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Российское общество сознания Кришны (РОСК) постоянно акцентирует своё 
стремление занять особое место в конфессиональной жизни страны. В част-
ности, за период 1990 — 2010 гг. данное религиозное сообщество планомер-
но наращивало объёмы религиозного образования и миссионерства. В связи 
с этим особенно актуальным становится вопрос о путях трансформации 
мировоззренческих установок гаудия вайшнавов в России, а также о степени 
устойчивости этих установок в современной культурной среде. Актуализи-
руют данное исследование и разногласия среди исследователей-религиоведов 

относительно того, насколько успешно в сознании верующих интегрируются «новые» 
ценности. В результате проведённого исследования выявлена специфика осмысления и 
реализации российскими кришнаитами своей идентичности. А именно, путём анализа 
нарративов бывших членов Общества, полученных в результате заочного анкетирова-
ния, проведённого в 2018 г., установлено: несмотря на длительное пребывание в рядах 
гаудия вайшнавов, принятие на себя строгих религиозных обетов и активное вовле-
чение в культовую и некультовую деятельность, после разрыва связей с организаци-
ей лишь небольшой процент адептов сохраняет веру в Кришну. Обнаружено, что при 
потере контакта с религиозным сообществом у большинства респондентов влияние 
приобретённых установок сначала ослабевает, а позже прекращается. В сознании на-
чинают доминировать либо новые ценности, либо ориентиры, полученные в детстве. 
Таким образом, для взрослого вайшнава, живущего в России, полное отождествление 
культурной и религиозной идентичности как минимум труднодостижимо.
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Цель данного исследования — вы-
явить изменения, происходящие 
в сознании адептов в процессе их 

обращения в религиозное сообщество 
гаудия вайшнавов, а также в процессе их 
отчуждения (выхода из религиозного со-
общества). Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи: опре-
делить, каким образом концептуализи-
руется идентичность гаудия вайшнавов; 
проследить, как реализуются принятые 
верующими религиозные установки; выя-
вить, насколько эти установки устойчивы.

Методологическую базу данного иссле-
дования составляют подходы современно-
го религиоведения, включающие наработ-
ки философии, социологии и психологии: 
анализ религиозных мотивов социальных 
действий М. Вебера, концепция священ-
ного Э. Дюркгейма; теория идентичности  
Э. Эриксона и др. В основу проведённого 
исследования легли принципы системно-
сти, объективности и достоверности. Ис-
пользован метод массового заочного анке-
тирования.

Теоретической основой исследования 
стали работы, посвящённые изучению 
религиозной толерантности [Элбакян, 
2016]; психологические исследования 
религиозной идентичности [Соколов-
ская, 2013; Мукатаева, 2010; Ясин, 2017]; 
а также научные труды, анализирующие 
поиск идентичности со стороны Между-
народного общества сознания Кришны 
(МОСК) [Тимощук, 2018]. Особое внима-
ние было уделено работам, посвящённым 
изучению непосредственно гаудия вайш-
навизма. Так, тема интеграции гаудия 
вайшнавизма в культуры разных стран 
мира представлена в исследованиях Брай-
ана Хэтчера [Hatcher, 2015], Эдмунда Бёрка 
Рочфорда [Rochford, 2018] и Джона Фэйхи 
[Fahy, 2019]. Тема конкретизации и транс-
формации вайшнавского вероучения рас-
сматривается в трудах Оливера Замбон и 
Томаса Эхтнера [Zambon, Aechtner, 2018], 
Айлин Баркер [Barker, 2016] и др. Иссле-
дованию процесса вступления в МОСК (на 

материале, полученном при изучении его 
западных ветвей) посвящена докторская 
диссертация Люка Де Бэкера1.

Согласно распространённому стереоти-
пу, становясь приверженцем гаудия вайш-
навизма, человек не только стремится ре-
ализовать некую высшую цель (обретение 
любви к богу), но в своей нерелигиозной 
(повседневной) деятельности ориенти-
руется на культуру, принесённую гуру  
А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. 
Однако исследование показало, что при 
этом полной смены идентичности веру-
ющих кришнаитов всё же не происходит. 
Такой вывод сделан на основе анализа 
данных, полученных в ходе проведённого 
автором социологического массового ин-
тернет-опроса «Мотивы ухода из Общества 
сознания Кришны» (январь 2018 — март 
2018 г.). Таким образом, научная новиз-
на исследования состоит в обосновании 
вывода об относительно неустойчивом 
характере религиозной идентичности 
гаудия вайшнавов в России и наличии в 
их сознании значимого альтернативного 
компонента культурной идентичности, не 
совпадающей с религиозной. Культурная 
идентичность при этом рассматривается 
как осознание человеком своей принад-
лежности к определенной социокультур-
ной группе, наличие системы координат, 
позволяющих индивиду ориентироваться 
в окружающем мире [Горин, 2018: 189-196].

Как известно, потребность в иденти-
фикации, соотнесении себя с какой-либо 
референтной группой, является одной 
из глубинных потребностей личности. В 
разные периоды жизни под влиянием раз-
личных обстоятельств человек ищет (и 
нередко находит) психологическую, соци-
альную и экзистенциальную опору в цен-
ностях различных социальных группах 
— семьи, учебного или трудового коллек-
тива, соотечественников, членов клубов 
по интересам, спортивных секций и т.д. 
В моменты экзистенциальных кризисов 
даже исходно нерелигиозный индивид мо-
жет обнаружить источник силы и уверен-

1 Backer L. de 2016. Conversion and Ritualisation: an Analysis of How Westerners Enter the International Society for Krishna 
Consciousness and Assimilate its Values and Practices. Doctoral thesis. Swansea. 297 p. 
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ности в ценностях и образе жизни той или 
иной религиозной группы. Если данная 
идентичность не была перенята им ранее 
(например, в семье), можно говорить об 
обращении или состоявшемся религиоз-
ном переходе. В том числе, в сторону не-
традиционных вероучений.

Религиозное обращение или переход 
носит в том числе компенсационный ха-
рактер. По мнению И.Э. Соколовской, «при-
надлежность к определённой религии — 
это также способ повысить свою ценность, 
приобрести поддержку «свыше», стать 
членом определённой группы» [Соколов-
ская, 2013: 221]. Но обращение/переход 
имеет и «оборотную сторону». Так, верую-
щий, идентифицирующий себя с вероуче-
нием вайшванизма (кришнаизма), соглас-
но постулатам этого вероучения должен 
полностью сосредоточиться на служении 
божеству и погрузиться в культурный 
континуум бенгальского вайшнавизма. 
По словам гуру вайшванизма Бхактиве-
данты Свами, в любой деятельности «пре-
данный» должен думать только о Криш-
не: «Кришна велел мне сделать это дело» 
[Бхактиведанта Свами, 2016: 763]. Таким 
путём достигается высшая цель вайшнав-
ской жизни.

В кришнаизме человек воспринима-
ется в первую очередь как бессмертная 
душа, попавшая под влияние иллюзии 
(майи) из-за своего желания быть наслаж-
дающимся подобно богу: «Точно так же 
у нас нет ничего общего с материальным 
миром, но иллюзорная энергия приучила 
нас думать: „Я индиец“, „Я американец“, „Я 
интеллектуал“, „Я простой рабочий“, „Я то“, 
„Я это“, „Я должен делать то-то“, „У меня 
столько обязанностей“. Всё это различные 
виды иллюзии» [Бхактиведанта Свами, 
2017: 78]. Освобождение из-под влияния 
майи сравнивается с пробуждением ото 
сна, с выходом за пределы всех матери-
альных интересов, идентичностей и, соот-
ветственно, страданий. В данном аспекте 
гаудия вайшнавского вероучения можно 
усмотреть то, что известный отечествен-
ный исследователь Б.К. Кнорре назвал 

«претензией на универсальное знание» 
[Кнорре, 2009: 262].

Казалось бы, из декларации универ-
сальной природы души и всех религий 
как разных путей к единому богу должна 
была бы следовать абсолютная терпи-
мость вайшнавов [Элбакян, 2016], — если 
бы не одна когнитивная составляющая 
сознания, связанная с этническим само-
сознанием носителей этой национальной 
религии и предполагающая наличие дихо-
томии «свой» — «чужой» [Глаголев, 2018]. 
Эта дихотомия прочно встроена в культур-
ное самосознание вайшнавов, выражаясь в 
таких понятиях, как «преданный» — «не-
преданный», «вайшнав» — «карми́». Под 
«карми́» имеются в виду люди, не веру-
ющие в Кришну либо иные его аватары; 
«карми́» они называются потому, что со-
гласно точке зрения вайшнавов подчине-
ны закону «кармы». Их сравнивают с жи-
вотными, живущими ради удовольствий и 
не задумывающимися над смыслом своей 
жизни.

По мнению некоторых исследователей, 
именно в момент субъективного приня-
тия противопоставления «преданных» и 
«непреданных» происходит разрыв меж-
ду двумя системами мировосприятия: 
«старые» смыслы вступают в конфликт 
с новыми, в результате чего и рождается 
новая «вайшнавская идентичность» [Му-
катаева, 2010: 234-243]. Кришна видится 
вайшнавам истинным богом, а индийская 
культура, в свою очередь, воспринима-
ется как отражение духовной реально-
сти, становясь тем самым «священной».  
Несколько примеров. Места, связанные с 
распространением гаудия вайшнавизма, 
являются для вайшнавов во всём мире 
центрами паломничества и земными ко-
пиями «духовного» пейзажа Вайкунтхи2. 
Национальная одежда бенгальцев — одеж-
да «духовного мира», а блюда бенгальской 
кухни — любимые блюда Кришны. Бен-
гальская музыка — божественная гар-
мония, санскрит — праязык всего мира. 
Индусы, проживающие в местах паломни-
чества (Вриндаван, Джаганнат-пури, Мая-

2 Вайкунтха (санскр.) — небесная обитель Вишну.
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пур), воспринимаются как святые и самые 
близкие к Кришне люди.

Российская исследовательница  
А.А. Мукатаева отмечает, что возрастание 
субъективной значимости религиозной 
идентичности сопровождается приняти-
ем соответствующего образа жизни. При 
этом другие формы идентичности окра-
шиваются присущим конкретной рели-
гии колоритом [Мукатаева, 2010: 234]. 
Таким образом, принимая религиозную 
философию кришнаизма за основу свое-
го мировосприятия, россиянин переори-
ентируется на индийскую культуру как 
образцовую. Так называемая «западная» 
культура рассматривается в этом случае 
как материалистичная, практичная и без-
духовная (заметим: по географическим 
причинам к «западным» может быть от-
несена и российская культура). На прак-
тике подобное мышление вайшнава вы-
ражается в определённом типе культовых 
и некультовых действий, опирающихся на 
огромный пласт верований, вбирающих в 
себя очередную интерпретацию богатого 
наследия индийской культуры и филосо-
фии. В частности, жизнь вайшнава должна 
приближаться к эталону «ведической ци-
вилизованной жизни», наполняться гуной 
благости. Вся религиозная и нерелигиоз-
ная деятельность вайшнавов подчинена 
так называемому вайшнавскому этикету: 
как и когда мыться, какую одежду следу-
ет носить и как выглядеть, как общаться 
с вайшнавами и не-вайшнавами, как и ка-
кую пищу готовить и есть, как вести себя 
в храме, во время танцев, на киртане (со-
вместные воспевания), на проповедниче-
ских миссиях и в паломничестве. Строго 
регламентируются взаимоотношения по-
лов, и, конечно, тщательно разработаны 
правила общения со старшими и с гуру. 

В соответствии с учением гаудия вайш-
навизма, человек слишком слаб, чтобы бо-
роться со своими желаниями, поэтому все 
свои материальные желания он должен 
направить на бога: желание вкусно есть 
связать с вкушением прасада; желание по-
ловых отношений заменить стремлением 
вступать в интимную близость только 
ради зачатия преданных детей-вайшна-
вов (предлагается во время процесса за-

чатия сосредоточиться на Кришне); жела-
ние веселиться направляется на танцы и 
музицирование для Кришны и т.д. И если 
вайшнав всю жизнь искренне думал о бо-
жестве, то в момент смерти его жизнен-
ная энергия поднимется до высшей точки 
(чакры в темени человека) и направится 
прямиком в духовных мир, «изначальную 
обитель души». 

Все прежние жизненные приоритеты 
неофита должны быть подчинены одной 
цели — обретению «сознания Кришны». 
Например, традиционный летний отдых 
проводится на вайшнавских фестивалях, 
где происходит интенсивное общение, 
обучение, медитации. Поездки за грани-
цу связываются с паломничеством либо с 
международными вайшнавскими фести-
валями в Европе и Индии. Некоторые веру-
ющие ставят целью приобретение жилья в 
Индии, либо в вайшнавских кварталах в 
России.

Самоидентификация верующего как 
«вайшнава» приобретает следующее кон-
цептуальное выражение: «я» — «душа», 
«слуга Кришны» (нахожусь под защитой 
божества), «преданный» (в смысле «из-
бранный в любви»), «вегетарианец», 
«благостный», «соблюдаю регулирующие 
принципы». В них человек обретает пси-
хологическую опору, силу противостоять 
вызовам жизни и надежду на лучшее.

Уникальность предприятия Свами 
Прабхупады заключается в том, что он 
перенёс культ с индийской почвы в ино-
культурную среду, стараясь сохранить его 
аутентичность (ритуал, бенгальская пища, 
одежда, музыка) [Тимощук, 2018]. Однако 
специалисты расходятся во мнениях от-
носительно результатов такого синтеза 
культур. Так, религиовед А.В. Гурко обо-
сновывает тезис, согласно которому в 
процессе усвоения учения кришнаизма 
в сознании членов МОСК снижается цен-
ность традиционной культуры, а также 
растёт скрытность вайшнавов при обще-
нии с не-вайшнавами [Гурко, 2006: 185]. В 
свою очередь Е.Э. Дерягина отмечает, что 
лидеры движения целенаправленно до-
биваются «вытеснения символов родной 
культуры», для чего используют меха-
низмы положительной и отрицательной 
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идентификации, а также мифологию и 
конфессиональный язык3. Что, по мнению 
исследовательницы, вводит адепта в дис-
гармоничное состояние, связанное с пере-
живанием противоречия между «материн-
ской» культурой и культурой-референтом. 
На основе анализа проведённого ею ан-
кетного опроса Е.Э. Дерягина заключает: 
несмотря на внутренний конфликт, ценно-
сти традиционной культуры «полностью 
не вытесняются, а сосуществуют с новыми 
символами и значениями»4. Сходную точку 
зрения обосновывает психолог и социолог 
М.И. Ясин: «Вайшнавы не считают, что ре-
лигия каким-либо образом связывает их с 
традициями своего народа или предками, 
и чувствуют свою принадлежность к ино-
му социально-культурному контексту» 
[Ясин, 2017: 102].

Исследование, выполненное мной на 
материале опроса «Мотивы ухода из обще-
ства сознания Кришны» (проведено в пе-
риод с января 2018 г. по март 2018 г. ме-
тодом заочного массового анкетирования 
в сети Интернет с помощью случайной 
нерепрезентативной выборки), подтверж-
дает представленную выше точку зрения 
российских исследователей, работавших 
с другим типом данных (полученных 
внутри, а не извне вайшнавских общин): 
символы и ценности родной культуры не 
вытесняются полностью из сознания рос-
сийского вайшнава. 

В опросе приняли участие 62 человека 
(в возрасте от 20 до 60 лет), ранее являю-
щихся членами исследуемой религиозной 
организации (31 женщина и 31 мужчина). 
Электронная анкета (опросник) состоит 
из десяти вопросов — семи открытых и 
пяти закрытых («паспортных» вопросов: 
пол, возраст, образование, срок членства 
в МОСК, наличие инициации). В контексте 
темы трансформации идентичности лич-
ности особый интерес представляют от-
веты на вопрос «Какого мировоззрения/
веры Вы стали придерживаться после 
того, как покинули РОСК?» (Таблица 1.)

Таблица 1.
Результаты опроса «Мотивы ухода из 
Международного общества сознания 

Кришны».

Какого мировоззрения/веры Вы стали 
придерживаться после того, как покинули РОСК

% респондентов

Монотеизм
(вера в единого неидентифицируемого Бога)

17 %

Адвайта-веданта 17 %
Православие 15 %
Научный атеизм 16 %
Агностицизм 16 %
Вайшнавизм 5 %
Индифферентность 7 %
Неоязычество 3 %
Лютеранство 1 %
Раджа-йога 1 %
Буддизм 1 %

По полученным данным, из всех ре-
спондентов лишь 5 % сохранили веру в 
Кришну, причём в этот процент вошли 
только те, кто исповедовал гаудия вайш-
навизм более 15 лет.

Закономерен вопрос, насколько при-
верженность вероучению находится в 
прямой зависимости от срока его испо-
ведания? Более трети всех опрошенных  
(24 человека) находились в Обществе на 
протяжении более 10 лет. Почти половина 
опрошенных (27 человек) прошли инициа-
цию у гуру, то есть приняли на себя ряд по-
жизненных обетов и значительную часть 
личного времени посвящали культовой и 
внекультовой религиозной деятельности. 
Около трети респондентов (23 человека) 
отметили, что процесс дезинтеграции со-
провождался личностным кризисом. Один 
из респондентов так описал происходящую 
с ним трансформацию: «Сначала вина, что 
оскорбитель, предатель; тяжесть, что Бог 
накажет. Плюс страх, что всё в жизни поме-
няется, муж кришнаит бросит, а я не приспо-
соблена к жизни в социуме. Но потом я при-
няла всё как есть, устала лгать сама себе, что 
надо продолжать практику. И стало легче…».

3 Дерягина Е.Э. 2009. Вайшнавизм: процессы трансформации и модернизации в России на рубеже XX-XXI вв.: дис. … 
канд. филос. наук. Омск. 144 с. С. 62.

4 Там же. С. 98.
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По полученным данным, некоторые 
участники РОСК используют ресурсы ор-
ганизации не для достижения духовных 
целей, а для личного обогащения и об-
ретения власти. Так, 65 % респондентов 
указали в качестве причины ухода из 
Общества обман, лицемерие лидеров и 
рядовых членов своих общин, несоответ-
ствие поведения заявленным стандартам, 
«манипуляции, вмешательство в личную 
жизнь, использование труда», «давление», 
грубость. 

Это косвенно указывает на разрыв 
между идеологией и практическим приме-
нением гаудия вайшнавских предписаний. 
Аскетизм и авторитаризм вайшнавиз-
ма оказывается серьёзным испытанием. 
Полностью следовать принципам учения 
могут лишь немногие последователи. 
Сам Свами Прабхупада признавал, что его 
общество является элитарным. Элита в 
данном случае — это хорошо знающие ре-
лигиозные тексты и наиболее преданные 
последователи, готовые посвятить свою 
жизнь миссии. Безусловно, такие члены 
есть в российском ОСК, и именно они за-
ражают энтузиазмом и верой всех осталь-
ных.

Таким образом, в результате проведён-
ного исследования выявлена специфика 
современной религиозной деятельности 
российских гаудия вайшнавов, направ-
ленной на «обретение сознания Кришны». 
Обнаружено, что в процессе религиозной 
социализации верующие гаудия вайшна-
вы приобретают ярко выраженную ори-
ентацию на индийскую (бенгальскую) 
культуру, которая обретает для них ста-

тус сакральной. При этом зачастую в умах 
практикующих верующих с трудом ужива-
ются разнородные ценности, что приво-
дит к вытеснению и отрицанию значимо-
сти родной культуры. Однако результаты 
опроса также показали, что подавляющее 
число бывших членов РОСК не обрели в 
процессе религиозной практики устойчи-
вую новую (религиозную) идентичность. 
После разрыва связей с организацией ре-
лигиозные концепции чаще всего теряют 
для бывших адептов свою значимость. При 
этом примерно половина опрошенных со-
хранили монотеистические религиозные 
представления, что может свидетельство-
вать о доминировании культурно-религи-
озных установок, заложенных в детстве.

Подводя итог, необходимо отметить: 
результаты данного исследования углу-
бляют понимание феномена трансформа-
ции культурной идентичности личности 
путём обращения в нетрадиционную ре-
лигию. Данное исследование дополняет 
существующие научные изыскания в об-
ласти изучения религиозного сознания и 
религиозной культуры, однако оно, раз-
умеется, не исчерпывает всей глубины 
поднятой темы. В настоящее время под-
растает первое поколение детей, рождён-
ных верующими кришнаитами. Изучение 
соотношения культурной и религиозной 
идентичности этой группы населения Рос-
сии, возможных религиозных переходов и 
мировоззренческих трансформаций пред-
ставляется перспективным направлени-
ем дальнейшего исследования проблемы, 
поднятой в данной статье.
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Abstract. This study of Gaudiya Vaishnavism in Russia focuses on the transformation of its former fol-
lowers’ worldviews. Major attention is paid to the ways and trends of these changes and, in particular, 
to the extent of their resilience in Russian cultural landscape today. The Russian Society for Krishna 
Consciousness (RSKCON) gradually strengthening its position in Russian religious field, its effects are 
growing in importance and need to be analyzed with the view to previous scientific works. This article 
outlines the patterns of identity manifestation and realization by Russian Krishnas.
The study conducted in 2018 endorsed literature analysis and qualitative methods — an online ques-
tionnaire with both close-end and grid-in questions was used for these ends with a non-probability 
sampling (n=62). The believers and the former believers narratives were analysed so as to illustrate typi-
cal patterns and attitudes. The conclusions are as follows. Eclectic identity is what results from engaging 
with Krishna practices: converting into Hindu, Bengali culture while abandoning traditional Russian cul-
ture. However, despite long-lasting practicing of Gaudiya Vaishnava in both cult and mundane aspects, 
only a minority of former believers still have faith in Krishna after leaving the community. It is therefore 
revealed that basic customs and patterns — and identity — acquired in the childhood tend to burgeon 
after quitting Vaishnavism.

Keywords: Identity Transformation, Online Questionnaire, Russian Society for Krishna consciousness, 
ISCKON, Gaudiya Vaishnavism, Bengali Vaishnavism, Krishnaism, Hinduism, universalism, bhakti, non-
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