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Изучается прозелитическая стратегия общины бахаи в Пермском крае, которая в целом отражает ситуацию с этой 
религиозной группой в Российской Федерации. Бахаи рассматриваются как один из новых религиозных проектов 
конца прошлого века, претендующий на широкий охват верующих и  оказавшийся неспособным реализовать по-
ставленную задачу. Проблемой исследования является нахождение препятствий к  эффективной прозелитической 
деятельности новых религиозных движений внутри самих религиозных групп. Цель настоящей работы – выявить 
эффективные механизмы рекрутирования неофитов в  городской среде, что предполагает установление каналов 
трансляции учения, обнаружение факторов реализации прозелитического потенциала религии, распознание связи 
доктрины, культовой практики и успешности распространения вероучения. Данная статья представляет собой пер-
вый опыт социологического анализа регионального сообщества бахаи как нового религиозного движения на пост-
советском пространстве. Исследование построено на наборе включенных наблюдений, результатах анкетирования 
членов церкви, серии полуструктурированных интервью, анализе священной литературы и информации в социаль-
ных сетях. Особое внимание уделяется специфике распространения веры бахаи в  стране и  социальным характе-
ристикам неофитов. Изучаются основные виды религиозной и околорелигиозной деятельности общины и способы 
привлечения новых последователей. Выявляются причины и факторы свертывания активности и упадка общины, 
а также выбранная тактика развития в настоящий период времени. Община бахаи трактуется как неконкурентоспо-
собное течение в религиозном пространстве региона и страны. Это определяется большим значением индивидуаль-
ных качеств последователей, невысокой степенью внешней привлекательности, слабой адаптацией к религиозным 
запросам населения. Проведенный анализ сообщества позволяет установить место новых религиозных движений 
в социокультурном пространстве и перспективы их локального развития.

Ключевые слова: новые религиозные движения; бахаи; Пермский край; каналы прозелитизма; социальная дея-
тельность.



80

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2021;1:79–89
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2021;1:79–89

SMALL RELIGIOUS GROUP IN THE URBAN ENVIRONMENT: 
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The article is devoted to the study of the proselytising strategy of the Bahá’i community in the Perm Territory that reflects 
the situation with this religious group in the Russian Federation as a whole. Bahá’i s are seen as one of the new religious 
projects of the end of the last century, claiming a wide coverage of believers and being unable to fulfill the task. The main 
research question is to identify obstacles for effective proselytising activities of new religious movements as features of the 
religious groups. The aim of the work is to identify effective mechanisms for recruiting neophytes in the urban environment, 
which involves channels for transmitting teachings, main factors of the proselytic potential of religion, the connection bet-
ween doctrine, cult practice and the success of the missionary activity. The article presents the first experience of a sociolo-
gical analysis of the regional Bahá’i community as a new religious movement in the post-Soviet space. The study is built on 
a set of included observations, results from a survey of church members, a series of semi-structured interviews, an analysis of 
sacred literature and information from social networks. Particular attention is paid to the specifics of the spread of the Bahá’i 
faith in the country and the social characteristics of the neophytes. The main types of religious and near-religious activities 
of the community and ways of attracting new followers are analysed. The reasons and factors of the curtailment of activity 
and decline of the community, as well as the chosen development tactics at the present stage, are identified. The Bahá’i 
community is treated as uncompetitive in the religious space of the region and country. This is determined by the high value  
of the individual qualities of the followers, a low degree of external attractiveness, and poor adaptation to the religious needs of  
the population. The analysis of the community allows us to establish the place of new religious movements in the social and 
cultural space and the prospects for their development as local communities.

Keywords: new religious movements; Bahá’is; Perm Territory; channels of proselytism; social activities.

Новые религиозные движения, как феномен со-
временной религиозной жизни, давно стали никем 
не оспариваемой частью социокультурной реаль-
ности. Вызвав ответную реакцию так называемых 
традиционных религий, властей, обывателей и ис-
следователей, эти сообщества сформировали соб-
ственную стратегию социального развития; обрели, 
потеряли и вновь обрели разное число последовате-
лей; адаптировались и трансформировались соглас-
но запросам окружения. Оставив в стороне не за-
вершенную до сих пор дискуссию о природе новых 
религиозных движений (НРД)  [1–5], применении 
к ним понятия «секта» [6] и специфических чертах 
объединений такого рода [7–26], следует восполь-
зоваться зонтичным характером самого термина 
и обратить внимание на тот факт, что все они пре-
жде всего объединены относительно небольшим 
сроком существования. Поскольку спектр появив-
шихся учений очень широк, что усилено возникно-
вением множества сценариев локального развития 
религиозных групп, предлагаемый текст будет све-
ден к одному из сложившихся кейсов, включенных 
в постсоветскую историю религий.

Появление и формирование непривычных для 
советского религиозного пространства общин при- 
ходится на конец 1980-х – начало 1990-х  гг., что 
связано не только с  изменением идеологической 
обстановки, но и с возникновением на постсоциа-
листическом пространстве нового витка модерни-
зации, охватившего все сферы общественной жиз-

ни. Ввиду урбанизации и постепенного умирания 
малых городов и  поселений именно мегаполисы 
стали центрами религиозной жизни вне зависимо-
сти от того, была ли действующая там религиозная 
группа одной из ветвей общемировой структуры 
либо возникла как автохтонная на территории Рос-
сийской Федерации. За короткое время эта страна 
познакомилась с  большинством распространив-
шихся по земному шару учений, наделенных раз-
личной степенью экзотичности происхождения 
и образа жизни, способов социального взаимодей-
ствия и принципов складывания лидерства, уровня 
открытости и институциализированности, прозе-
литизмом и синкретизмом. Тридцатилетняя исто-
рия существования этих учений на данный момент 
уже позволяет сделать выводы о том, насколько вос-
требованными оказались предложенные религиоз-
ные проекты и кто был более успешен в процессе 
рекрутирования паствы.

Для анализа сложившейся ситуации автор ста-
тьи обратилась к постсоветской конфессиональной 
истории Пермского края как территории, харак-
теризующейся многообразием религиозных со-
обществ, особенно в исследуемый период [27–30]. 
За это время церкви евангельских христиан широ-
ко развернулись и успели частично потерять чис-
ленность своих прихожан  [31]. Изменили форму 
присутствия в городе так называемые неоязычни-
ки [32], исчезли многочисленные группы медита-
ции. При таких обстоятельствах наиболее заметной 
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представляется группа людей, чей количественный 
состав и внешний облик практически не измени-
лись, что, впрочем, не стало залогом их успешности 
на рынке реализации религиозных потребностей.

Речь идет о сообществе пермских бахаи, исто-
рия существования которого начинается с 1991 г. 
Несмотря на необременительную культовую прак-
тику (пост в месяц Рамадан и три вида молитв, вы-
бираемых по желанию верующего), группа никогда 
не была многочисленной. В настоящее время в ее 
списки занесены 38  человек, официально при-
знанных как бахаи. Фактически внутри общины 
выделяются две группы: первая включает стоящих 
у  истоков формирования данной общины пожи-
лых людей, входящих также в  местное собрание, 
но все меньше принимающих активное участие 
в  религиозных мероприятиях; вторая представ-
лена молодыми верующими в возрасте до 50 лет, 
пытающимися сделать социальную жизнь общи-
ны менее интенсивной. Необходимо отметить, что 
никакого значимого прироста в  данном сообще-
стве не наблюдается, в том числе и за счет членов  
семьи бахаи. На протяжении почти трех десяти-
летий учение Бахауллы не смогло реализовать на 
территории Прикамья заложенный в  нем прозе-
литический потенциал, что заставляет задумать-
ся о  причинах провала городских религиозных  
проектов такого рода. Эта проблема представляется 
актуальной еще и потому, что подобная судьба по-
стигла все сообщества бахаи на территории России 
вне зависимости от их локализации [33–35].

Таким образом, целью настоящей работы явля-
ется установление в новых религиозных движениях 
логики действия механизмов рекрутирования нео-
фитов в городской среде. Для достижения данной 
цели нужно решить следующие задачи: ввести в ус-
ловиях современной культуры основные каналы 
трансляции нового для региона учения; определить 
факторы реализации прозелитического потенциа-
ла религии; выявить зависимость между специфи-
кой доктрины и  культовой практики и  успехом 
в распространении и закреплении вероучения.

Предлагаемый ракурс исследования движения 
бахаи призван компенсировать наличие некоторых 
лакун, сложившихся в исследовательской традиции 
применительно к данному религиозному сообще-
ству. Историография различных аспектов истории 
и  проблем идентификации вероучения последо-
вателей Бахауллы является очень обширной  [36] 
и  включает многотомную серию и  спе циальные 
выпуски журналов «Bahá’i Studies» [37]. На первом 
месте по объему исследований находятся обзоры 
истории веры в Иране и особенностей ее сосуще-
ствования с  мусульманским миром, аналитика 
специфики распространения учения на начальном 
этапе ее возникновения [38] и религиозного обра-
зования в  общинах. Жанр региональной истории 

бахаи является популярным как среди зарубежных 
исследователей [36; 39; 40], так и в российской сре-
де [33–35, 41–44]. В большинстве случаев эти рабо-
ты посвящены историческим аспектам существо-
вания общины и эволюции учения, сравнительно 
редко – анализу адаптации доктрины бахаи к со-
циокультурному контексту [45]. А. Ли справедливо 
отмечает, что среди всего многообразия трудов, 
изучающих НРД, лишь две работы написаны в гра-
ницах социологического подхода и  анализируют 
деятельность конкретных локальных общин [36].

Представляется, что обращение к методам со-
циологии религии должно стать опорой для пони-
мания места бахаи в сложившейся в регионе кон-
фессиональной ситуации и тех факторов, которые 
определили неудачу их прозелитического проекта.

Исследование построено на наборе включенных 
наблюдений (1995–1996, 2018–2019), результатах 
анкетирования членов церкви (2007), серии полу-
структурированных интервью с рядовыми верую-
щими и активистами сообщества (2018–2019), ана-
лизе священной литературы группы и информации 
в социальной сети ВКонтакте. Посещение внутрен-
них собраний бахаи не представляется возможным, 
поскольку по правилам данного религиозного со-
общества посторонние на встречи, происходящие 
каждые 19 дней, не допускаются. Исключение со-
ставляют праздники, которые по преимуществу 
имеют пуб личный характер, на них можно присут-
ствовать по приглашению друзей общины. Посколь-
ку участие в празднике, как и в других мероприя-
тиях общины, не является строго обязательным (на 
что накладываются обстоятельства объективного 
характера: болезнь, наличие малолетних детей, за-
нятость на работе), количество участников таких 
мероприятий не отражает актуальный социальный 
состав общины. По этой причине статические дан-
ные характера основаны на информации, получен-
ной от собеседников, косвенных указаниях и преце-
дентных слу чаях (сведения берутся из социальных 
сетей и работ исследователей).

По своим историко-культурным основаниям 
и социальной ситуации складывание общин бахаи 
на постсоветском пространстве принципиально от-
личается от процессов распространения этой рели-
гии в других частях земного шара. Изначально дви-
жение последователей Бабы и Бахауллы возникает 
как социальное движение [36, c. 58], по сути пред-
ставлявшее собой один из вариантов низового ре-
формирования ислама и отвечавшее потребностям 
иранского общества на начальном этапе его модер-
низации. Перипетии становления новой общины 
были в равной степени определены как исламским 
окружением, не принявшим новый этап пророче-
ства, так и наличием социальных групп, находив-
шихся в мусульманском обществе в состоянии де-
привации. Выход учения бахаи за национальные 
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границы, с одной стороны, способствовал снятию 
ряда ограничений, налагаемых условиями суще-
ствования мусульманских сообществ, а с другой – 
привел к  необходимости адаптации социального 
поведения верующих к  новым обстоятельствам. 
Очень яркое описание того, как демократичная 
доктрина Бахауллы находила свое место среди аф-
роамериканской интеллигенции в обществе США 
в первой половине ХХ в. [45], еще раз доказало не-
возможность перенесения образцов религиозного 
поведения на новый культурный субстрат в неиз-
менном виде, а также подтвердило то, что для этого 
процесса весьма значимую роль играют культурное 
наследие и идеологическая обстановка.

Если в  странах Европы и  Латинской Америки 
волна создания общин бахаи пришлась на конец 
1930-х – начало 1950-х гг., в африканских государ-
ствах – на начало 1950-х гг. [36, c. 69], то на терри-
торию бывшего СССР (если не считать достаточно 
короткий период существования общины в Ашха-
баде) проповедники этого учения попадают в ос-
новном в начале 1990-х гг. Разумеется, были случаи 
и более раннего знакомства с учением, происходя-
щие во время индивидуальных поездок [42, c. 238]. 
Однако организованно данное учение начало рас-
пространяться в  СССР одновременно с  другими 
НРД. СССР в  то время представлял территорию 
индустриально развитого, формально светского 
государства, со сложившейся на всех уровнях си-
стемой образования и частично сформированным 
секулярным менталитетом. На это наследие нало-
жилась ситуа ция разрушенной социалистической 
идеологии с надеждами на построение бесклассо-
вого общества, которую попытались компенсиро-
вать форсированным религиозным ренессансом. Не 
обращаясь к анализу социальной ситуации в рос-
сийском обществе в целом, следует указать, что ни 
одна из исторически существовавших на террито-
рии страны религий не смогла закрыть сформиро-
вавшуюся мировоззренческую лакуну, поскольку 
принципиально изменился потребитель того, что 
в  условиях складывавшейся рыночной экономи-
ки можно было бы назвать услугой религиозного 
характера [46]. Граждане, кому требовалось нали-
чие внешнего мировоззренческого центра [47], не 
представляли собой гомогенного сообщества. Это 
обозначало распределение нуждающихся в духов-
ных практиках, но недовольных привычными ре-
лигиозными институтами по совершенно разным 
религиозным группам нового типа.

Свой электорат почти сразу выделился и у об-
щины бахаи. Его составили практически все без ис- 
ключения представители технической и гуманитар-
ной интеллигенции, в  условиях идеологического 
анархизма увлекавшиеся разнообразными экзо-
тическими практиками: «Я пошла в баню напро-
тив... И там какая-то женщина, значит, попросила 

меня в парилке ее, веничком… <…> Потом, значит, 
она мне… “Да, вот, тут у нас индусы приехали”. А, ну 
и ладно... И тут я вдруг газету открываю и  сразу 
вижу заметку… Институт культуры, там встреча 
с индейскими там кем-то… И я ведь пошла. Я по-
шла! Зал был битком… Это был девяностый год... 
Зал просто ломился! И я кое-как место на послед-
нем ряду выискала. Значит, села, все ждут-ждут, а на 
сцене стоит Л. (впоследствии одна из первых перм-
ских бахаи, руководитель общины в  1990-х  гг.  – 
С. Р.). Я не знала ее, кто такая… Она с ними встре-
тилась случайно на пароходе, на котором она, ну, по 
Каме и Волге там где-то была, и переводчицей была, 
и познакомилась вот с этими раджа-йогами. И вот 
они приехали, она их позвала сама… Я там, значит, 
записалась, и полгода ежедневно, несмотря ни на 
что… я ходила на занятия. У меня такое ощущение, 
что, если б я не узнала там… <…> …Вот эта выучка 
“что такое душа”, там никакой религии не было во-
обще. Я бы, наверно, вообще в Бога поверить вот 
так, вот не смогла потом. Ну, как-то у нас там сфор-
мировался такой кружок. Ну как кружок? Первые, 
кто пришел, человек шесть… <…> Все больше, боль-
ше, много там было… С Л. мне там было интересно 
ходить, человек такой она, приятный. Ну и полгода 
прошло, и нам как-то стало казаться: реально даль-
ше некуда двигаться. У меня было такое ощущение, 
что забор, и ничего не видно, одно и то же… медита-
ция была… довольно сильная, мне это сложно было 
все. Там было одно условие – что семейная жизнь, 
она как бы сводилась на нет. И нас это, конечно, не 
устраивало, и как-то мы стали так тихо, тихо, тихо 
мечтать оттуда… Еще ведь вегетарианцами мы ста-
ли. <…> И как-то, тихо как-то это все успокаивалось. 
И я помню эти индусы приезжали. <…> Мы хоте-
ли, кстати, ехать в Мадхубан, вот где центр этой же 
йоги… нам не дали визы» (интервью от 15 апреля 
2019 г.). В ходе мировоззренческих поисков такого 
рода у многих представителей советской интелли-
генции не только формировались отсутствующие 
навыки религиозной жизни, но и складывалось со-
общество единомышленников. Одновременно про-
исходил своеобразный отбор религиозных практик 
на основании их приемлемости для потребителя.

В некоторых случаях путь поиска подходящего 
для себя учения оказывался достаточно долгим: 
«Я занимался медитациями с восьмидесятых – де-
вяностых годов… перешел на вегетарианское пита-
ние… Я вообще в семидесятых, в 1975 г. первый раз 
начал, вот йога… Потом стал интересоваться все-
возможными духовными практиками, духовными 
течениями, Блаватскую изучил, «Тайную доктрину». 
Ездил даже специально в Ленинскую библиотеку за-
ниматься. Интересовал и гипноз тогда, и аутотре-
нингом занимался одно время, вот. Потом, значит, 
вот эти медитативные техники Шри Ауробиндо… 
Интересно было, а суперментальная так называемая 
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йога… начал контролировать мысли, записывать 
даже мысли и смотреть, к чему приводит это. И во-
обще, контроль мыслей – интересная штука, и, ду-
маю: “А как восстановить мысли?” – Вот и Буддой 
заинтересовался… Трансцендентальная ме дитация 
меня заинтересовала, а до этого еще зани мался рад-
жа-йогой, медитацией. У нас люди приехали. Вот 
я тоже несколько лет занимался… ТМ-Сидхи (одна  
из ступеней курса общины «Трансцендентальная 
медитация Махариши Махеш Йоги». – С. Р.) про-
ходил, там был выезд международного центра 
с Голландии, они организовывали эти курсы. <…> 
Я вижу, что они на тело… и на некоторые части души 
влияние идет, но духовно я не увидел, что они раз-
виваются. Не было ощущения, что они, практикуя 
вот это ТМ и ТМ-Сидхи, развиваются духовно. Не 
увидел я этого. <…> Мы занимались в Брахма Ку-
марис, университет этот, где занимались раньше 
йога-медитацией, вот. <...> Половина общины от-
туда» (интервью от 22 мая 2019 г.).

Приведенные отрывки из интервью первых 
пермских бахаи иллюстрируют как картину кон-
фессиональной жизни Прикамья после перестрой-
ки, так и  эклектичность мировоззрения людей, 
вроде бы прошедших и фильтры советской системы 
образования, и  испытавших идеологическое воз-
действие. Ощущение внутренней пустоты психо-
логического и мировоззренческого характера («Я… 
как вот эта вот курица… без внутренностей была 
уже совершенно» (интервью от 15 апреля 2019 г.)) 
оказалось более значимым и определило итоговое 
решение.

Окончательный выбор в пользу учения Бахаул-
лы для религиозных искателей (англ. seeker) внешне 
тоже выглядел случайным: «У нее какая-то подруга 
ездила почему-то в Улан-Удэ в Бурятию, не знаю. 
То ли там какой-то молодежный слет был, и там 
была группа, танцевальная группа бахаи… И были 
какие-то проспекты, она нам привезла… И тут же 
вот Л. поехала на сессию и увидела эту заметку. Ну 
и надо было ей переводить, и она… смотри: “Са-
мое главное – это семья, что может быть еще луч-
ше в жизни”. <…> Я не помню, что раньше было: 
заметка, или эти вот проспекты, на которых были 
адреса Финляндии. И  она сразу написала туда, 
и нам тут же на английском выслали книги и при-
глашение на конференцию в Вильнюс. Они втроем 
поехали: Лариса, ее дочка… и они втроем там стали 
бахаи» (интервью от 15 апреля 2019 г.). Думается, 
решающую роль в распространении учения уже на 
территории Прикамья сыграли личностные каче-
ства первых неофитов. Особенно важным это было 
с точки зрения организации взаимодействия мест-
ной общины и  приезжающих миссионеров: «Все, 
все у нас крутилось… вот у Л. в квартире, и у нас. 
У меня все жили. Все пионеры, все странствующие 
учителя, все-все, все-все иностранцы» (интервью от 

15 апреля 2019 г.). Стоит обратить внимание на тот 
факт, что на начальном этапе складывания рели-
гиозной группы внешнее миссионерское воздей-
ствие было нулевым, все происходило за счет ин-
тересующихся: «Так, вот, кстати, я не знаю, есть ли 
в мире вообще такая община, кроме нашей, которая 
сама себя сформировала. К нам никто не приезжал, 
нам никто ничего не рассказывал» (интервью от 
15 апреля 2019 г.).

Приобщение к  новой религии происходило 
практически полностью за счет личных контак-
тов – сослуживцы, соседи, близкие друзья: «Я свою 
сестру интегрировала, пригласила… Мама моей 
соседки сказала: “М., ты хочешь, чтобы тебе было 
также интересно, также весело, чтобы ты общалась 
с  таким большим количеством разных людей?” 
Конечно же, она сказала: “Да. Ну, все, ты бахаи!”» 
(интервью от 19 июня 2019 г.). Факт приоритета лич-
ностного канала прозелитизма отмечают все опро-
шенные. Именно таким способом осуществлялось 
знакомство с литературой, узнавалась информация 
о приехавших иностранных проповедниках, проис-
ходили первые собрания местной общины: «Выхо-
дили… Делали такие вот раскладушки, ну, в рост че-
ловека почти… и, просто вот стояли. Это в духовной 
биб лиотеке (Библиотека духовного возрождения 
в Перми. – С. Р.), ходили туда, проводили беседы. 
Потом мы выезжали даже в Усть-Качку (пермский 
курорт. – С. Р.) и там говорили с огромной сцены. 
Правда, народу было немного… Какие-то были по-
ездки в область» (интервью от 15 апреля 2019 г.). Из-
вестен один забавный эпизод: студентка одного из 
пермских вузов решила написать о бахаи курсовую 
работу, решилась на включенные наблюдения, но 
вскоре стала членом общины сама. В любом случае 
такие истории были единичными.

Распространение веры через так называемые 
короткие связи определило камерный характер 
религиозного сообщества. Поскольку практически 
не сработал канал привлечения неофитов через 
семью (и в силу необходимости осознанного при-
нятия веры и публичной декларации этого, и по-
скольку значительная часть бахаи 1990-х гг. была 
не устрое на в личном плане), а религиозная кон-
куренция того времени была достаточно сильной, 
прозелитическая деятельность быстро свернулась. 
В период пиковой активности группы (1995–2000), 
по наблюдениям автора настоящей статьи, чис-
ло последователей Бахауллы составляло не более 
40 человек. В общине отчетливо преобладали жен-
щины среднего возраста (около 70 %), также суще-
ствовала малочисленная молодежная группа.

Небольшой размер общины не стал препятстви-
ем для ее организационной активности: «Мы одна 
из первых общин в России, которая после нацио-
нального собрания была зарегистрирована офи-
циально» (интервью от 15 апреля 2019 г.). Были 
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распределены основные должности, выдвигались 
депутаты на национальные конференции, велась 
работа внутри сообщества: «Это как бы назначае-
мая должность (ответственный за религиозную ли-
тературу. – С. Р.) …Книги уже начали издаваться, это 
вот все пособия… Когда-то их начинали в Южной 
Америке, вот, формировать, стали тиражировать… 
читающих много… и четко совершенно налажено. 
Ну, мы, конечно, были настолько воодушевлены. 
Я помню, что, когда мы… пришло это письмо от ду-
ховного, от национального собрания… от Всемир-
ного дома справедливости, мы как бы выдохнули 
всем единым духом… <…> Местное собрание… Ез-
дили на эту конференцию… Все потрясающе» (ин-
тервью от 15 апреля 2019 г.).

Пермская община стала и одним из центров про-
зелитической работы, участники которой называ-
лись пионерами: «Пионер – это человек, который 
едет в  какой-то другой город в  этой стране, или 
в другой стране, чтобы рассказать о вере и сформи-
ровать… <…> …Кто-то хочет в общину» (ин тервью 
от 15 апреля 2019 г.). Таким образом, местное со-
общество тоже выделилось из других российских 
групп бахаи: «К нам пионеры на постоянное ме-
сто жительства не приезжали, потому что мы сами 
уже были… У нас единственная община, наверное, 
в России, у которой было несколько пионеров… Ки-
ров… правда на небольшой срок… <…> …В Ростове 
она была, потом в Белоруссию, и потом… <…> ...Вот  
в Польше уже больше десяти или пятнадцати лет, 
а  может и  двадцать уже» (интервью от 22  мая 
2019 г.). Принятие на себя функции пионера пред-
полагало отказ от старой работы и  временный 
разрыв с  семьей: «“В  Свердловске была община, 
а в Магнитогорске нет… Я приехал, там начал заво-
дить знакомства, контакты, все записывал. Потом 
у меня тяжело заболела мама, я прервал. Потом 
я приехал туда, и мама у меня умерла, остался один 
отец, и я уже все…” – “Вы увольнялись, когда уезжа-
ли?” – “Да, увольнялся”.  – “А тогда на какие средства 
жить?” – “За счет фонда. Есть фонд пионеров, вот. 
И я, значит, слал отчеты, свои расходы”» (интервью 
от 22 мая 2019 г.).

Одновременно проводились и мероприятия ло-
кального и общероссийского характера: «У нас была 
российская летняя школа (1995 г. – С. Р.), было около 
100 человек со всей России… бахаи со всей России… 
в  том числе и  обучающие. Мы тут конференцию 
ставили… <…> …Бизнеса бахаи… самостоятельно 
или при поддержке единоверцев. Все годы прак-
тически к нам приезжали… много приезжало» (ин-
тервью от 15 апреля 2019 г.). В сфере образования 
имелась особая активность: «Был 1996 г. Всемир-
ный дом справедливости по всему миру объявил 
о систематическом духовном образовании. Стали 
формироваться… “учебные центры” называются, 
тогда они назывались “Институтом по подготовке 

Бахаи”, в котором в принципе мог учиться кто угод-
но… бесплатные… Мы, вот практически сами раз-
рабатывали курс… по сути я была директором этого 
института» (интервью от 15 апреля 2019 г.).

Эта активность в  масштабах страны привела 
к  тому, что часть первых пермских бахаи стали 
занимать значимые должности в  национальной 
структуре сообщества: «Л. как раз стала членом 
коллегии советников Европы. Я была назначе-
на помощником во вспомогательный совет… Вот 
вся Пермская область, все Поволжье, все вот эти 
вот автономные республики, Уфа, Оренбург, Та-
тарстан, Кировская область, Ижевск, Удмуртия… 
А функция – консолидация общин… В Уфе у меня 
был один ассистент, в Ижевске – там еще один асси-
стент. В Казани… обучали… Л. собирала нас посто-
янно, какие-то семинары… потом мы ассистентов 
собирали… функций очень много» (интервью от 
15 апреля 2019 г.).

Однако единичная успешная деятельность и са-
мореализация верующих не стала залогом роста 
общины. Очень сильной, видимо, была психоло-
гическая зависимость от внешнего руководства: 
«Каких-то общих проектов у нас может… то, что 
могло бы объединить общину, не было, вот. Таких 
видов деятельности, как сейчас, где каждый мог 
найти что-то по себе… Мы ждали, пока приедут там 
какие-нибудь бахаи, там с каким-нибудь с крупным 
проектом, что мы вольемся там и как-то органи-
зуем их» (интервью от 22 мая 2019 г.). С переездом 
в Москву в начале 2000-х гг. семьи, представители 
которой были негласными лидерами собрания, об-
щина начала угасать. Это совпало со взрослением 
членов молодежной группы, вступлением в  брак 
и отъездом части верующих из Перми. В ходе опро- 
са 2007–2008 гг., посвященного женской религиоз-
ности, автор исследования смогла получить от 
группы только три заполненные анкеты – столь-
ко человек на тот момент активно общались с се-
кретарем местного собрания. Стоит отметить, что 
такое развитие было характерно не только для 
пермской группы, но и для других региональных 
собраний [35, c. 312], и для мира в целом [43] (для 
территории Российской Федерации только в более 
поздний период). 

Помимо указанных обстоятельств, по мнению 
автора, негативную роль для укрепления общи-
ны сыграли два фактора: доктринальная терпи-
мость бахаи и неприятие организационного ина-
комыслия. Под доктринальной терпимостью здесь  
понимается не столько признание всех существую-
щих пророк-религий, сколько допустимость сов- 
меще ния веры с практиками фэншуй, гороскопа-
ми, цигуном и т. п.: «“Ты посещал какие-то встре-
чи?” – “Да”. – “И одевались Вы в эти какие-то одежды 
русские? Ты искал, занимался какими-то видами 
спорта? Это тоже было все одновременно с  ба-
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хаи?” – “Ну, после нее и одновременно”» (интервью 
от 27 апреля 2019 г.).

При сочетании таких практик с редкими посе-
щениями собраний может произойти размывание 
ряда мировоззренческих установок, изменение от- 
ношения к формам реализации религиозной жиз-
ни. Формальное членство в  группе остается, но 
фактической вовлеченности в жизнь общины нет: 
«Понимаешь, заняты… и  это прослеживается так 
четко. Вот это: у людей появляются квартиры, ма-
шина, что-нибудь такое. Это уже как-то по-другому, 
уже не хочется никуда идти» (интервью от 15 апре - 
ля 2019 г.).

Что касается организационной нетолерантно-
сти, то здесь речь идет о существующих противо-
речиях между декларируемыми бахаи принципами 
свободы веры и  имплицитно присутствующими 
в жизни общины правилами проявления религи-
озной активности. Поскольку по численности об-
щина была небольшой, а  актив составлял около 
десяти человек, достаточно привести два примера 
своеобразной ипостаси, повлекшей за собой меры 
репрессивного характера.

Один случай был связан с мужчиной, которого 
не устроила форма прозелитической деятельности 
общины: «Я просто чувствовал, что это для меня 
неприемлемо, и  поэтому как бы не хотел в  этом 
участвовать… я вижу “теорию прямых продаж”, 
я  ей учился… я сам эти тренинги все проходил… 
у меня это не принимается… А когда я пытался про 
это говорить, меня начинали упрекать… Ты такой, 
что ты, тебе же сказано, как надо действовать… А ты 
против! Значит ты – предатель… Я вижу, что оно не 
работает и говорю: “Ребята, оно не работает”. Мне 
говорят: “Значит, плохо учимся, надо еще больше… 
еще сильнее…” – За 5 лет же ничего не изменилось, 
никто же не пришел – вот в чем дело» (интервью 
от 27 апреля 2019 г.). Результатом такого одиноч-
ного протеста стала маргинализация верующего: 
из списков его не убрали, но на мероприятия при-
глашать перестали, а автора данного исследования 
пытались отговорить от интервью с этим челове-
ком, заверяя, что он «нехороший и может всякого 
наговорить». 

Вторая ситуация была инспирирована женщи-
ной, которая решила совмещать веру с откровением 
Бахауллы и практикой саентологии. Претензии со 
стороны общины заключались в том, что она, будто 
бы являясь священнослужителем другой религии, 
проводила практики одитинга: «Ее лишили адми-
нистративных прав, ее не лишили права быть ба-
хаи… она считает, что Бахауллу она признает… Мы 
ее не приглашаем… считается, что [она] уже не член 
общины… и в списках [ее] даже нет» (интервью от 
22 мая 2019 г.). Вдумчивое прочтение цитаты приво-
дит к мысли о том, что за ограничениями админи-
стративной деятельности скрывается фактическое 

изгнание из группы. Такой «лишенец» ничем не от-
личается от друзей общины и любопытствующих, 
приглашаемых на публичные мероприятия. Оче-
видно, что данное действие женщины было интер-
претировано как очень серьезное нарушение, так 
как «лишить административных прав – это тоже 
не так быстро. Должна быть полностью доказана 
вина… Это может только национальное собрание, 
либо Всемирный дом справедливости… после толь-
ко того, чаще всего даже неоднократной встречи 
с этим человеком» (интервью от 20 мая 2019 г.). По-
скольку об участии национального собрания в ин-
циденте упомянуто не было, приходится делать 
вывод о том, что община самостоятельно приняла 
решение и выдвинула фиктивную декларацию сво-
боды совести.

Очевидно, что такая тактика развития общины 
при незначительной численности и  постоянном 
размывании сообщества не могла способствовать 
укреплению религиозной организации, все это 
время стремившейся сохранить официальную ре-
гистрацию: «Действительно, был один такой мо-
мент, вот конкретно у нас в  Перми, когда просто 
не понимаешь, что же делать, как же дальше жить. 
Вот этот момент дал именно провал, в смысле того, 
что не появились молодые люди. Непонятно было, 
куда приглашать, зачем приглашать» (интервью от 
20 мая 2019 г.). 

Деятельность пермских бахаи несколько ожи-
вилась с  приходом представителей молодого по-
коления, в  том числе и  приехавших в  качестве 
своеобразных консультантов от национального со-
брания: «Было такое при совместном обсуждении 
возможностей… Что мы можем широко делиться 
с людьми… <...> В Москве большая община… в Пе-
тербурге, там, в  Новосибирске – и  все. И в таких 
городах, как Пермь, тоже должны… Здесь есть все 
условия» (интервью от 13 апреля 2018 г.). Приезд 
в 2017 г. куратора из центра был связан с перехо-
дом мирового сообщества бахаи к новому подхо-
ду в развитии общины последователей – кластер-
ному. Это означало деление мира на «территории 
управляемого размера», кластеры, состоящие из 
связанных между собой населенных пунктов, вклю-
ченных в разные виды деятельности и специфици-
рованных по возрастным группам потенциальных 
неофитов [43, c. 290]. Данное явление должно было 
содействовать физическому собранию участни-
ков [43, c. 295] и создать возможности для увели-
чения численности верующих за счет «вступления 
в веру отрядами» [43, c. 293].

Идея кластерного развития, сформулированная 
как создание своеобразного соседства («...в своем 
районе мы, значит, живем, и  должны рассказы-
вать людям те законы, которые принес Бахаулла,  
чтобы люди могли ими пользоваться… Уже нет там  
каких-то огромных проектов, а  каждый человек 
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там, живя в своем районе, в своем доме, пытается 
вместе с  соседями завести дружеские отношения 
и строить эту общинную жизнь»), сейчас реализу-
ется, по сути, тремя молодыми женщинами, две из 
которых являются освобожденными должностными 
лицами от национального собрания. Все они, имея 
опыт посещения православной церкви, стали бахаи 
сравнительно рано и выбрали эту веру как наибо-
лее подходящую для понимания ими окружающе-
го мира (интервью от 13 апреля 2018 г.; от 20 мая 
2019 г.; от 19 июня 2019 г.): «Это было ощущение 
такого феерического счастья, такого ощущения, что 
тебя вот приподнимает, и ты просто паришь» (ин-
тервью от 19 июня 2019 г.).

Вся деятельность по новым методикам строго 
регулируется национальным собранием и указани-
ями руководителей из Хайфы: «Мы же все время по-
лучаем руководство Дома справедливости. Мы по-
нимаем, что сейчас время, когда надо что-то делать» 
(интервью от 20 мая 2019 г.). Сохраняется структура 
советников, позволяющих оказывать психологиче-
скую поддержку активу: «Советник собирает своих 
членов вспомогательной коллегии, он  же с  ними 
общается каждый день. И по их ответам уже чув-
ствует их состояние. И он говорит: “Давайте мы все 
вместе соберемся, друг другу в  глаза посмотрим, 
посмотрим, что получается, что не получается, 
вместе подумаем... то есть сопровождение… когда 
не даешь человеку устать… Это делает, допустим, 
региональный совет”» (интервью от 20 мая 2019 г.). 
Актив общины организует курсы для подростков 
(интервью от 20 мая 2019  г.) и  группы духовного 
развития для младших школьников – в двух райо-
нах города (интервью от 19 июня 2019  г.) число  
учащихся составляло не более 20  человек. За счет 
проведения праздничных мероприятий вокруг об-
щины сформировалась группа сочувствующих, со-
стоящая из родителей обучающихся детей и членов 
семей верующих (интервью от 19 июня 2019 г.), пока 
не решившихся, стоит ли принять участие в таких 
обучающих курсах в  Перми или Москве. Община 
локализована на территории краевого центра, что 
способствует простоте в организации и проведении 
собраний, но не вызывает численный рост. Актив 
отчетливо осознает эту проблему, что выражается 

в интенсивной прозелитической деятельности по 
отношению к каждому, кто соприкасается с груп-
пой. Автору настоящей работы одна из активисток 
писала каждую неделю, приглашала на все меро-
приятия и  предлагала даже собраться специаль- 
но для встречи. Студентам университета, пришед-
шим для знакомства с  общиной, бахаи звонили 
и писали в течение месяца. Однако все эти действия 
являлись точечными и не меняли принципиально 
сложившейся конфессиональной картины города, 
как и не воздействовали на социокультурную ситуа-
цию в регионе.

Приходится признать, что для мегаполиса пла-
ны позиционирования бахаи как подходящего 
религиозного проекта оказались несбыточными. 
Предложенная программа развертывания рели-
гиозной жизни не включает ни одного компонен-
та, который мог бы увеличить привлекательность 
доктрины и  культовой практики последователей 
Бахауллы. Учение было ни чрезмерно экзотичным, 
чтобы увлечь большое количество молодежи или 
начитанной интеллигенции, ни достаточно тради-
ционным, чтобы оттянуть часть тех, кого не устраи-
вает отечественный вариант православия. Адапти-
рованная к  условиям городской жизни культовая 
практика также оказалась непривлекательной для 
ищущих интенсивную религиозную жизнь и недо-
вольных религиозными ограничениями. Весомую 
конкуренцию составили евангелические церкви 
с  их экзальтированными служениями и  лидер-
ством харизматического толка, а также так назы-
ваемые традиционные религии, постепенно при-
спосабливающиеся к современным условиям. Пик 
религиозной активности конца прошлого века за-
кончился. Только самые вдумчивые последователи 
новых религий оказались способными в условиях 
формально секулярного окружения остаться актив-
ными членами своих общин. Будучи неготовыми 
адаптировать учение под устоявшиеся традиции 
и социокультурный контекст, пермские (и в целом 
российские) бахаи оказались проигравшими в сло-
жившемся сочетании обстоятельств и  продолжи- 
ли существовать как одно из малозначимых ре-
лигиозных объединений в религиозном портрете 
страны.
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