возросшей активности и успехе 
пропаганды духовной практики среди всех слоёв общества. Это не вы
зывает удивление, поскольку тяга к эзотерике у русскоязычного насе
ления стала естественным следствием либерализации жизни в пери
од развала СССР.

1 Зиганьшин Р. М. Духовно-религиозные основы боевых искусав традиционного Китая.
М„ 2006.

2 Карнацевич В. Л. 50 знаменитых сект. Харьков, 2004. С. 310.
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В своей статье «Причины возникновения феномена русского неоя
зычества» А. А. Бесков считает, что одним из факторов возникновения 
русского неоязычества и стремления к мистицизму является «неудов
летворённость христианским мировоззрением или конкретно имид
жем РПЦ», а также «деградацией массового исторического сознания»3. 
С другой стороны, национальная идентичность имеет глубокие корни 
христианства-православия, что представляет собой повышенный ин
терес в религиоведческой среде.

Между тем движение Фалуньгун слабо разработано в отечествен
ном китаеведении и религиоведении, к тому же узким числом иссле
дователей. В частности, проблематика Фалуньгун затронута в рабо
тах Ю. М. Галеновича, И. В. Гусева, Л. А. Кравчук, С. 3. Ахмадулиной, 
Н. В. Кухаренко, С. В. Кухаренко, А. В. Виноградова, Е. И. Пелюх, 
А. Дворкина, свящ. П. Иванова, Е. Г. Балагушкина.

Однако не все авторы рассматривают полный спектр или иных 
аспектов проблематики движения Фалуньгун, что отчасти связано с ма
лодоступной исторической базой, отсутствием социологических иссле
дований в России и другими объективными факторами.

1. Методологические проблемы изучения

Исследование Фалуньгун затруднено тем, что оно состоит из отдель
ных вероучительных блоков, позаимствованных из различных рели
гиозных систем. Свящ. П. Иванов в статье «Новая китайская секта Фа
луньгун» пишет, что взгляды основателя секты представляют собою 
«маловразумительный эклектический декокт из сведений, почерпну
тых из разных религиозных систем»4.

Кроме того, для русскоязычных исследователей существует про
блема первоисточников, вернее, их переводов. Касаясь перевода кни
ги Ли Хунчжи «Чжуань фалунь» («Вращая колесо Закона»), Л. А. Кравчук 
отмечает, что этот перевод на русский имеется в двух версиях: одна 
из них «Фалуньгун» (исправленное издание) и другая — «Фалунь Дафа». 
Переводчик старался буквально переводить текст, однако текст полу
чился сложным (непонятным), скорее всего из-за проблем с переводом

3 Бесков А. А. Причины возникновения феномена русского неоязычества // Известия Ир
кутского государственного университета. Политология. Религиоведение. Иркутск, 2017. 
Т. 21. С. 169.

4 Иванов П., свящ. Новая китайская секта «Фалуньгун» // Китайский благовестник. 2000. 
№ 1. С. 85.
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терминов с китайского на русский5. Стоит отметить, что подобны
ми проблемами сталкивались исследователи не только Фалунь Дафа, 
но и других религиозных доктрин, в частности, манихейства6.

С другой стороны, изучение доктрины Фалуньгун является затруд
нительным по причине того, что лекции и книга Ли записаны и напи
саны в стиле разговорной речи. Языковой примитивизм, по мнению 
Л. А. Кравчук, преследует цель сделать учение понятным для негра
мотных приверженцев Фалуньгун. Она полагает, что такая нарочитая 
простота изложения материала присутствовала у таких политических 
деятелей как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин7.

2. Предпосылки возникновения

Одной из важных тем изучения сект является выявление предпосы
лок их появления. В большинстве публикаций, посвящённых Фалунь
гун, этому вопросу не уделяется должное внимание. Лишь небольшая 
часть учёных задаётся вопросом о том, что предшествовало возник
новению Фалуньгун.

Чаще всего предпосылкой религиозного возрождения в Китае 
во второй половине XX -  начале XXI вв. считают политические и иде
ологические обстоятельства времени, которые привели к образова
нию духовного вакуума, породившего идейные поиски людей8, в том 
числе и те, удовлетворить которые в состоянии могла только религия9. 
А изменившиеся политические обстоятельства, такие, как либерали
зация страны и изменение идеологического курса, создали возможно
сти для осуществления религиозных запросов.

Наряду с политическими и идеологическими предпосылками по
явления Фалуньгун С. В. Кухаренко рассматривает китайской религи
озный синкретизм, важным свойством которого является способность 
адаптироваться к новым условиям. Однако определяющим факто
ром, оказавшим влияние на формирование среды, в которой появился

5 Кравчук/]. А  Секта Фалуньгун:традиции и новации в вероучении и практике. СПб., 2004. 
С. 4.

6 Смагина Е. Б. Манихейство: по ранним источникам. М., 2011. С. 124.
7 КравчукЛ. А. Секта Фалуньгун: традиции и новации в вероучении и практике. С. 5.
8 Пелюх £. И. Развитие нового религиозного движения «Фалуньгун» в России (философ

ско-религиоведческий анализ). Благовещенск, 2009. С. 21.
9 Рабогошвили А. А. Новые религиозные движения в современном Китае. Улан-Удэ, 2003. 

С. 18.
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Фалуньгун, является китайское сектантство времён императорского 
Китая, глубоко укоренённое в его культуре. Эта историческая связь яв
ляется «природной» и естественной как для сект периода 1970-1990-х 
годов, так и для движения Фалуньгун в начале 90-х10.

3. Причины возникновения и распространения

Причинам возникновения движения Фалуньгун уделяется больше вни
мания, чем предпосылкам. Анализ причин носит обобщающий харак
тер, но, с другой стороны, эти причины являются типичными для боль
шинства ситуаций, где наблюдается всплеск религиозной активности.

Основной причиной возникновения Фалуньгун Л. А. Кравчук считает 
рыночные экономические реформы и курс внешнеэкономической откры
тости, приведшие Китай к ряду отрицательных социальных последствий11:

«на обочину жизни выброшены пенсионеры, малоимущие, безра
ботные, которым трудно, а подчас и невозможно пользоваться ус
лугами здравоохранения»12.

Усиление «регионализма» в экономических реформах способство
вали большому разрыву качества жизни среди населения.

К социальным и экономическим причинам Фалуньгун Ю. М. Галенович 
относит безработицу, слаборазвитую экономику, которые наряду с непри
ятием и недоверием к коммунистической партии, требовали каких-то из
менений. Ли Хунчжи, по его мнению, сумел увидеть, что «очень многие ки
тайцы тяготились своим существованием, трудностями реальной жизни 
в современном Китае и стремились уйти от суетности жизни в мир грёз, 
как бы перейти в блаженное состояние нирваны»13.

По Ю. М. Галеновичу, Ли Хунчжи учил тому, что нравственная чи
стота учения позволит справиться не только с материальными невзго
дами, поможет победить зло и исправит карму, но и обеспечит «переход 
в “Тянь Го”, что означает буквально “Небесное Государство”, т. е. свое
образное “небесное царство”»14.

10 Кравчук Л. А. Секта Фалуньгун: традиции и новации в вероучении и практике. С. 76.
11 Там же. С. 73.
12 Там же. С. 74.
13 Галенович Ю. М. Прав ли Дэн Сяопин, или китайские инакомыслящие на пороге XXI в. 

М, 2004. С. 370.
Там же. С. 37214
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Эту точку зрения разделяет коллектив авторов «Истории Китая», 
который в «подавленном традиционном сознании» видит почву для по
явления Фалуньгун15. Важным для привлекательности движения было 
то, что Фалуньгун на первое место ставил практические мотивы: оз
доровление организма и укрепление материального положения своих 
сторонников, а уже потом, как бы на втором плане, упоминается мо
тив морально-нравственного спасения, которым руководствовались 
последователи Фалуньгун. Но в действительности, как представляет
ся, именно он и является определяющим.

Экономические преобразования на основе рыночной экономи
ки привели к социальному расслоению и одновременно, по мнению 
А. А. Рабогошвили, к разрыву «между материальным развитием обще
ства и его духовным состоянием»16. Испытывая разочарование от по
следствий финансово-экономических реформ, общество искало выход 
в идейно-религиозной сфере17. На фоне таких поисков А. А. Рабогошвили 
выделяет ещё один немаловажный фактор в проблематике — харак
теристику состава адептов движения в сфере образования, а именно: 
низкий образовательный уровень и неграмотность сельского населе
ния страны, отсталость китайской деревни и отсутствие информаци
онных потоков, на чём, безусловно, спекулируют потенциальные ли
деры религиозных движений18.

По мнению И. В. Гусева, причины возникновения и распростра
нения Фалуньгун в Китае связаны с состоянием китайского общества, 
а её появление соответствует духу времени19. Разделяя мнение о роли 
экономических и социальных причин (расслоение социальных слоёв 
общества, безработица, диспропорциональное развитие регионов, по
всеместная коррупция), а также отмечая девальвацию официальных 
идеологических ценностей, которые привели к разочарованию населе
ния в жизни и появлению Фалуньгун20, И. В. Гусев выявил четыре фак
тора популярности движения. Первый —это потребность в новой рели
гиозной идеологии и иной патерналистской организации как средство 
защищённости ввиду дискредитации компартии. Второй — присут-

15 История Китая с древнейших времён до начала XXI в.: В 10 т.: Т. IX: Реформы и модер
низация (1976-2009) / отв. ред. А. В. Виноградов. М., 2016. С. 529.

16 Рабогошвили А. А. Новые религиозные движения в современном Китае. С. 19.
17 Там же. С. 18.
18 Там же. С. 19.
19 Гусев И. В. Воздействие современных форм религиозного синкретизма на духовную 

жизнь КНР: На примере секты «Фалуньгун». М., 2004. С. 139.
Там же. С. 139.20
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ствующий гипнотизм в учении и харизматичность лидера, возможность 
стать «Буддой путём совершенствования в исполнении набора упражне
ний на манер дыхательной гимнастики; Третий — такие практические 
мотивы в учении как возможность лечения болезней практикой вви
ду отсутствия средств на медицину; Четвёртый — на фоне общего мо
рального упадка Ли предлагал высокоморальные идеи: «Лидер учения 
призывал к честной беспорочной жизни, к борьбе в самом себе со всем 
низменным, суетным, в том числе и с тем злом, которое преследует че
ловека в настоящем, будучи наследством прошлых жизней человека»21.

Почти те же предпосылки выделяет Е. И. Пелюх, ссылаясь на аме
риканского учёного Д. Оунби. К причинам популярности Фалуньгун 
он относит: высокую мораль, «научность» движения, возможность раз
вития сверхъестественных способностей практикующих, а также ки
тайский характер практики движения22.

Учение Фалуньгун, по мнению Е. И. Пелюх, было не только понят
но, но и близко по духу большинству китайцев, поскольку заимствовало 
элементы буддизма, даосизма и конфуцианства: «люди понимали, о чём 
говорит Ли Хунчжи, потому что в ином идейном оформлении они уже 
сталкивались с подобными воззрениями в других религиозных систе
мах Китая»23. Ли Хунчжи уловил религиозные потребности современ
ных китайцев, а также дал надежду на лучшую жизнь при минимальных 
на неё затратах24. «Ли пообещал народу спасение от любого зла, пропо
ведовал скорый конец этого мира и приход-нового, где истинные прак
тикующие будут жить вечной и счастливой жизнью. Для многих глав
ным стимулом приобщения к “Фалуньгун” была возможность излечения 
от болезней без лекарств и современных достижений медицины, кото
рые для обыкновенного китайца не всегда оказывались доступными»25.

При перечислении внешних причин появления Фалуньгун на пер
вом плане стоят политические, экономические, социальные и на втором 
плане — религиозные, впрочем, они всегда подтягиваются к первым, 
но представлены в контексте религиоведческого понимания религии 
как компенсаторной функции несбывшихся надежд в земной жизни. 
В то же время с богословской точки зрения дело обстоит как раз наоборот.

21 Гусев И. В. Воздействие современных форм религиозного синкретизма на духовную 
жизнь КНР: На примере секты «Фалуньгун». С. 142.

22 Пелюх Е. И. Развитие нового религиозного движения «Фалуньгун» в России. Благове
щенск, 2009. С. 22.

23 Там же. С. 24.
24 Там же. С. 21.
25 Там же.



СЕКТА ФАЛУНЬГУН В РОССИЙСКОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ 337

4. Доктринальные вопросы и проблемы

Исследования, посвящённые доктринальным вопросам, довольно силь
но разнятся между собою степенью разработанности темы. В статьях, 
как правило, освещены основные положения вероучения без глубоко
го их анализа.

Так, С. 3. Ахмадулина излагает фрагменты доктрин, которые ха
рактеризуют, по её мнению, движение Фалуньгун как религиозное дви
жение, и акцентирует внимание на деструктивных последствиях этого 
движения, в частности, формирует предубеждённость и даже негатив
ное отношение к науке:

«Наука не позволяет людям уважать мораль, совершать добро, она 
делает людей рабом своих страстей — эта наука есть ересь. Наука 
привела к разложению общественной морали человечества, совре
менная наука подготовила новое поколение людей, которые, не счи
таясь ни с чем, убивают людей, совершают поджоги; инопланетяне 
уже создали средства контроля над людьми, только Фалуньгун спо
собен быть вне их контроля»26.

Кроме того, практика Фалуньгун ведёт к строгому социальному 
размежеванию на два лагеря сторонников Фалуньгун и противников, 
разрыву семейных и социальных связей, к отказу от принятия само
стоятельных решений, а также «пропагандируется насилие, одобряют
ся давние жестокие обычаи: “Не хватает нравов, тогда бей его батога
ми, если серьёзнее, то отруби ему голову. Этот человек уже не человек, 
тогда отруби ему голову. Не нужен такой, который унижает достоин
ство человека”»27.

Обзорный характер носит статья о Фалуньгун в 10-томном изда
нии «Истории Китая», в которой объясняются основные концепции 
этого учения, испытывающего на себе влияние «оригинального буд
дийского учения, даосских космологии и методов психосоматическо
го совершенствования, а также христианских эсхатологических идей». 
Эклектическое соединение «буддийского закона (фа) с коренными все
ленскими свойствами в даосской трактовке “истиной, добротой, терпе
нием” (чжэнь, шань, жэнь)» обещает «восполнить дефицит традицион
ной нравственности в жизни» китайцев, «которые после десятилетий

26 Ахмадулина С. 3. Возникновение и история развития китайского религиозного движе
ния Фалуньгун в России (на материалах республики Бурятия) // Вестник Бурятского го
сударственного университета. 2015. № 7. С. 211.

27 Там же.
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идеологических кампаний столкнулись в условиях реформ с домини
рованием ценностей потребительского общества»28.

Более конкретно влияние идей Фалуньгун в религиозной жизни 
раскрывает И. В. Гусев. Цель и смысл жизни, согласно этому учению, 
состоит в накоплении «гун» -  энергии совершенствования, которую 
получают «из рук учителя». Условием её получения является совер
шенствование «синьсин» — мыслящего начала в человеке, которое 
включает в себя «дэ» — материализованную нравственность. По своей 
природе «дэ» является «белой материей», а карма — «чёрной». Задача 
последователя Фалуньгун состоит в умалении кармы и наращивании 
«дэ», а конечной целью самосовершенствования является достижение 
высшей иерархии29.

Одним из первых системный анализ доктрины Фалуньгун пред
принял Е. Г. Балагушкин. Он считает, что это учение несёт в себе гно
стические, эзотерические и религиозные составляющие, а его практика 
транслирует в умы людей смысл даосских чаяний, а именно: продле
ние земного существования человека, замедление процессов старе
ния. Другую сторону практических занятий занимает перспектива 
будущего, как достижение высшего совершенствования после физиче
ской смерти, жизнь в рядах небожителей30. Однако преображение че
ловека и мира в целом представляют собой утопию, которая, по мысли 
Е. Г. Балагушкина, несёт в себе асоциальные и антиобщественные уста
новки31. Деятельность оказывает влияние на адептов до такой степени, 
что у них образуется особый тип отношения к социуму.

Е. Г. Балагушкин выделяет четыре важных проблемы, порождён
ные практикой Фалуньгун:

1) Пассивно-созерцательное отношение к миру, которое выра
жается в отстранённости от каких-либо интересов в повсед
невной жизни.

2) Отстранённость от «обычных людей» ввиду своего сакраль
ного превосходства.

28 История Китая с древнейших времён до начала XXI в.: В 10 т. / гл. ред. акад. РАН 
С. Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. М., 2013. Т. IX: Реформы и модернизация 
(1976-2009)/отв. ред. А. В. Виноградов. 2016. С. 529.

29 Гусев И. В. Воздействие современных форм религиозного синкретизма на духовную 
жизнь КНР: На примере секты «Фалуньгун». С. 148.

30 Балагушкин £  Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 
анализ. Ч. 2. М., 2002. С. 54.
Там же. С. 60.31
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3) Демифологизация расовых различий, суть которой состоит 
в одинаковой возможности достижения высших духовных 
уровней вне зависимости от цвета кожи.

4) Отказ от медицинских услуг ввиду дискредитации медицины.

В отличие от исследования Е. Г. Балагушкина, в котором больше 
внимания уделено теоретическим аспектам изучения и описания Фа
луньгун, С. В. Кухаренко рассматривает наиболее значимые аспекты 
доктрины Фалуньгун, подчёркивая синкретическую природу Фалунь
гун, включающую в себя идеи из буддизма, даосизма, цигун и хри
стианства. Из буддизма позаимствовано колесо «дхармы, тело закона 
(дхармы), карма; [из] христианства — упоминание о дьяволе, который 
может помешать практикующему, необходимость пройти мучение 
в мирском обществе; [из] оздоровительной системы цигун (упраж
нения) и даосизма — Фалунь располагается в нижней части живота, 
поднятие энергии по энергетическому стволу»32. Исходя из учения 
Ли Хунчжи, причина человеческих страданий и человеческих болез
ней кроется «в содеянном..., [а] рождение и старость имеют причин
но-следственные связи, за содеянное нужно расплачиваться, все свои 
долги нужно вернуть»33. Единственный способ разорвать эту связь — 
Фалуньгун, который одновременно способствует единению челове
ка с космосом.

Практика Фалуньгун состоит из пяти упражнений и её целью явля
ется накопление гун (светлой энергии). В «результате духовной практики 
чжу-иши главное сознание человека объединится с плотью воедино, до
стигнув тем самым полного совершенства в целом. Совершенствование 
жизни означает изменение состава молекул человеческого тела, заме
ну состава молекул высокоэнергичным веществом, при этом образует
ся тело из веществ другого пространства. И тогда у этого человека бу
дет вечная молодость»34.

Детальное изучение космологии, антропогонии и антропологии, 
гносеологии, духовно-нравственного совершенства, сотериологии и эс
хатологии предприняла Е. И. Пелюх35. Он подробно описывает прак
тику с изложением последовательности действий пяти комплексов

32 Кухаренко С. В. Китайские этнорелигиозные сообщества в Западной Европе. Благове
щенск, 2006. С. 120.

33 Кухаренко Н. В. Китайские этнорелигиозные сообщества в США. М., 2005. С. 125.
34 Кухаренко С. В. Китайские этнорелигиозные сообщества в Западной Европе. С. 119.
35 Пелюх Е  И. Развитие нового религиозного движения «Фалуньгун» в России. С. 47.
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гунфа в контексте космологии36. Цель человека — посредством практи
ки Фалунь вернуться к своим первоистокам и истине. Е. И. Пелюх так
же рассматривает один из принципиальных вопросов любой религии 
о природе добра, но не задаётся вопросом о происхождение греха и зла.

Е. И. Пелюх обращает внимание на употреблении категории «Бог» 
в учении Ли Хунчжи. В буддизме нет понятия ни личного, ни безлично
го Бога, «однако Ли Хунчжи его упоминает как сущность, которая может 
принимать важные решения»37. Говоря об отличиях цигун и Фалуньгун, 
Е. И. Пелюх отмечает, что они отличаются на уровне практики: если ци
гун культивирует в организме жизненную энергию ци, то Фалуньгун 
на первое место ставит нравственное воспитание личности.

Наиболее детально исследовано учение и практика Фалуньгун 
в диссертации Л. А. Кравчук «Секта Фалуньгун: традиции и новации 
в вероучении и практике». Она замечает, что вероучение Фалуньгун 
имеет немало общего с вероучениями средневековых китайских сект, 
но свобода, с которой лидер Фалуньгун обращается с различными ре
лигиозными учениями не всегда позволяет определить источник за
имствования им той или иной идеи38. Тем не менее, в Фалуньгун можно 
выявить заимствования из даосизма, буддизма, конфуцианства и дру
гих элементов учения, а значит, данное движение не является универ
сально новым39.

Л. А. Кравчук исследует характер и принципы организационной 
деятельности движения, космологию, антропогонию, антропологию, 
эсхатологию, сотериологию и в этом контексте рассматривает роль ос
нователя Фалуньгун. Космос, многоярусный по структуре, представля
ет собою огромный мир, населённый духовными существами. А чело
вечество на земле — это один из этих миров. По мнению Л. А. Кравчук, 
Ли Хунчжи выступает посредником между великими просветлёнными 
космоса и обычными людьми, подчёркивая тем самым значение сво
ей личности и важность всего учения Фалуньгун40.

Важным вкладом Л. А. Кравчук в изучение Фалуньгун является рас
крытие его антропологии. Человек обладает такими «качествами» как ос
новное сознание (чжуиши), дополнительное сознание (фуиши), главная 
душа (чжуюаныпэнь) и дополнительная душа (фу юаныпэнь). В нижней

36 Пелюх £. И. Развитие нового религиозного движения «Фалуньгун» в России. С. 43.
37 Там же. С. 38.
38 Кравчук Л. А. Секта Фалуньгун: традиции и новации в вероучении и практике. С. 49.
39 Там же. С. 52.
40 Там же. С. 29.
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части живота каждого последователя учения Фалуньдафа помещается 
бессмертный младенец (юаньин) или то, что в буддизме называется т е
лом  будды (фошэнь)»41. На высоком уровне совершенствования у адептов 
активизируется небесный глаз (тяньму), благодаря которому перед че
ловеком открывается мир других пространств вселенной. Другие пара
нормальные способности даются в виде «предвидения», «дальновиде
ния», способности понимать судьбу, знать прошлое и будущее людей42. 
Как и многие исследователи, Л. А. Кравчук акцентирует внимание на цели 
учения и духовного совершенствования Фалуньгун — вернуться к исто
кам человеческого бытия, «вернуться к истине (фаньбэньгуйчжэнь), до
стичь спасения (ду) и состояния максимального подобия Космосу»43.

Что касается практики Фалуньгун, то Л. А. Кравчук подробно объ
ясняет комплекс пяти методов, каждый из которых включает до деся
ти упражнений44. Упражнения совершаются под музыку, которая вме
сте с рифмованными строками якобы имеет бесспорное воздействие 
на психику человека45.

5. Экстремизм

Много внимания в разноуровневых исследованиях уделяется экстре
мистской направленности Фалуньгун. Так, на сайте китайского кон
сульства в Санкт-Петербурге говорится, что Фалуньгун подрывает 
религиозные порядки и свободу вероисповедания под прикрытием 
«миссионерства». Движение носит антиобщественный характер, а сама 
дыхательная гимнастика цигун наносит вред духовному и физическо
му здоровью граждан46. В этом движении видят попытку подрыва вла
сти КПК, поскольку оно отрывает человека от официальной идеологии 
и переводит в мир других ценностей и стандартов.

Даже в США, при очевидной политической поддержке, отношение 
к данной практике неоднозначно. Либералов раздражает мистическое

41 Кравчук Л. А. Секта Фалуньгун: традиции и новации в вероучении и практике. С. 33.
42 Там же. С. 34.
43 Там же. С. 35.
44 Там же. С. 65.
45 Там же. С. 66.
46 Об истинной сути еретического учения фалуньгун. URL: httpy/saint-petersburg.china- 

consulate.org/rus/zt/zfbps/
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учение Фалуньгун и консервативная этика в отношении сексуальных 
меньшинств, а консерваторов — «лжерелигиозность» учения47.

В контексте экстремизма Фалуньгун Е. И. Пелюх пытается пе
ревести этот вопрос в правовую плоскость. Для обвинений в экс
тремизме необходимо иметь доказательную базу, которая предпо
лагает религиоведческое исследование. Однако в настоящее время 
в гуманитарной науке отсутствуют работы, посвящённые систем
ному анализу религиозной организации по признаку экстремист
ской направленности48.

Если А. А. Рабогошвили видит в Фалуньгун признаки религиоз
ного фундаментализма и экстремизма49 и считает, что его можно на
звать религиозным движением экстремистского типа, то В. В. Кулыгин 
и И. В. Иванишко видят в Фалуньгун определённо деструктивный ха
рактер50. По их утверждениям, занятия практикой приводят к психиче
ским заболеваниям и гибели людей: «Многие родственники сектантов 
пали невинными жертвами «Фалуньгун», поскольку пытались спасти 
жизни своим близким, но оказывались в их глазах «нечистью» и «обо
ротнями»51. По данным агентства «Синьхуа» (на 30 июля 1999) коли
чество психических заболеваний с летальным исходом составило 743 
человека. К концу года эта цифра увеличилась до 140052.Ссылаясь на ки
тайских экспертов, исследователи замечают, что практика Фалуньгун 
несла разрушительный эффект для практикующих. Психопатическая 
реакция адептов выражалась в характеризующимся диссоциативны
ми, параноидальными симптомами53.

А. Л. Дворкин считает, что сам текст учения Фалуньгун, представ
ленный из лекций Ли Хунчжи, несёт себе прямую опасность. По его мне
нию, в тексте и словах учителя Ли присутствует техника «промывания

47 ГэрдонА. В. Фалуньгун -  религиозный культ, культурно-просветительское общество, со
циальное движение или политическая организация // Социальные и гуманитарные на
уки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканисти
ка. Реферативный журнал. 2003. С. 165.

48 Пелюх Е. И. Религиозный экстремизм в современной России: теоретические аспекты // 
Проблемы правоохранительной деятельности. Белгород, 2012. С. 53.

49 Рабогошвили А. А. Новые религиозные движения в современном Китае. С. 4.
50 Кулыгин В. В., Иванишко И. В. Противодействие деструктивным культам в Дальнево

сточном регионе // Власть и управление на Востоке России. Хабаровск, 2008. № 2 (43). 
С. 140.

51 Там же. С. 140.
52 Там же. С. 140.
53 Там же. С. 141.



мозгов»: «Частые повторы — один из самых ходовых приёмов сугге
стии»54. Врач-психиатр В. К. Спиридонов замечает, что у практикующих 
Фалуньгун формируется иррациональное отношение к себе, социаль
ная дезадаптация, развиваются «реактивные психозы», психогенные 
расстройства, поскольку данные психофизиологические упражнения 
ведут к перегрузке деятельности мозга, и, как следствие, к психозу, не
вротизации и депрессивным состояниям55.

В 2008 г. в Красноярском крае Первомайским судом трактат о ду
ховной практике Фалуньгун и некоторые информационные бюллетени 
были включены в Федеральный список экстремистских материалов56.
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Выводы

К сожалению, современные исследования не позволяют в полной 
мере приблизить нас к пониманию особенностей доктрин и практи
ки учения Фалуньгун. Наименее разработанной темой является во
прос предпосылок и причин возникновения и распространения Фа
луньгун. В различной степени освещена проблематика вероучения 
и практики, а также тема экстремизма и деструктивного влияния 
на человека и общество. Основная проблема в изучении Фалуньгун 
видится в отсутствии системного характера его учения и практики, 
а также в отсутствии разработанного понятийного аппарата, позво
ляющего адекватно передать специфику Фалуньгун. Всё это в ком
плексе показывает, что изучение Фалуньгун остается одной из акту
альных задач сектоведения и религиоведения.
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Abstract This article provides an analytical review of the Russian-language religious stud
ies literature in the field of Falun Gong research. The relevance of the topic is discordant with 
the rather limited number of publications and the number of researchers in Russian Sinology 
and Religious Studies. The reason for this is rooted in the incompleteness of the religious and phil
osophical system of Falun Gong, the inaccessibility of sources and the problem of their transla
tion into Russian, which creates methodological problems in its analysis. One of the underdevel
oped topics in most studies is the study of the background and reasons for the spread of Falun 
Gong, which in most cases are reduced to the socio-political conditions of life in China and less 
attention is paid to the spiritual. Critical studies of religious and philosophical concepts differ 
from each other in the depth of the study of cosmology, anthropogony, eschatology, soteriology, 
but in all cases little attention is paid to the issues of comparative religious studies. Almost all 
publications raise the question of the extremist orientation of Falun Gong, but some conclusions
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are ambivalent.The increase in interest in the practice of Falun Gong is being driven by a general 
increase in interest in esoteric systems. The attractiveness of this teaching is based on emotion
al attractiveness for adepts, as well as the solution of practical problems: recovery, gaining peace 
of mind, tranquility, gaining paranormal abilities.

Keywords: Falun Gong, Li Hongzhi, New Religious Movements, Qigong, Comparative Religious 
Studies, Extremism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Syncretism.
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