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Традиция, инновации и основы в западноевропейском 
эзотеризме: случай Алистера Кроули

Введение. В настоящее время чрезвычайно актуальны исследования религии, 
проводимые с использованием концептуальной матрицы «фундаментализм – традиция – 
модернизм». Религиозный фундаментализм, модернизм и традиционализм – парадиг-
мально и диалектически связанные между собой тенденции, требующие системного 
изучения. Западный эзотеризм – область, в которой эти тенденции пересекаются. Ана-
литика эзотеризма в данном поле может внести вклад в прояснение отношений между 
ними. В исследовании рассматриваются эзотерические учения периода «оккультного 
возрождения» (церемониальная магия, теософия, интегральный традиционализм), в каче-
стве основного источника выбраны материалы, относящиеся к учению Алистера Кроули 
«Телема», как ярко выраженного и влиятельного оккультного синтеза.

Содержание. В статье с учётом историко-культурного контекста рассмотрены 
представления Кроули о магической традиции, его авторский эзотерический синтез 
и эсхатология. Выполнена задача сопоставить учение Кроули с современными ему 
эзотерическими движениями и проанализировать соотношение у Кроули традиций и ин-
новаций, типического и своеобразного. Отмечено, что Кроули конструирует «древнюю 
традицию» с помощью метода межкультурного перевода символов на базе христианской 
каббалы; традиция постигается и философским, и научным, и гностическим путями; в ре-
лигиозно-политическом аспекте учение «Телемы» имеет черты пророческого откровения 
о глобальной смене парадигмы.

Выводы. В результате исследования делается вывод, что в концептуальном про-
странстве «фундаментализм – традиция – модернизм» учение Кроули занимает своео-
бразное положение, обладая признаками каждой из вершин треугольника. Исследование 
имеет перспективы более широкого сопоставительного анализа крупных эзотерических 
движений ХХ века и усложнения самого концептуального поля.
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эзотерических учений, традиционализм и традиция, церемониальная магия и эсхатология, 
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The Tradition, Innovations and Fundamentals in Western 
Esotericism: Aleister Crowley’s Case

Introduction. Currently, studies of religion conducted within the conceptual matrix 
“fundamentalism – tradition – modernism” are extremely relevant. Religious fundamentalism, 
modernism and traditionalism are paradigmatically and dialectically connected phenomena 
that require the systemic study. Western esotericism is an area where these phenomena in-
tertwine. The article examines the esoteric teachings related to “occult revival” (ceremoni-
al magic, theosophy, integral traditionalism). The main object of study is Aleister Crowley’s 
“Thelema”, taken as a pronounced and influential occult system. 

Content. The article, taking into account the historical and cultural context, examines 
Crowley’s ideas about the magical tradition, his ingenious esoteric synthesis and eschatology. 
The task has been completed to compare Thelema with other esoteric movements and to ana-
lyze the relationship between traditions and innovations, the typical and the individual as-
pects of Crowley’s teachings. It is noted that Crowley constructs “The Ancient Tradition” using 
the method of intercultural translation of symbols based on Christian Kabbalah; The Tradition 
is being comprehended in philosophical, scientific, and gnostic ways; in the religious and polit-
ical aspect, Thelema contains a prophetic revelation of a global paradigm change.

Conclusions. As a result of the study, it is concluded that in the conceptual field of “fun-
damentalism – tradition – modernism” Crowley’s teaching occupies a unique configuration, 
having the characteristics of each triangle vertices. This conclusion is potentially applicable 
to Western esotericism as a whole. The study has prospects for a broader comparative analy-
sis of major esoteric movements of the twentieth century. 

Key words: Western esotericism, occultism, fundamentalism and modernism of es-
oteric teachings, traditionalism and Tradition, ceremonial magic and eschatology, Aleister 
Crowley, Thelema. 
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Введение
Исследования религии, проводимые с использованием кон-
цептуальной матрицы «фундаментализм – традиция – мо-
дернизм», актуальны в современном религиоведении. В уз-
ко-словарном смысле «фундаментализм» – приверженность 
к основам (от лат. «fundus» – находящийся внизу, в глубине). 
В таком значении термин получил применение в 1910-х гг. 
в протестантской среде США благодаря публикации «The 
Fundamentals. A  Testimony to the Truth». В  более широ-
ком смысле фундаментализм – идеология различных ре-
лигиозных течений, приверженных к ценностям, которые 
считаются основополагающими для вероучения. Можно 
сказать, что это разновидность строгой ортодоксии, однако 
ортодоксия учитывает кумулятивные изменения традиции, 
а фундаментализм стремится реконструировать традицию 
в её «изначальной чистоте», зачастую приходя в результа-
те к совершенно новым концепциям. Бывшее в 1990-х гг. 
мейнстримным противопоставление фундаментализма, отож-
дествляемого с антиглобалистскими, антимодернистскими 
и контрпросвещенческими устремлениями, и экуменизма (свя-
занного с устремлениями глобалистскими, интегралистскими 
и либеральными), – подверглось пересмотру. Современные 
исследователи (Д. А. Головушкин, А. М. Прилуцкий, И. В. Ку-
дряшова и др.) анализируют фундаментализм как сложное 
явление, находящееся в диалектических отношениях с модер-
ном [10, с. 43]. Если архаические культуры были относительно 
религиозно однородны, то процессы, связанные с научными 
революциями, географическими открытиями, просветитель-
скими движениями привели к тому, что в христианском ареале 
выработалась светская картина мира, декларирующая пере-
ход от традиционной к научно- доказательной, конкурентной 
модели умножения знания. Фундаментализм, как реакция 
на этот переход, оказывается не в меньшей степени след-
ствием секулярной идеологии, чем экуменизм и синкретизм. 
Установлено, что фундаментализм имеет место не только 
в ультраортодоксальных религиозных общинах, но и в новых 
религиозных движениях (НРД) [11]. Как для институциональ-
ных религий, так и для НРД характерно ассоциировать себя 
с длительными традициями, что является и способом легити-
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мации, и формой психологической компенсации в условиях 
плюрализма и свободного «религиозного рынка» [11, с. 3].

Традиционализм представляется как своеобразная про-
межуточная зона между фундаменталистскими и модернист-
скими тенденциями. Традиционалисты не признают себя фун-
даменталистами, считая фундаментализм обскурантистским 
ответом на предполагаемый кризис секулярной идеологии, 
компенсаторным механизмом в ситуации идеологической 
неопределённости: «Фундаментализм не имеет ничего обще-
го с традиционализмом. С точки зрения фундаменталистов, 
традиция не развивается. С точки зрения традиционалиста, 
традиция постоянно развивается… И не как угодно, но от худ-
шего – к лучшему» 1. Этого не говорится об окружающем мире. 
Традиционализм для традиционалистов – вынужденная мера, 
необходимость, продиктованная чрезвычайным положением: 
«Традиционализм негативен по природе – он исходит из си-
туации отсутствия или помрачения Традиции в уме совре-
менного человека. Потому традиционализм активен – его 
деятельность заключается в прорыве сквозь миражи десакра-
лизации» [22, с. 167]. Выполняя предписание осуществлять 
этот «прорыв», традиционалисты отмечают, что «секулярное» 
в языке учёных становится синонимом «официального», пре-
тендующего на единственно верный способ определения 
религии в рамках академических дисциплин, и делают вывод 
о «секулярном фундаментализме» [22, с. 173], помещая самих 
себя между двумя разновидностями фундаментализма – кон-
сервативным и модернистским.

Представляется, что дополнительной концептуальной 
рамкой для рассмотрения соотношений фундаментализма – 
традиции – модернизма может выступить западноевропей-
ский эзотеризм, который оригинальным образом совмещает 
в себе элементы религиозного синкретизма, модернистские 
тенденции, характерную для фундаментализма «манию ос-
нов» [10, с. 92] и представление о традиции, артикулирован-
ное достаточно детально, чтобы ассоциироваться с эзотериз-
мом по преимуществу.

1 Щипков А. В. Традиция и фундаментализм позднего модерна (11.06.2020) [Электронный ресурс]. 
URL: https://interaffairs.ru/news/show/26636 (дата обращения: 12.06.2024)
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Современный эзотеризм (Western Esotericism) как явле-
ние концептуализирован европейскими и отечественными ис-
следователями (Ф. Йейтс, А. Февр, А. Верслуис, В. Ханеграаф, 
Н. Гудрик- Кларк, С. В. Пахомов, П. Г. Носачев, М. М. Фиалко, 
Д. Д. Гальцин, С. А. Панин и др.). По определению А. Февра, 
эзотеризм – это система взглядов, предполагающих построение 
универсальной объяснительной модели мира и обладающих 
следующими характеристиками: 1) мышление в соответствиях 
(correspondences); 2) трансформирующий гнозис; 3) практики 
взаимного согласования традиций (concordance); и 4) преем-
ственность традиции через инициацию (transmission) [1]. Хотя 
эзотеризм как разновидность скрытой (привилегированной 
или маргинальной) религиозной жизни существовал ещё в Ан-
тичности, а оформился в качестве системы в эпоху Возрожде-
ния [19, с. 128], понятие западного эзотеризма пересекается 
с НРД. Яркий всплеск интереса к эзотерическим и оккультным 
учениям и инициатическим организациям произошёл в кон-
це XIX – начале ХХ вв. В этом смысле европейский эзотеризм 
может рассматриваться как «нежеланное дитя» культуры Но-
вого времени, которая присвоила ему статус «отвергнутого» 
или «отчуждённого» знания (rejected knowledge [2, p. 156.]). 
Особый интерес эзотеризм представляет как продукт западно- 
христианского конфессионального ареала [19, с. 128], хотя 
в нём и имеются заметные ориенталистские веяния.

В качестве предмета для конкретного анализа возьмём 
философско- религиозное оккультное учение Алистера Кроули 
(1875–1947) «Телема», которое является образцом западноев-
ропейского эзотерического синтеза первой половины ХХ века, 
до сих пор имеющим активных последователей, в том числе 
в России 1. Содержательно оно восходит к целому ряду пара-
дигм «отчуждённого знания»: христианской каббале, герметиз-
му, гностицизму, гоэтии, церемониальной магии, таро, тайным 
орденам масонского типа. Для Кроули характерен холистиче-
ский подход, размах и смелость обобщений. Его активность 
в качестве оккультного лидера и писательская плодовитость 
позволяет считать его одним из классиков жанра, повлиявшим 
на многих эзотерических деятелей ХХ века [21, с. 55]. Важным 

1 Отметим, что сообщество «Миры Алистера Кроули» в социальной сети «ВКонтакте» (URL: https://vk.com/
club11048645) выросло с 31 901 участников на 19.07.2020 до 53 109 участников на 11.07.2024.
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его достижением является попытка создания универсальной 
эзотерической энциклопедии [12] (выполненной, разумеется, 
с позиций практикующего эзотерика, а не учёного, придержи-
вающегося принципа нейтральности).

Научная проблема заключается в следующем: во-первых, 
корпус религиозно- философских сочинений Кроули, являю-
щийся репрезентантом его учения «Телема», содержит пред-
ставление о древнем знании, роднящее его с представителями 
традиционализма и фундаментализма. Во-вторых, религиозная 
составляющая учения Кроули, выражаемая отдельной группой 
его сочинений 1, пронизана мессианскими и эсхатологически-
ми настроениями и указывает на наступление «нового века», 
провозвестником которого Кроули объявляет себя. В-третьих, 
учение Кроули синкретично и склонно к «амальгамированию» 
с учениями различных эпох и регионов, что прослеживает-
ся при анализе как устоявшихся телемитских текстов, так 
и интернет- ресурсов современных телемитов 2.

Гипотеза состоит в  том, что перечисленные идейно- 
смысловые комплексы коррелируют с религиозно-фундамента-
листскими, интегрально- традиционалистскими и экуменистскими 
тенденциями, сосуществующими в сложном балансе между со-
бой. Задачи – сопоставить учение Кроули с современными ему 
эзотерическими движениями и проанализировать соотношение 
у Кроули основ, традиций и инноваций, типического и своео-
бразного. В статье использованы общенаучные принципы объ-
ективности и системности, методы герменевтики и сравнительно- 
исторического исследования. Анализ учений Кроули может 
способствовать лучшему пониманию диалектики фундаментализ-
ма и модернизма в контексте европейских мистико- эзотерических 
учений и современной массовой культуры.

Содержание исследования
Акмэ Алистера Кроули (1875–1947) в качестве оккульти-

ста пришлось на XX век, но его личность складывалась в эпоху 

1 Библиография А. Кроули поделена им самим на 5 классов, ранжированных от вероучительных книг, 
в которых «недопустимо изменять ни единой буквы, ибо они не подлежат никакой критике» (класс 
А) до сборников заметок, писем и фрагментов (класс Е) [Электронный ресурс]. URL: https://lib.oto-usa.
org/libri/byclass.html

2 На сайте эзотерической школы «Колледж Телема-93» (URL: https://thelema.ru/about/) можно прочитать: 
«В ходе обучения вы… изучите важнейшие магические и мистические дисциплины Запада и Востока: 
основы магии, каббалы, таро, енохианской магии, сексуальной магии, демонологии и др.»
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fin de siècle. Этот период отмечен целым рядом значимых для 
эзотеризма вех: французское и британское «оккультное воз-
рождение» (Элифас Леви, Папюс, С. де Гуайта, Ж. Пелладан, 
С. Макгрегор Мазерс, У. Б. Йейтс и другие); образование ряда 
группировок («Английское общество розенкрейцеров», «Каб-
балистический орден Розы и креста», «Герметический Орден 
Золотой Зари», «Орден Восточных Тамплиеров»), продвига-
ющих своеобразную эзотерическую философию. Год рожде-
ния Кроули был также годом смерти Леви и годом основания 
в Нью- Йорке Теософского общества.

В 1890-х гг. в Кембридже Кроули увлёкся эзотерикой, 
а в 1898 г. вступил в «Орден Золотой Зари», где изучал це-
ремониальную магию, демонологию, древнееврейский язык 
и христианскую каббалу. 1904 г. считается годом откровения, 
описанного в «Книге Закона» [13, с. 19–75], и основания «Те-
лемы». Кроули не ограничился западными тайными учениями: 
он изучил арабский язык, приобщился к суфизму, посетил 
Египет, Алжир, Шри- Ланку, где усвоил начала шиваитской 
йоги. В Индии он обучался веданте и раджа-йоге у Шри Саб-
хапати Свами, а на Цейлоне и Бирме – буддизму тхеравады 
у буддийского монаха Ананда Меттея (в миру англичанина 
Ч. Беннетта). В поздние годы он написал ряд обобщающих 
книг по магии [14; 15; 16; 17].

Складывание западноевропейской оккультной картины 
мира, ставшей базисом для Телемы, характеризовалось само-
осмыслением в качестве особой науки: «Магия есть… совер-
шенная и главнейшая наука, совершенство всей возвышенной 
философии» [3, с. 71]. Центральными концептами в её нарра-
тиве о самой себе были «подлинность» и «единство». Синтез 
первоначал, восходящих к М. Фичино и Парацельсу, достиг 
вершины в доктрине астрального света Э. Леви [23, с. 147–159].

Этой доктрине присущ демократизм («Истинная рели-
гия – одна; её догматы просты и доступны всем» [18, с. 320]), 
научный оптимизм и следование за новейшими открытиями 
вместе с опорой на древние авторитеты: «Всякое физическое 
явление есть результат действия сил астрального плана на ма-
терию. Эта теория дана в своё время Пифагором и Платоном 
и разработана в наше время Фабром д’Оливе, согласно данным 
современной физиологии» [4, с. 30].
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Не меньшим эволюционистским оптимизмом окрашена 
теософская картина мира, ставящая целью духовный прогресс, 
очищение человечества и приобретение сверхъестественных 
способностей. «Основу магии составляет знание первичных 
причин и ультимативной сущности каждого элемента, функций, 
свой ств и условий их изменения» [5, с. 349]. Претендуя на об-
ладание особым знанием, теософия «стремилась объединить 
различные вероисповедания через раскрытие тождественно-
сти сокровенного смысла всех религиозных символов» 1 и со-
здать на этой основе адогматичную универсальную религию. 
М. П. Холл ёмко подытожил эту интеллектуальную тенденцию: 
«Божественное откровение, скрытое символами, эмблемами, 
ритуалами, охранялось группой посвящённых с момента со-
творения мира. Современная философия потерпела неудачу 
потому, что считает мышление просто интеллектуальным про-
цессом. Только собрания мудрых могут открыть человечеству 
большую вселенную – истинный дом для духовного существа, 
называемого человеком» [24, с. 856].

«Зеркальным отражением» магических и  теософских 
нарративов стал интегральный традиционализм, связанный 
с именами Р. Генона, Ю. Эволы, М. Элиаде, А. Корбена: при со-
звучных предпосылках он был окрашен пессимизмом в оцен-
ке современности [8]. Согласно Р. Генону, традиция – это веч-
ная (perennis), исконная (primordialis) и всеобщая или единая 
(universalis) совокупность знаний, в основе которой – первона-
чальная манифестация трансцендентного Абсолюта. Она пере-
даётся от одних посвящённых к другим. Все духовные учения 
суть производные от традиции, в том числе веданта, даосизм, 
каббала, суфизм, «истинная теософия» (так как «Теософское 
общество», с точки зрения Генона, впало в ложную заразу ев-
ропейского эволюционизма), розенкрейцерство, христианство. 
Современный мир находится в кризисе – забвении Традиции 
[6, с. 25–26]. Конечная цель – восстановление «подлинной ин-
теллектуальности» [9, с. 32] и формирование новой мировой 
элиты, восприимчивой к традиции 2.

1 Теософия // Большая советская энциклопедия. в 30 т. 3-е изд. М.: Совет. энцикл., 1969–1986 [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/849.htm

2 Малер А. М. «Интегральный традиционализм» – это достаточно элитарная и, в этом смысле, достаточно 
маргинальная философия. [Электронный ресурс]. URL: https://politconservatism.ru/thinking/integralnyj- 
traditsionalizm-eto-dostatochno- elitarnaya-i-v-etom-smysle- dostatochno-marginalnaya- filosofiya (дата 
обращения: 08.06.2024).
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Мы обозначили условное разделение на «оптимистов» 
и «пессимистов», которых объединяет между собой представ-
ление об истинном и древнем знании, преображающем чело-
века, а разделяет – модус отношения к современности. В этом 
контексте Алистер Кроули выглядит скорее оптимистом. Магия 
для него – это не борьба против современности, а естественная 
жизнь человека: «Заниматься Магией – то же самое, что су-
ществовать и действовать… Всякое преднамеренное действие 
есть Магический Акт… Магия есть Наука о том, как понять себя 
и своё состояние, и Искусство претворения данного понимания 
в действия» [16, с. 34–35, 37]. В отличие от традиционалистов, 
ассоциирующих традицию с интеллектуальным элитизмом, 
Кроули ставит себе задачу сделать так, чтобы магия была до-
ступна всем – «каждому бакалейщику и каждой домохозяйке, 
чтобы каждый мог достичь совершенства в соответствии с его 
призванием» [16, с. 33]. Кроули апеллирует к идеалу научно-
сти, прекрасно понимая авторитет науки в ХХ в., но при этом 
фактически повторяя формулировки оккультистов XVI–XVII вв.: 
«Наша система в основе своей – абсолютно научная и фило-
софская. Наш мистицизм основан на абсолютном скептициз-
ме» [17, с. 256], – и используя актуальные научные теории 
в качестве метафор.

Несмотря на прямую критику традиционализма [15, с. 41], 
Кроули признаёт своей особой задачей «сохранить Священную 
Традицию, чтобы в должное время новый Ренессанс смог вновь 
распространить скрытый Свет» [15, с. 269]. Суть этой традиции 
выражена достаточно ясно: «существует традиционная система 
соответствий… Она опирается на естественные связи между 
определёнными буквами, числами, словами, жестами и т. д., 
благодаря которым любую идею или «духа» можно гармони-
зировать при помощи предметов, соответствующих тем или 
иным частям его природы» [16, с. 48].

Согласно Кроули, механизм любого магического ри-
туала основан на установлении связи между микрокосмом 
и макрокосмом [16, с. 60]. «Истинные символы пробуждают 
макрокосмические силы, образами которых они являются, 
и работа с ними помогает существенно увеличить магический 
«потенциал» (воспользуемся здесь этим термином из науки 
об электричестве)»; магический ритуал – «главная тайна как 
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восточного, так и западного практического трансцендента-
лизма» [14, с. 78], т. е. превосходит любые конфессиональные 
и этнокультурные различия.

В качестве основы для конструирования соответствий 
Кроули использует Каббалу, истолкованную им как строгая 
математическая система классификации, позволяющая магу 
фиксировать свой опыт. «Правильно понятая и применённая 
Каббала настолько универсальна, что с её помощью мож-
но смастерить ритуал, подходящий практически для любого 
имени и формы» [15, с. 22]. «Каббала обладает бесконечным 
множеством значений. Ее масштабы совпадают с самим быти-
ем; но научить ей человека невозможно» [16, с. 228]. Здесь, 
невзирая на намерение Кроули сделать магию доступной для 
всех, на передний план выступает характерное для эзотеризма 
и традиционализма представление о трансформирующем зна-
нии (гнозисе), которое выходит за пределы гносеологической 
сферы и затрагивает онтологический статус познающего. По-
священие якобы позволяет выйти на более глубокий уровень 
понимания традиции [6, с. 15]. Кроули отмечает сходство гнози-
са с христианскими религиозными таинствами: «Католическая 
церковь сохранила ритуалы истинной гностической церкви, 
в том числе Причастие» [16, с. 95].

Несмотря на сложность ретрансляции гнозиса, для на-
глядной экспликации традиции Кроули составляет «Книгу 
777» – «универсальный словарь церемониальной магии, вос-
точного мистицизма, сравнительного религиоведения и симво-
лических систем» [12]. Таблицы «Книги 777» – это классифика-
ция символов (букв еврейского алфавита, чисел, планет, знаков 
зодиака, сигилов гоэтии, арканов таро, божеств различных 
пантеонов и философских категорий западных и восточных 
религий) на основе каббалистического Древа Жизни. Для 
Кроули взаимная переводимость этих данных – само собой 
разумеющийся факт. Свою работу он называет синтезом мисти-
цизма и сравнительного религиоведения, ссылаясь в качестве 
образцов на Блаватскую и Фрэзера [12, с. 25, 27]. Проблема 
различий между религиями, по Кроули, кроется «не в том, что 
люди мыслят по-разному, а в том, что они говорят на разных 
языках» [12, с. 28], на самом же деле за феноменальным мно-
жеством стоит ноуменальное единство.
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Кажется, что «Книга 777» позволяет достаточно отчётливо 
расположить учение Кроули в координатах традиционализма, 
однако его учение несёт также и импульс религиозного об-
новления мира, в результате которого человек освободится 
от ограничений материи. В религиозной концепции «Книги 
Закона» Кроули утверждает наступление эона Гора – нового 
мирового порядка: «Утверждение Нового Эона, нового фун-
даментального принципа, – есть Великая Работа, предстоящая 
миру». Кроули не обходится без теории заговора: «Развитие 
естественных наук лежит на плечах некоторой группы Масте-
ров. Все разрушительные явления нашего времени – действие 
Мастеров, способствующих формуле катастрофической смены 
Эонов» [15, с. 269–270]. В отличие от благих «Учителей» Бла-
ватской, «Мастера» Кроули сами подталкивают мир к деграда-
ции, чтобы он вырвался из неё в новую эпоху.

При смене парадигм преодолевается христианство, пред-
лагающее своим последователям либо адские муки, либо 
«бесконечную скуку». По Кроули, людям нужны «вместо мо-
гильной свечки Веры, мерцающей на церковном кладби-
ще, – электрический свет Знания» [17, с. 152]. Для христиан 
эон Гора – то же, что царство Антихриста: «Я – бог Вой ны 
и Возмездия. Я дам вам орудие вой ны. Я приведу вас к по-
беде и радости, и убивать вы будете с наслаждением» [13, 
с. 57]. Смерть символизирует непросветленную жизнь, про-
шлое, которое остаётся позади: «Эти люди – они мертвы; они 
ничего не чувствуют. Мы не для тех, кто жалок и печален; 
мы – из рода владык земли» [13, с. 42]. XX аркан Таро Тота 
(«Суд») изображает эон Гора в виде ребёнка, выходящего 
на передний план. На смену «Закону» приходит «Игра».

Для фундаментализма неизбежно характерна полити-
ческая активность, в отличие от традиционализма, в котором 
она невозможна и бессмысленна 1. Политическую деятельность 
Кроули подробно исследует М. Пази [20]; не имея возможно-
сти остановиться на ней подробно, заметим, что религиозная 
концепция обновления внутренне парадоксальна: она предпо-
лагает модернизацию мироустройства, но сама по себе явля-
ется продуктом отнюдь не модерной, но архаической картины 

1 Вышинский С. Судьба бытия. Между традиционализмом и фундаментальной онтологией (12.10.2011). 
[Электронный ресурс]. URL: https://politosophia.org/page/sudba- bytia.html (дата обращения: 08.06.2024).
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мира. Представляется, что в совокупности «Книга 777» и «Книга 
Закона» отражают ключевую интенцию религиозного фунда-
ментализма: «заменить существующие структуры всесторонней 
системой, исходящей из религиозных принципов и охватываю-
щей закон, государство, общество, экономику, культуру» [7, с. 5].

Выводы
Как характерное оккультное учение начала ХХ века, «Те-

лема» Алистера Кроули «переизобретает» древнюю магическую 
традицию и одновременно легитимизирует себя через опору 
на научный идеал современности. Традиция выступает в этом 
процессе как метанарратив. Подход, имеющий сходство с пе-
реннеализмом, позволяет Кроули осуществлять межкультур-
ный перевод символов, принадлежащих различным духовным 
учениям. Отметим ряд важных нюансов:

1) Кроули устремляет своё учение не в прошлое (которое 
традиционализм понимает как вечное настоящее, сочетая с ве-
рой в духовную и интеллектуальную деградацию модерного 
мира), а в будущее, проповедуя авторскую эсхатологию и на-
ступление нового мирового порядка.

2) Традиция для Кроули – не априорная данность, а ре-
зультат непосредственного системного применения эзоте-
рической логики соответствий к феноменальному материалу 
различных культур.

3) Фундаменталистская тенденция к поиску «основ» 
выводит Кроули к радикальному синкретизму, поскольку 
«основы» понимаются как многочисленные инварианты од-
ного и того же глубинного учения (Каббалы), которое в то же 
время служит и аналитическим аппаратом для перевода сим-
волов, и основой онтологии.

Исследование эзотеризма в концептуальном простран-
стве «фундаментализм – традиция – модернизм» вносит 
вклад в прояснение отношений между вершинами треу-
гольника, показывая, что эти понятия не только не взаи-
моисключают, но и накладываются одно на другое. Пер-
спективой являются дополнительные сопоставительные 
исследования других эзотерических учений, которые могут 
поспособствовать преобразованию самого аналитического 
пространства в сторону усложнения.
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