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С. В. Пахомов

КОНТУРЫ ЭЗОТЕРИОЛОГИИ: ЭСКИЗ НАУЧНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОБ ЭЗОТЕРИЗМЕ

Введение.  Происходящий  в  последние  десятилетия 
бум академических исследований мистико-эзотерических 
традиций выдвинул среди прочего также и задачу выделе-
ния этих исследований в автономное русло. В настоящий 
момент изучением эзотеризма, или эзотерики, занимают-
ся самые разные гуманитарные науки, такие как религио-
ведение, антропология, культурология, психология, социо-
логия, история науки, история философии, искусствоведе-
ние  и  т.  д.  Особенно  заметно  присутствие  упомянутой 
проблематики  в  различных  разделах  религиоведения,  и 
поэтому отнюдь не  случайно появление в  конце XX в.  в 
российском государственном стандарте высшего образова-
ния по религиоведению такой дисциплины, как «История 
эзотерических учений» — при этом, как неявно подразу-
мевается,  западных эзотерических учений.  Факт  появле-
ния данной дисциплины, с одной стороны, служит свиде-
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тельством официального подтверждения образовательной 
элитой России важности изучения эзотеризма, а, с другой 
стороны, говорит о том, что именно религиоведение долж-
но считаться главной платформой и изучения эзотеризма, 
и  преподавания  полученных  на  основе  такого  изучения 
знаний. Определенный резон в этом, безусловно, есть, од-
нако следует заметить, что из-за монополизации религио-
ведением исследований эзотеризма могут быть  упущены 
из виду следующие обстоятельства. 

Во-первых, в различных эзотерических традициях име-
ется немало «зон», никак не связанных с религиозностью 
и имеющих отношение, например, к науке, искусству, ли-
тературе, да и просто к практическим технологиям1 — как 
бы широко при этом ни понимать термин «религия»2;  во-
вторых, не меньшее право изучать эзотеризм имеют и дру-
гие гуманитарные дисциплины, упомянутые выше3. В-тре-
тьих, в данном конкретном случае полезно прислушаться 
к мнению самих же «объектов» изучения, которые часто 
либо вообще отказываются считать себя религиями, либо 
включают  религию  в  состав  более  широкого  комплекса 
самоопределений4. В-четвертых, уже в течение многих де-
сятков лет — задолго до вышеупомянутого «бума» — ве-

1 Например, классическая алхимия немыслима без своего традици-
онного арсенала — колб, реторт, огня, лабораторий; астрология манипу-
лирует  техническими  таблицами «движения звезд»  и  исчисления  «до-
мов», и т. д. Множество выходящих за пределы религиозности элементов 
можно встретить у пифагорейцев.

2 Нельзя объять необъятное: претендуя на охватывание и изучение 
всех проявлений эзотеризма, религиоведение рискует прийти к выводу о 
том, что религия — это «всё».

3 Впрочем, и они не в состоянии полностью и целиком обладать ис-
следовательской базой эзотеризма. Эзотеризм как объект изучения по-
рой оказывается слишком «крепким орешком» для специалистов-гумани-
тариев,  потому что те  явно или неявно пытаются подверстать его под 
критерии наук, в рамках которых они действуют. Подчеркнем, что речь 
не идет о каких-то частных аспектах, школах или традициях эзотеризма: 
в этом случае их изучение вполне может укладываться в рамки опреде-
ленных наук;  мы имеем в виду эзотеризм как некую целостность,  как 
комплекс: на данном этапе наших познаний об этом предмете ни одна из 
сложившихся к настоящему времени наук не в состоянии освоить его во 
всей полноте.

4 Ср. определение «тайной доктрины» как «синтеза науки, религии и 
философии»,  выведенное  в  заглавии  этого  знаменитого  труда  [Блават-
ская 1991].
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дутся исследования отдельных  областей эзотеризма (ма-
сонства, каббалы, теософии и т. д.), причем далеко не все 
эти  исследования  выдержаны  в  религиоведческой  пара-
дигме.  Наконец,  в-пятых,  разные  отрасли  исследований 
эзотеризма значительно пересекаются друг с другом. Те, 
кто изучает герметизм, неизбежно должны исследовать и 
гностицизм;  каббаловеды  обращаются  к  неоплатонизму, 
неопифагорейству, магии; исследования алхимии затраги-
вают изучение астрологии и т. д. Поэтому подобные част-
ные исследования уместно рассматривать как отдельные 
«профилизации» в рамках некоей общей дисциплины.

Дефиниции. Все вышесказанное позволяет говорить о 
необходимости и значимости существования особой науч-
ной гуманитарной дисциплины,  изучающей эзотеризм — 
дисциплины, которая не сводилась бы ни к каким извест-
ным ныне сферам гуманитарного знания, хотя и, безуслов-
но,  учитывала  бы  их  достижения.  Саму  эту  дисциплину 
вряд  ли  можно  назвать  удачнее,  чем  эзотериология. 
Впрочем, мы не претендуем на основание совершенно но-
вой области знания — хотя бы по той причине,  что она 
уже и так существует, тем более если учесть западные 
аналоги1; наша задача состоит лишь в том, чтобы придать 
этой области определенную форму, систематизировать ее, 
выразить то, чем имплицитно пользуются в течение мно-
гих десятилетий разные ученые, исследующие эзотеризм. 
При этом в  силу  глобальности  задачи мы ограничились 
только  постановкой  некоторых  вопросов,  очерчивая 
«контуры» эзотериологии и оставляя на будущее более де-
тальное изложение параметров этой все еще весьма моло-
дой дисциплины.

Объектом  эзотериологии  является  сфера,  существую-
щая независимо от исследующего ее сознания, а именно 
сфера эзотеризма; предметом же данной науки (или, луч-
ше сказать, предметным полем) при самом общем прибли-

1 В  последние  двадцать  лет  в  западных  странах  активно  изучают 
Western Esotericism. В 2005 г. создано крупное научное общество с цен-
тром  в  Амстердаме  —  European  Society  for  the  Study  of  Western 
Esotericism  (EESWE),  проводящее  раз  в  два  года  специализированные 
научные конференции, а в ряде вузов (например, в Университете Эксе-
тера, Великобритания) действует специальная магистерская программа 
по исследованию западного эзотеризма.
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жении оказывается спектр доступных для изучения разно-
плановых феноменов, относящихся к этому объекту. Более 
точное понимание предмета эзотериологии связано с де-
финицией эзотеризма как такового, что, в свою очередь, 
предполагает  определенный  исследовательский  подход. 
Определений эзотеризма (эзотерики)  существует множе-
ство;  свой  подход  мы  условно  назовем  системно-когни-
тивным, а определение предлагаем следующее. Эзотери-
ология  —  это  наука,  исследующая  эзотеризм,  т.  е.  
комплекс различных учений, которые претендуют на об-
ладание  неким  тайным  знанием  и  сопровождаются 
практиками психотелесной трансформации1.

В данном определении внимание в первую очередь ак-
центируется на понятии «тайного». Уже в этимологии сло-
воформы «эзо» мы видим коннотации чего-то тайного, вну-
треннего,  сокровенного,  не разглашаемого посторонним, 
«непосвященным»  людям.  Эзотеризм  не  существует  без 
тайны, в той или иной форме — тайны, которая может, по 
всей  видимости,  пониматься  либо  как  нечто  намеренно 
утаиваемое,  спрятанное,  могущее  при  определенных  об-
стоятельствах перейти в разряд «явного» — либо как не-
что такое, что таинственно по самой своей природе и все-
гда останется таковым, при всяких «открытиях» этой тай-
ны. Нам представляется, что любое определение эзотериз-
ма должно отталкиваться от данного понятия. 

Тот факт, что уже на нынешнем этапе развития науки 
существует множество определений того, что можно счи-
тать эзотеризмом, разумеется, не говорит о несостоятель-
ности данной научной дисциплины. Эзотериология, подоб-
но  другим  гуманитарным  дисциплинам,  встроена  в 
контекст многозначности, предполагаемой по отношению 
к основному предмету изучения.  Подобная ситуация ти-
пична для любой гуманитарной науки. Так, религиоведы 
не имеют единого  мнения относительно того,  что  пони-
мать под «религией»,  культурологи дискутируют относи-

1 Данная дефиниция несколько корректирует авторское определение 
эзотеризма, предложенное в 2007 г. на первой конференции по мисти-
цизму и эзотеризму в Киеве: «Эзотеризм — комплекс специфических ин-
терпретаций реальности, претендующих на тайный характер и подтвер-
ждающихся особыми психодуховными практиками». См.: [Пахомов 2008: 
11].
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тельно «культуры», историки философии предлагают мно-
жество трактовок «философии», и т. д. Факт отсутствия од-
нозначного  определения  эзотеризма  говорит  скорее  в 
пользу этой дисциплины, потому что подразумевается до-
статочно  широкий  спектр  возможных  интерпретаций,  а, 
следовательно,  возможность  разноплановых  подходов  и 
способов развития науки.

Функции.  Как и каждая наука, эзотериология распо-
лагает своими функциями.

1) Дескриптивно-аналитическая. Эта функция состоит 
в тщательном описании предмета наблюдения на основе 
различных  методов  и  принципов;  в  анализе  полученной 
информации, выявлении причинно-следственных связей; в 
исследовании  взаимозависимости  различных  эзотериче-
ских идей, традиций, степени их влияния друг на друга, 
развития в ходе исторического процесса и т. д. Подобную 
функцию можно назвать общенаучной: такие приемы ха-
рактерны для любого вида научного знания.

2)  Философско-методологическая.  Речь идет о разра-
ботке  методологических приемов,  позволяющих адекват-
но,  аутентично  подойти  к  рассматриваемым  явлениям. 
Эти приемы приводят к созданию адекватных моделей, в 
свою  очередь  подвергающихся  философскому  осмысле-
нию. Модели же помогают выстраивать и корректировать 
гипотезы.

3)  Прогностическая.  Поскольку  эзотеризм  —  это  не 
только достояние истории, но и актуальная действитель-
ность (на наших глазах действуют различные эзотериче-
ские организации,  центры,  школы и отдельные «стихий-
ные» эзотерики), непосредственно затрагивающая интере-
сы «экзотериков», большую роль играют взвешенные и об-
основанные  прогностические  данные,  касающиеся  даль-
нейшего развития эзотеризма.

4) Просветительско-образовательная (социальная). В 
силу  существующих  в  современном  обществе  многочис-
ленных  стереотипов,  неверных  мнений,  предрассудков, 
связанных с эзотерическими феноменами, возрастает зна-
чение точных экспертных оценок эзотерических традиций 
прошлого и настоящего; среди прочего, это способствует 
смягчению нетолерантности и выработке вдумчивого диа-
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лога с «инаковерующими». Общество необходимо «образо-
вывать», беспристрастно показывая ход развития эзотери-
ческих традиций и их нынешнее положение.

Направления  исследований.  В  рамках  эзотериоло-
гии можно выделить  различные направления исследова-
ний, представляющие собой сращивание иных гуманитар-
ных областей с формирующейся наукой об эзотеризме; в 
этом обстоятельстве можно отчетливо увидеть междисци-
плинарный характер эзотериологии.

1) Философия эзотеризма — осмысление природы эзо-
терических феноменов, традиций, учений и т. д. При этом 
философию эзотеризма не следует путать с эзотерической 
философией.

2) Психология эзотеризма — изучение так называемо-
го  «мистического  опыта»  эзотериков,  их  переживаний, 
чувств и эмоций, различных состояний сознания.

3)  Семиотика эзотеризма — изучение эзотерических 
традиций, текстов, образов как знаковых систем. 

4)  История эзотеризма — последовательное освеще-
ние развития эзотерических комплексов, причин их появ-
ления, перехода из одного состояния в другое, сопоставле-
ние с неэзотерическим контекстом.

5) Социология эзотеризма — анализ различных эзоте-
рических сообществ и групп.

6)  Феноменология  эзотеризма —  изучение  содержа-
ний  сознания  сторонников  эзотерических  традиций  и 
групп — содержаний, актуализированных в виде соответ-
ствующих произведений.

7)  Герменевтика эзотеризма — исследование интер-
претационных схем, применяющихся в различных эзотери-
ческих произведениях1.

8) Искусствоведение эзотеризма — исследование эзо-
терической символики, образного строя, художественных 
трактовок.

1 Это  исключительно  важное  направление  эзотериологии,  в  силу 
того, что многие эзотерические тексты имеют достаточно темный, зага-
дочный характер и поэтому нуждаются в истолковании. Фактически гер-
меневтика текстов является частью любого направления эзотериологии, 
но, в принципе, она может быть выделена в особый ряд.
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9)  Литературоведение  эзотеризма —  исследование 
эзотерических идей и образов в мировой (преимуществен-
но художественной) литературе.

Профилизация.  Эзотериология  также  может  быть 
структурирована  по  определенным  профилям,  т.  е.  по 
отдельным  исследовательским  предметным  областям. 
Каждая такая область являет собой как бы эзотериологию 
в миниатюре, в которой она может быть отражена цели-
ком — со всеми своими функциями, направлениями, тер-
минологией и т. д. 

К профилям эзотериологии можно отнести: 1) исследо-
вание тех или иных эзотерических традиций или учений, 
например, каббалы, алхимии или теософии; 2) исследова-
ние отдельных хронологических сегментов или географи-
ческих  зон,  в  пределах  которых  действовали  эзотериче-
ские группы или проявлялись  какие-либо эзотерические 
феномены (эзотеризм эпохи эллинизма, эзотеризм Ренес-
санса, эзотеризм Дальнего Востока и Индии, и т. д.); 3) ис-
следование эзотерической «продукции» — символики, ме-
тафорики,  визуального  или  нумерологического  ряда,  об-
разного строя и прочего. 

Терминология. Как и в каждой науке, в эзотериоло-
гии используются различные термины, которые можно по-
разному  специфицировать  и  характеризовать.  Термины 
бывают внутренними и внешними. 1) Внутренние терми-
ны имеют хождение в самом эзотеризме. Это могут быть 
термины, применяемые в узких, отдельных эзотерических 
областях  (например,  понятие  «аспекта»  в  астрологии), 
либо в нескольких таких областях (гнозис), либо во многих 
эзотерических областях, традициях и учениях (карма, ма-
гия); 2)  Внешние термины — это термины, которые, как 
правило,  не используются в  самой эзотерической среде: 
эзотеризм,  эзотерические традиции,  эзотерическое сооб-
щество и т. д.1

1 Впрочем, в силу того, что эзотеризм продолжает существовать и в 
наши дни, когда параллельно происходит его же изучение «профанами», 
не редким явлением бывает перенос сведений, полученных и обработан-
ных каким-нибудь академическим ученым, а также его терминологии, в 
ту или иную эзотерическую традицию: тем самым внешний термин науки 
становится внутренним термином эзотерической традиции или школы. В 
частности, именно такая судьба постигла термин «эзотеризм», который 
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Методология. Существуют различные группы и типы 
методов и целых методологий, которые можно использо-
вать применительно к эзотеризму. Будучи междисципли-
нарной наукой,  эзотериология заимствует у других наук 
их методологические приемы, в то же время стремясь к 
выработке  собственных  подходов.  Можно  выделить  три 
группы таких приемов и подходов:

1) общенаучные методы — анализ и синтез, типология 
и  классификация,  моделирование,  мысленный  экспери-
мент и т. д.

2) эмпирические методы, в том числе «включенное на-
блюдение», опрос и интервью, лабораторные эксперимен-
ты.

3)  специальные  методологии,  а  именно:  сравнитель-
ный анализ, исторический анализ1, историко-философская 
реконструкция,  герменевтика  текстов,  системный метод, 
структурализм2;  применительно  к  современным  формам 
эзотеризма — методология постмодерна (например, метод 
деконструкции или «археологии знания»),  информацион-
ная методология, синергетика, контент-анализ и т. д. 

Специфика  эзотериологической  методологии. 
Есть один немаловажный методологический барьер, свя-
занный со значимостью в эзотерических традициях «свя-
щенной тайны». Среди прочего, это означает, что ученым-
эзотериологам, как «профанам», должен быть закрыт до-
ступ к познанию некоторых весьма существенных вещей; в 
том же случае, если такие ученые, допустим, приняв по-
священие в эзотерическое сообщество, получат доступ к 
этому познанию, они должны будут, что естественно, на-
ложить на свои уста печать молчания, и тем самым их уче-
ные труды будут иметь ограничения, связанные с пости-
жением тайного. Как быть в таких случаях? Не лишается 
ли наука самого права на существование, если до «главно-
го», по-видимому, просто не добраться, либо, если и мож-

широко применяется в XX‒XXI вв. самими же эзотериками: этого не было 
столетиями раньше, когда отсутствовало его научное изучение.

1 Исторический анализ представляет собой наиболее популярный ме-
тод на Западе — ср. работы А. Февра, В. Ханеграафа и др.

2 Например, российский исследователь Ю. В. Курносов называет свой 
метод исследования «тайных доктрин» «структурно-логическим модели-
рованием». См.: [Курносов 1997: 41].
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но добраться, то говорить об этом нельзя? Нам кажется, 
что отчаиваться рано, и вот почему.

В свое время Александр Македонский, общаясь с ин-
дийскими гимнософистами,  задал одному из них вопрос: 
какое животное самое хитрое? На что получил ответ: то, 
«которое человек до сих пор не узнал» [Плутарх 1987, II: 
425]. К счастью, в случае с эзотеризмом дело обстоит со-
всем не так. За всю историю человечества получен гигант-
ский  массив  самой  разнообразной  информации,  касаю-
щейся эзотерики,  включая ту,  что  относится к тщатель-
нейшим образом скрываемым тайнам. Ведь, как известно, 
«все тайное становится явным». Так или иначе, но практи-
чески  все  известные  ныне  эзотерические  традиции  или 
тексты стали «явными» благодаря разглашению, опубли-
кованию этих тайн.  Вспомним пифагорейца  Филолая,  за 
сто мин продавшего Диону из Сиракуз по просьбе Платона 
свои книги, в которых излагались некоторые важные пи-
фагорейские сюжеты [Ямвлих 1997: 138]. В руки исследо-
вателей, да и вообще в широкую, «экзотерическую», ауди-
торию уже давно попали тексты, в которых описываются 
различные эзотерические тайны. Один из основных секре-
тов масонских лож, а также иных инициатических органи-
заций — списки их членов; тем не менее, мы сейчас пре-
красно осведомлены о том, какие знаменитости входили в 
разное время в масонские круги и насколько активными 
они были в масонской работе.  Похожая ситуация — и в 
текстах йоги и тантры, которые постоянно предостерега-
ют относительно разглашения тайн1: надо полагать, что в 
свое время эти тексты, как и многие другие, были доста-
точно секретными и не раскрывались всем подряд, однако 
в  силу  различных  причин  их  содержание  впоследствии 
стало общедоступным.

Далее, эзотерические традиции отнюдь не однородны 
по своим проявлениям. В ряде случаев они ведут себя как 
обычные  «экзотерические»  организации,  не  только  не 
скрываясь  от  всеобщего  обозрения,  но  даже  намеренно 
себя демонстрируя. К примеру, в Элевсинских мистериях 

1 Ср.,  например,  «Шива-самхиту» (IV. 29):  guptàcàreхa kartavyà  na  deyà 
yasya kasyacit («Следует хранить это [йогическое упражнение] в тайне и 
никому не открывать») [шiva Saьhità 1928].
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особой тайной окружено только то, что происходит в Теле-
стерионе, в собрании мистов (см.: [Лауэнштайн 1996: 40]); 
но отнюдь не является тайным торжественное шествие из 
Афин в Элевсин участников мистерий, хотя само это ше-
ствие входит в состав единого мистериального священно-
действия. Что же в таком случае считать эзотерическим? 
Всю традицию Элевсиний или же только ту ее часть, кото-
рая происходит в Телестерионе и запрещена к разглаше-
нию? Вопрос остается открытым, хотя,  на наш взгляд,  в 
эвристических целях удобнее считать эзотерической всю 
традицию целиком. Другой пример: в Уйгурском каганате 
в VIII в. в течение нескольких десятков лет государствен-
ной, а значит, вполне открытой, религией было манихей-
ство1 — гностическая традиция,  которую также принято 
считать эзотерической. Что это означает? Надо ли пола-
гать, что все жители уйгурского государства, как испове-
довавшие,  так  и  не  исповедовавшие  манихейство,  были 
эзотериками? Или это означает, что манихеи предложили 
уйгурам какие-то экзотерические аналоги эзотерических 
тайн? Поскольку на оба этих вопроса нужно ответить отри-
цательно, следует скорректировать представление о завзя-
той недоступности эзотеризма для профанов и сделать вы-
вод, что мы можем познавать то, что в подобной традиции 
доступно и для неэзотериков, в противном случае наука об 
эзотеризме не имела бы никакого смысла.

Проблематичность  понимания  эзотерических  тради-
ций, или, более конкретно, эзотерических текстов, в кото-
рых эти традиции выражают свои взгляды, связана с их 
претензией  на  таинственность  —  претензией,  которая 
чаще  всего,  впрочем,  оказывается  оправданной.  Однако 
при этом таинственность содержания эзотерических сочи-
нений далеко не гомогенна. Они отличаются друг от друга 
по характеру тайны. В частности, распространенным ви-
дом эзотерической неясности («тайны») является та, при 
которой текст читается более-менее ясно (семантически и 
синтаксически), однако совершенно непонятен переход от 

1 «Уйгурский  князь  Бегю-хан  (760–780)  встретил  манихейских  из-
бранных, которые не только обратили его в свою веру, но и побудили его 
провозгласить манихейство государственной религией в его государстве»  
[Виденгрен 2001: 197].
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лексического значения слова к его эзотерической интер-
претации  —  иными  словами,  прагматический  уровень. 
К примеру,  вполне  читабелен  птолемеевский  «Тетраби-
блос», но в то же время неясна сама природа «симпатий» 
и «антипатий» между планетами — это остается вообще 
вне рассмотрения автора; непонятно, каким образом свя-
заны сами планеты с миром микрокосма, на каком основа-
нии одни планеты считаются благоприятными, а другие — 
нет, и т. д. Между тем, несмотря на загадочность природы 
астрологических планет, их влияние не ставится авторами 
астрологических произведений под сомнение; ведь плане-
ты — это интуэмы, т. е. рационально-иррациональные по-
нятия с «облаком значений»,  принимаемые эзотериками 
аксиоматическим  образом,  без  доказательств  [Пахомов 
2010: 79–81]. Эзотерики активно и широко пользуются ин-
туэмами. 

Другие эзотерические тексты могут быть неясными на 
синтаксическом уровне. В этом случае бывает более-менее 
понятно лексическое значение отдельных слов, но неясна 
их связь друг с другом. Так, известный пророк Нострада-
мус предрекал французскую (?) революцию конца XVIII в. 
в следующем катрене (IX. 34): «Свободный муж частью бу-
дет избран  епископом.  Возвращение,  конфликт,  пройдет 
по черепице. Один, преданный пятьюстами, будет титуло-
ван.  В  Нарбонне  и  Со  имеем  много  масла»  (пер. 
А. А. Пензенского)  [Нострадамус].  Перед нами типичный 
образец синтаксической тайны: непонятна ни связь строк 
строфы друг с другом, ни связь некоторых фраз друг с дру-
гом. 

Наконец, в эзотерических сочинениях часто встречает-
ся  и  семантическая  неясность:  значение  тех  или  иных 
слов покрыто туманом. Подобная ситуация весьма харак-
терна для  алхимических трудов.  Так,  Василий Валентин 
пишет в своем труде «Двенадцать ключей мудрости»: «Да 
будет царская диадема из чистого золота, а невеста цела 
до брачного совокупления. Вот почему, если хочешь тру-
диться над нашим делом, приведи серого волка <…> Ибо 
лев очищается кровью волка» [Свинцовые врата алхимии 
2003: 228–229]. Загадочные «серый волк», «лев» и прочие 
означающие  скрывают  некие  алхимические  вещества  и 
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процессы.  При этом предложение выглядит грамматиче-
ски вполне стройным. Предел семантической непонятно-
сти — изрекание магических заклинаний, лишенных како-
го-то бы то ни было лексического смысла.1 

Соответственно, подходы к изучению различных эзоте-
рических текстов неизбежно должны различаться. Напри-
мер,  для  постижения  смысла  темных  трактатов  можно 
опираться на метод аналогий: если в каком-то эзотериче-
ском тексте неясны те или иные образы, символы, идеи, а 
в другом (смежном, параллельном, имеющем отношение к 
той же традиции) тексте подобные элементы раскрывают-
ся или комментируются, то, в принципе, можно перенести 
свое  понимание  этих  элементов  на непонятный для нас 
текст. В случае восточных текстов полезно обращаться к 
жанру  комментария,  в  котором  комментируемый  текст 
подвергается тщательному рассмотрению с прояснением 
значений.  Безусловной важностью наделен  и  контексту-
альный анализ, который состоит в выявлении связей меж-
ду текстом и контекстом: порой эзотерический туман рас-
сеивается, если мы в состоянии обнаружить, из каких ис-
точников черпают свое вдохновение авторы-эзотерики2.

В отличие от других гуманитарных дисциплин, как нам 
кажется,  эзотериология  более  активно  сотрудничает  с 
естественнонаучным знанием и точными дисциплинами — 
хотя бы в силу того, что предмет ее изучения наделен це-
лостностью и неразрывностью своих составных компонен-
тов. В самом деле, у Пифагора, одного из первых истори-
чески известных деятелей эзотеризма, еще нет деления на 
гуманитарные и естественные науки, и подобный подход 
присущ  практически  всем  эзотерическим  традициям  и 
школам,  которые  подчеркивают  примат  познавательной 
сферы3.  Поэтому с  теоретической точки зрения уместно 
ставить  вопрос  о  создании  холистической методологии 

1 «Фнукентабао маскелло маскелли пюрипеганюкс пю рихтон рексих-
тон обасагра ареобакагра» [Петров 2003: 43].

2 Ср.  исследование  А.  А.  Пензенским  пророчеств  Нострадамуса: 
[Пензенский 2008: 374–387].

3 Среди эзотериков недавнего прошлого можно вспомнить также и 
Р. Штайнера, чье учение — ярчайший образец соединения в единой эзо-
терической системе естественнонаучных и гуманитарных компонентов.
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для исследования феномена целостного знания, предлага-
емого разными эзотерическими учениями.

Классификации  предмета  исследования.  Невоз-
можно  дать  какую-то  единственную  классификацию  для 
данного предмета изучения — в силу его многоликости и 
разноплановости. Все классификации зависят от того, что 
именно  становится  предметом  рассмотрения,  при  каких 
условиях, с точки зрения какой конкретной методологиче-
ской установки.  Поэтому классификации неизбежно ока-
жутся  различными,  варьируясь  в  разных  исследователь-
ских кругах. Мы осмелимся предложить несколько класси-
фикаций с точки зрения изучения эзотерических тради-
ций — и при этом подчеркнем, что к традициям отнюдь не 
сводится все многообразие феноменов эзотеризма1.

1) Хронологическая. Традиции  классифицируются  с 
точки зрения конкретных исторических периодов, напри-
мер, древние или современные; эллинистические, средне-
вековые или относящиеся к Новому времени, и т. д. 

2) Географическая. На первое место выходит факт того, 
в каких именно регионах мира возникли и развивались те 
или иные эзотерические традиции. Здесь можно выделить 
восточные (а внутри них, более конкретно — южно-азиат-
ские, центрально-азиатские, дальневосточные, ближневос-
точные и др.), западный, отечественный и т. д.

3) Характер засекреченности учения. Критерием дан-
ной классификации является отношение традиций к тайне 
своего учения,  и,  соответственно,  могут выделяться раз-
личные степени открытости (и закрытости) — от наиболее 
герметичных (алхимия) до наиболее открытых (например, 
учение Рерихов).

4) Религиозная. Здесь критерием служит факт отнесен-
ности (или самоотнесенности) эзотерической традиции к 

1 Мы выделяем семь типов предметов для изучения, имеющих пря-
мое отношение к эзотеризму: 1) эзотерические традиции, 2) эзотериче-
ские учения, 3) эзотерические символы и образы, 4) эзотерические прак-
тики, 5) мистико-эзотерический опыт, 6) эзотерические объединения и 
отдельные  персоналии,  7)  эзотерические  тексты.  Как  представляется, 
все прочее может быть сведено к этой семерке. Совершенно необязатель -
но, чтобы в каждом конкретном «эзотерическом» случае наличествовали 
все эти пункты, хотя первый из них и является наиболее общим и инклю-
зивным по сравнению с другими.

88



той или иной религиозной среде. Можно выделить различ-
ные разновидности данного вида классификации. 4.1) От-
ношение  к  проблематике  теизма:  традиция  может  быть 
монотеистической,  политеистической,  смешанного  типа; 
4.2) принадлежность к конкретной религиозной традиции 
или  принципиальная  «внеконфессиональность».  Допу-
стим, каббала (по крайней мере в исходной форме) отно-
сится к иудаизму,  розенкрейцерство,  масонство — это в 
первую очередь  христианство,  тантризм  — буддизм или 
индуизм. Но очень многие традиции, особенно современ-
ные, находятся вне конфессиональных рамок — например 
теософия, антропософия.

5) Характер мировоззрения.  Эта  классификация учи-
тывает разделение на магическое (все школы магии, ор-
ден «Золотая Заря», астрология), мистическое (антропосо-
фия, высокий герметизм) и смешанное (теософия, рерихи-
анство, алхимия, гностицизм) мировоззрение.

* * *

Мы очертили предварительные контуры науки об эзо-
теризме.  Осознавая некоторую провокационность  такого 
очерчивания, в чем-то даже уязвимость своих позиций для 
критики, мы тем не менее уверены в том, что эзотериоло-
гия,  будучи  комплексной,  многогранной  дисциплиной, 
своего  рода  «меж-дисциплиной»,  постепенно  утрачивает 
необходимость в опеке со стороны уже сложившихся гума-
нитарных наук, в той или иной мере касающихся ее пред-
мета.  Отдав  должное этим наукам,  сотрудничая с ними, 
используя  при случае их приемы,  эзотериология все же 
должна идти собственным путем. При этом предмет эзо-
теризма, имея отношение к самым глубинным основам че-
ловеческих  сообществ  и  отдельных  индивидов,  слишком 
глубок,  чтобы  любая  наука,  в  том  числе  такая  наука  с 
многообещающим будущим, как эзотериология, смогла бы 
исчерпать его до дна. До тех пор, пока будет жив человек, 
у эзотериологов найдется поле для исследований; всегда 
будут всплывать все новые и новые загадки, а старые, ка-
залось  бы,  давно  решенные,  станут  наделяться  новым, 
неожиданным смыслом. Человечество нуждается в тайнах 
— но точно также оно нуждается и в расшифровке этих 
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тайн. Изучая эзотерические феномены, традиции, образы, 
исследователь постоянно натыкается на «запертые комна-
ты», которые упорно препятствуют его вхождению в них. 
Впрочем,  тем лучше для науки:  сложность  препятствий 
бросает вызов кажущемуся совершенству доминирующей 
методологии, требуя от нее изменить свой ракурс приме-
нительно к новым условиям или приводя к возникновению 
иных подходов. Преграды приводят к неизбежному отта-
чиванию методологических процедур, которые в свою оче-
редь дают очередной толчок к развитию науки.
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Ю. А. Шабанова

ЭКВИВОКАЦИЯ БЫТИЯ КАК МОДУС 
ФИЛОСОФСКОЙ МИСТИКИ МАСТЕРА ЭКХАРТА1

Основой нашего исследования является понятие фило-
софской мистики, которое исключает обывательское пред-
ставление о необъяснимых феноменах и тайных явлениях. 
Если философия стремится постигнуть универсальные за-
кономерности  устройства  мира  и  человека,  объяснив  их 
сущность умозрительно, то философская мистика пытает-
ся  воссоздать  эти  закономерности  через  полноту  опыта 
вхождения  в  целостность  истины,  путем  преодоления 
субъект-объектного  противопоставления  постигающего  и 
постигаемого. Такой опыт ускользает от рациональной си-
стематизации, а философское осмысление его результатов 

1 Иоганн Экхарт вошел в историю философии под именем «Meister», 
которое является сокращенным немецким эквивалентом титула «Magi-
ster sacrae theologiae». Этот титул он получил во время руководства ка-
федрой на богословском факультете Парижского университета в 1302–
1303 и 1311 гг. Кроме того, он был профессором богословия в Страсбур-
ге, где до 1322 г. занимал должность викария. В статье используется рус-
скоязычный перевод этого титула — «Мастер» Экхарт, что обусловлено 
не только теологическим статусом, но и трактовой понятия «мастер» в 
значении «духовного учителя, которому открыты эзотерико-мистические 
знания о трансцендентном». В статье используется не перевод-калька с 
немецкого в виде «Мейстер» или «Майстер», а русскоязычное слово «Ма -
стер» как смысловое выражение духовной миссии Иоганна Экхарта.
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