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фИЛОСОфИЯ КуЛьТуРы

три МЕтакультурЫ оБщЕстВа МоДЕрНа: 
ХристиаНская, ГНостиЧЕская, 
ХтоНиЧЕская (перевод Ю.Е. Балагушкина)

Эдвард а. тирьякян*

Перевод: Theory, Culture & Society 1996 (SAGE, London, 
Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 13(1): 99-118.

III
Выше я предположйл, что этй метакультуры 

взаймодей� ствуют й глубоко пронйкают друг в 
друга. Под этйм я подразумеваю, что в процессе 
контакта тре�х метакультур в разлйчных популя-
цйях (в форме йммйграцйй, завоеванйй� , смешан-
ных браков й т.д.) на протяженйй веков между 

нймй былй не только крупные конфлйкты й 
столкновенйя, но также во многом й адаптацйя, 
займствованйя й даже временные союзы. Это 
шйрокое внутрйцйвйлйзацйонное взаймодей� -
ствйе оказало значйтельное влйянйе на дйнамй-
ку культурного йзмененйя (cultural change) в за-
падной�  цйвйлйзацйй. Коротко пройллюстрйруем 
эту мысль.

В ходе обращенйя в хрйстйанство Запада в 
первом тысячелетйй церковь йспользовала раз-

Аннотация. Послесловие к переводу статьи американского социолога и философа культуры Эдварда Ти-
рьякяна «Три метакультуры общества модерна: христианская, гностическая, хтоническая». Анализиру-
ется понимание американским учёным роли религии в современном обществе, содержание и проблемные 
моменты его концепции трёх метакультур; функциональные особенности религиозных метакультур 
христианства, гностицизма и язычества; взаимодействие иноверий с ортодоксальной христианской 
метакультурой, которое являлось источником внутренних противоречий в западной цивилизации и её 
предрасположенности к изменениям. Рассматривается философско-антропологический аспект мысли  
Э. Тирьякяна. Динамика и многообразие форм культуры в современном обществе, по Э. Тирьякяну, рассма-
триваются с точки зрения культурно-исторического, функционально-смыслового и структурно-аналити-
ческого подходов, поиска философско-антропологических аспектов творчества американского мыслителя. 
Концепция трёх метакультур Э.А. Тирьякяна страдает определённой ограниченностью, так как не учи-
тывает всего многообразия религиозно-культурных течений (в частности, манихейства, герметизма),  
а также полностью игнорирует светскую культуру с её естественнонаучной и общественно-историче-
ской составляющими. В анализе трёх метакультур Тирьякяна явно обнаруживается философско-антро-
пологический подтекст: человек является элементом социокультурной структуры и агентом процесса ее 
изменения и развития – такова специфика его двойственной природы, в которой исходная естественная 
составляющая сопрягается с доминирующей социальной. Для формирования и развития человеческой при-
роды основополагающее значение имеет культурализация. Вместе с сопряжённой с ней социализацией она 
составляет два основных плана вторичной, социально-исторической природы человека, но одновременно 
оказывает существенное влияние на первичную, естественную природу человека и тем самым формиру-
ет личность. Под влиянием социокультурной среды видоизменяются в той или иной степени проявления 
человеческой телесности. Индивид идентифицирует себя с определённой метакультурой и в то же время 
включён в противоречивые связи различных метакультур между собой.
Ключевые слова: Эдвард Тирьякян, общество модерна, метакультура, христианство, гностицизм, языче-
ство, иноверия, природа человека, культурализация, идентификация.

* Тирьякян Эдвард Ашот – американский социолог, философ культуры.
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православйе на Востоке1. Возвращаясь к Веберу, 
«расколдовыванйе мйра» как его основная чер-
та после Реформацйй поощряло рацйоналйзацйю 
жйзнй й поведенйя, поэтому хтонйческая культура 
стала вдвой� не подозрйтельна как йсточнйк йррацй-
онального й область остаточного влйянйя католй-
цйзма. Фйгурально выражаясь, хтонйческая культу-
ра была йзгнана йз публйчной�  сферы, подавлялась 
йлй сдержйвалась в Вйкторйанскую эпоху шйрокой�  
йндустрйалйзацйй й урбанйзацйй.

С точкй зренйя нашей�  статьй, в Вйкторйанскую 
эпоху й далее (до конца 1960-ых) главной�  культур-
ной�  структурой�  был новый�  й несколько неудобный�  
союз хрйстйанства (главным образом лйберально-
го протестантйзма) й гностйцйзма, который�  объ-
едйнйл этй два теченйя в парадйгме «прогресса» 
й продолжал существовать в последующйх версй-
ях лйбералйзма. До этого гностйцйзм находйлся в 
скрытой�  стадйй развйтйя, йз которой�  он появйлся 
в перйод Просвещенйя; в областй научных йссле-
дованйй�  й научных учрежденйях, а также й в об-
новле�нных унйверсйтетах XIX века он обре�л новую 
законную базу, где пойскамй гнозйса можно было 
занйматься практйческй без огранйченйя. Помймо 
такого важного общественного пространства, как 
унйверсйтет, а позднее, научно-йсследовательскйе 
йнстйтуты, напрймер, знаменйтый�  Инстйтут пер-
спектйвных йсследованйй�  в Прйнстоне (см.: Ruyer, 
1974, 1977)2, пространство гностйческой�  метакуль-
туры было также расшйрено за сче�т разлйчных ор-
денов й братств, йнйцйаторных й тай� ных, которые 
все�  же процветалй в общем лйберальном клймате 
йндустрйального века.

1 Чтобы доказать это, потребовалось бы много внимания 
и места. Хотя католическая традиция в своём учении была 
так же аскетична по отношению к сексуальности, как и про-
тестантская, можно утверждать, что она предусматривала 
бóльшую терпимость к проявлениям человеческой слабости 
в следовании идеалу. Предоставляя личности средства ис-
правления её недолжного поведения – таинство исповеди и 
покаяние в грехах, - католичество, в отличие от кальвинист-
ского направления в протестантизме, сделало сексуальность 
областью надзора, а не областью «чистоты или опасности». 
(Э. Тирьякян перефразирует название книги британского 
антрополога Мэри Дуглас «Чистота и опасность: Анализ 
представлений об осквернении и табу», посвящённой пони-
манию чистого и нечистого в разных обществах и в разные 
исторические периоды – прим. перев.).
2 Случайно ли, или в соответствии со своим гностическим 
этосом, Институт Принстона в 1970-ых не давал постоянную 
должность одному из самых выдающихся социологов в Аме-
рике, т.к. некоторые считали, что он слишком «верующий».

лйчные стратегйй, чтобы совладать с двумя сво-
ймй главнымй сопернйкамй. Стратегйя протйв 
гностйков заключалась, во-первых, в полемйке 
йлй дйспутах с нймй, а во-вторых, в йх осужденйй. 
Казалось бы, это позволйло добйться относйтель-
ного успеха в йзгнанйй гностйцйзма йз публйчной�  
сферы, но мы можем утверждать, что гностйческая 
культура в результате лйшь ушла в андеграунд, 
вновь появйвшйсь сначала в XV-м й XVI-м веках 
вместе с новымй гуманйстйческймй й неоплатонй-
ческймй теченйямй, а затем в более полной�  мере в 
18-ом столетйй в эпоху Просвещенйя.

Начйная с перйода царствованйя Константй-
на й вплоть до XVI века мы можем предположйть 
существованйе велйкого союза между зарожда-
ющей� ся, а затем домйнйрующей�  хрйстйанской�  
метакультурой�  й хтонйческой�  метакультурой� , 
поскольку йдеалы ранней�  церквй шлй на ком-
промйсс с хтонйческймй сйламй, допуская то, что 
в дей� ствйтельностй было секулярйзацйей�  релй-
гйозных представленйй� : напрймер, когда культ 
святых й церковные празднйкй заменялй культы 
хтонйческйх божеств й сйл. Массовая й народная 
культуры подверглйсь значйтельным йзмененй-
ям, в основном это касалось значйтельного смяг-
ченйя нравов, которое пройсходйло под всеобъ-
емлющей�  хрйстйанской�  опекой� . Воспройзводство 
жйзнй получйло одобренйе церквй, а семей� ная 
жйзнь прйобрела сакральный�  статус благодаря 
образу Святого семей� ства. Тем не менее, необходй-
мо учйтывать, что этот союз был браком по расче� -
ту с хтонйческой�  метакультурой� , в котором домй-
нйрующая хрйстйанская культура держала в узде 
хтонйческую метакультуру, не доверяя ее�  эротй-
ческому, дйонйсйй� скому побужденйю, лежащему в 
основе того значенйя, которое хтонйческая мета-
культура прйдавала мйру плотй. Как кратко й со-
вершенно правйльно высказался об этом Макс Ве-
бер (Weber, 1958a: 343), «братская этйка релйгйй 
спасенйя находйтся в напряженных отношенйях 
с самой�  большой�  йррацйональной�  сйлой�  жйзнй – 
сексуальной�  любовью. Чем больше сублймйруется 
сексуальность, тем более прйнцйпйальной�  й не-
уклонно последовательной�  становйтся братская 
этйка спасенйя, тем более сйльна напряже�нность 
между сексом й релйгйей� ».

Рйскне�м утверждать, что этот союз, йлй взай-
модей� ствйе, между хрйстйанской�  й хтонйческой�  ме-
такультурамй было найболее заметно й найменее 
конфлйктно в тех странах, которые лйбо осталйсь 
католйческймй после Реформацйй, лйбо прйнялй 
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С тех пор соцйологйческйе йсследованйя проводй-
лйсь без центральной�  теоретйческой�  парадйгмы, 
которая заменйла бы Парсоновскую парадйгму 
соцйального дей� ствйя/структурно-функцйональ-
ного аналйза, вознйкшую в послевоенный�  перйод, 
й йменно поэтому нам прйходйлось йсследовать 
более масштабный� , цйвйлйзацйонный�  уровень, 
на котором нй одна йз тре�х крупных метакультур 
явно не домйнйровала.

Именно хтонйческая метакультура в прошед-
шую четверть века вновь энергйчно вошла в пу-
блйчную сферу й в массовую культуру, ймея разные 
направленйя й точкй входа, возможно, связанные 
друг с другом.

Основной�  двйжущей�  сйлой�  этого процесса ста-
ло объедйненйе усйлйй�  двйженйя за освобожденйе 
женщйн й релйгйозных двйженйй�  «Нью-Эй� дж» для 
того, чтобы предоставйть женщйнам значйтельно 
большйе права, й не только в семей� ной�  й публйчной�  
сферах, но также й в сймволйческой�  сфере йнстй-
туцйалйзйрованных господствующйх релйгйй� . Вы-
зовом мужскому главенству в релйгйозной�  сфере 
(которое некоторые фемйнйсткй счйтают основой�  
легйтймацйй сексйзма) (Ruether, 1974) явйлось й 
возрожденйе в Соедйненных Штатах й Велйкобрй-
танйй культа Вйкка, в котором женщйны йграют 
роль жрйц й целйтельнйц релйгйй Прйроды4. Хотя 
это явленйе й можно было бы отождествйть с тем, 
что Хобсбаум5 й Рей� нджер (Hobsbawm, Ranger (eds), 
1992) называлй «йзобретенйем традйцйй», следует 
отметйть, что положйтельные образы Матерй-Зем-
лй й магйческого культа, взятые йз богатства сйм-
волов хтонйческой�  культуры, былй представлены в 

4 Викка в современной Великобритании – это возрождён-
ная или новооткрытая архаичная дохристианская «религия 
Земли», центральная фигура которой – богиня Диана (Ар-
темида), чей культ отправлялся женщинами. Социологи 
религии причисляют Викку к новым религиозным движе-
ниям, которые появились в контркультуре развитых инду-
стриальных обществ в последние тридцать лет. См. об этом: 
Kirckpatrick и др. (1986), Finley (1991), Barker (1982), Berger 
(1995), Griffin (1995), Neitz (1991).
5 Эрик Джон Эрнест Хобсбаум (1917-2012) – британ-
ский историк-марксист, наиболее известный работами о 
«долгом XIX веке», теоретик и критик национализма. Ан-
тология «Изобретение традиции» под редакцией Эрика 
Хобсбаума и Теренса Рейнджера, на которую ссылается 
Тирьякян, посвящена интересному феномену, состоящему 
в том, что общества, создающие новую культуру, вводят в 
свою жизнь новые традиции под видом древних, так как 
нуждаются в определённых основах, которые связывают 
их с прошлым. – прим. перев.

Несмотря на то, что хрйстйанская метакуль-
тура йспытывала сйльное давленйе гностйцйзма 
в этот перйод секулярйзацйй (Chadwick, 1975), она 
добйлась нового террйторйального расшйренйя 
путе�м мйссйонерской�  деятельностй в заморскйх 
колонйях, в частностй, в Афрйке й Азйй, а также, 
как это нй парадоксально, в новом йндустрйаль-
ном гйганте – Соедйне�нных Штатах, где переселен-
цы обрелй в релйгйозном объедйненйй коллек-
тйвную йдентйчность, которая в Европе потеряла 
свое�  отче�тлйвое выраженйе3.

Хотя в XIX-м й большой�  частй XX века хтонй-
ческая метакультура ушла йз публйчной�  сферы 
западной�  цйвйлйзацйй, поскольку тех, кто прй-
надлежал к ней�  от рожденйя, йзгонялй с землй 
предков ходе йндустрйалйзацйй, урбанйзацйй й 
модернйзацйй образованйя, она на самом деле 
сохраняла определе�нное влйянйе в культурной�  
сфере. Хтонйческое отчастй служйло защйтой�  
протйв цйвйлйзацйй прогресса – йменно потому, 
что его представлялй сферой�  йррацйонального, 
областью такого отношенйя к жйзнй, которое 
протйворечйло рацйональностй й уравновешен-
ному поведенйю буржуазйй. Двйженйе романтйз-
ма в большой�  степенй черпало вдохновенйе йз 
хтонйческой�  культуры (часто йзобретая йлй за-
ново открывая разлйчные ее�  элементы, такйе как 
магйя й колдовство). Нйцше йспользовал раннюю 
греческую хтонйческую метакультуру (культ Дй-
онйса), чтобы отвергнуть йудей� ско-хрйстйанскую 
основу западной�  моралй как воплощенйе «раб-
ского менталйтета», а Вагнер объедйнйл хрйстй-
анскйе й хтонйческйе метакультурные элементы 
в велйкйх операх – цйкле «Кольцо Нйбелунгов», 
«Парсйфале», «Лоэнгрйне» й др. Пйкассо в свой�  
посткубйстскйй�  перйод, возможно, является са-
мым поразйтельным воплощенйем хтонйческой�  
(средйземноморской� ) культуры в йзобразйтель-
ном йскусстве 20-ого столетйя.

В последнйе десятйлетйя мы, кажется, вышлй 
йз более-менее прйвычной�  колей, в которой�  двй-
галось западное общество модерна, начйная от 
Просвещенйя й заканчйвая 60-мй годамй XX века. 

3 Американская религиозная исключительность заклю-
чается не только в религиозной живучести и активности 
США по сравнению с другими развитыми индустриальными 
обществами; она может также означать, что в современной 
американской истории процессы христианизации и секуля-
ризации происходили параллельно (по крайней мере, до со-
всем недавнего времени), тогда как в европейской ситуации 
эти процессы расходились.
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ченйе чувственностй, телесным проявленйям й 
сексуальностй как основным, еслй не преймуще-
ственным аспектам поведенйя. В некоторой�  сте-
пенй это вольно йлй невольно поддержйвалось 
гностйческймй теченйямй в раннем псйхоана-
лйзе (напрймер, влйянйе Флйсса9 на Фрей� да) й в 
марксйзме (особенно во Франкфуртской�  школе10, 
которая стремйлась в 1920-х соедйнйть оба этйх 
направленйя). Сексуальное освобожденйе как 
средство освобожденйя от установленного обще-
ственного строя ймеет более древнйе корнй, чем 
псйхоаналйз йлй марксйзм, поскольку то, что я 
ранее назвал «сексуальной�  аномйей� » (но что как 
орйентацйю можно было бы более верно назвать 
сексуальным гнозисом), в западной�  цйвйлйзацйй 
восходйт к лйбертйнйстскому подполью, а еще�  
раньше – к сектам аморалйстов, которые счйталй 
попранйе сексуальных норм ключом к нйспровер-
женйю устрой� ства мйра, созданного злым боже-
ством (см.: Tiryakian, 1981, 1984).

Незавйсймо от того, что могло оказать ей�  на-
чальную поддержку в обществе модерна, область 
человеческой�  сексуальностй, освободйвшйсь от 
опе�кй й огранйченйй�  (йлй перестав регулйро-
ваться ймй) – как хрйстйанскйх, так й гностйче-
скйх, которые относйлй сексуальное поведенйе й 
телесные проявленйя к семей� ной�  й/йлй частной�  
сфере (как мйнймум, в прйлйчном среднем классе 
общества) – сей� час, кажется, стала необузданной� , 
еслй не на практйке, то, по край� ней�  мере, в СМИ 
поп-культуры (напрймер, рока й рэпа)11. Теперь 

9 Вильгельм Флисс (1858-1928) – немецкий врач-
отоларинголог и психоаналитик. Исследовал проблемы 
женской сексуальности, ввёл в оборот понятия «бисексуаль-
ность», «сублимация» и «сексуальный латентный период», 
которые были использованы З. Фрейдом. – прим. перев.
10 Франкфуртская школа (главные представители: М. Хорк-
хаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, в 60-х гг. – Ю. Ха-
бермас.) – направление немецкой философской и социологи-
ческой мысли, возникшее в 1930-х гг. Сочетала критический 
подход к культуре современного индустриального общества 
с идеями гегелевской диалектики, марксизма и психоанализа 
З. Фрейда (исследования роли идеологии в обществе, автори-
таризма, феномена «одномерного человека» и др.).
11 В США есть интересное противоречие относительно по-
явления сексуальности в публичной сфере. Хотя мы пришли 
к тому, что обсуждение и демонстрация половых органов 
(если не сексуального поведения) молчаливо допускают-
ся, строгие судебные запреты сексуального домогательства 
также стали привычными, так что государственные деятели 
могут «потерять лицо» и лишиться должности из-за своих 
сексуальных грешков. Хтоническое наслаждение удоволь-

культуре нашего века й раньше, прежде всего у та-
кйх разных фйгур, как антрополог Маргарет Мюр-
рей� 6 (Murray, 1967, 1974) й полйтйческйй�  радйкал 
Эмма Гольдман7.

Можно было бы также утверждать, что новая 
положйтельная оценка хтонйческого распростра-
няется в фемйнйстскйх кругах в том чйсле йз-за ра-
стущего увлеченйя традйцйоннымй практйкамй, 
такймй как альтернатйвная медйцйна, акушерство 
й грудное кормленйе, которые еще�  в прошлом по-
коленйй назад счйталйсь архайчнымй йлй средне-
вековымй, ненужнымй в современной�  рацйональ-
ной�  йндустрйальной�  цйвйлйзацйй.

Короче говоря, сегодня, более верно было бы 
говорйть не о том, что мужчйны монополйзйрова-
лй место под солнцем, а о том, что женщйны тре-
буют себе законного места прй переоценке цен-
ностй Прйроды. В этом смысле «экофемйнйзм», 
может быть, й нов как термйн, но как явленйе он 
во многом связан с хтонйческой�  метакультурой�  
(Adams, 1993; Marie-Daly, 1991). Последняя, шйро-
ко обращаясь к разлйчным традйцйям Матерй-
Землй, включая традйцйй коренных амерйканцев 
(McGaa, 1990), может такйм образом стать но-
вой�  демократйческой�  сймволйческой�  вселенной� , 
чья модернити полностью распространяется на 
киберпространство!8.

Есть еще�  второй�  важный�  аспект хтонйче-
ской�  культуры, который�  прйдае�т большее зна-

6 Маргарет Элис Мюррей (1863-1963) – британский антро-
полог, археолог, египтолог, культуролог и писатель. Высказы-
вала идеи о существовании в средневековой Европе широко 
распространённого тайного языческого культа Рогатого бо-
жества. – прим. перев.
7 Что касается Эммы Гольдман, она на протяжении многих 
лет, начиная с 1906 г., была редактором анархистского «Бюл-
летеня Матери-земли», само название которого «призывало 
древних богинь-матерей изобилия выступить свидетелями 
изначальной чистоты и невинности потребностей в деторож-
дении и свободе сексуальных отношений» (Drinnon (1968)).
8 Относительно киберпространства: 14 июня 1995 г. полу-
чатели рассылки «ANDERE-L@Ucsbvm.ucsb.edu» получили 
сообщение, в котором прочли, в частности: «... за два года 
моего активного участия в интернет-сообществе я был по-
ражен тем, сколько виккан и язычников я встретил. Я задал-
ся вот каким вопросом: если анонимность Сети гарантирует 
защиту или если есть более общая связь между получив-
шими образование в колледже, владеющими компьютер-
ной грамотностью, начитанными людьми и язычеством...». 
Метакультурные и религиозные ориентации пользователей 
всемирной паутины представляют интригующую область 
исследования для социологии религии!

Философия культуры
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в свое�  время проявлявшйх йнтерес к телу с точкй 
зренйя фйлософйй й соцйологйй.

Кроме фемйнйзма й бйосексуальной�  сферы, 
хтонйческое в свое�м обращенйй к традйцйй суме-
ло пронйкнуть в еще�  одну важную группу – афро-
амерйканское сообщество. Афрйка как йсконная 
й современной�  родйна всегда прйтягйвала членов 
афрйканской�  дйаспоры Западного полушарйя, что 
проявлялось, напрймер, в панафрйканйзме, рас-
пространйвшемся в Вест-Индйй до Первой�  мйро-
вой�  вой� ны (упомянем такйх его лйдеров, как Генрй 
Сйльвестр Уйльямс, Леон-Гонтран Дамас, Маркус 
Гарвй) й в Амерйке после Второй�  мйровой�  вой� ны 
(напрймер, Рай� т, Болдуйн, Хэй� лй16). Обретенйе ро-
дйны в Афрйке помогло афроамерйканцам выра-
ботать групповую йдентйчность, отлйчную от той� , 
что давалась йм сверху господствующей�  европей� -
ской� , «белой� » цйвйлйзацйей� , которая у афроаме-
рйканцев ассоцййровалась с подчйненйем й угне-
тенйем. Но данный�  процесс направлен не только в 
одну сторону: йнтересен й сравнйтельно недавнйй�  
экспорт некоторых культурных элементов йз хто-
нйческой�  Афрйкй в современную западную город-
скую жйзнь, особенно (но не йсключйтельно) вы-
разйвшйй� ся в феноменах Кванза й сантерйй.

Новый�  обычай�  Кванза (от суахйлй matunda 
ya kwanza йлй «первые плоды урожая») был заду-
ман в 1966 году как празднйк для афроамерйкан-
цев. Он продолжается семь дней�  (с 26 декабря по 
1 января) й сочетает в себе культурные элементы 
контйнентальной�  Афрйкй й афрйканской�  дйаспо-
ры (Karenga, 1988; Madhubuti, 1993). Создатель это-
го нового празднйка Рон Каренга подчеркнул его 
связь с обновленйем традйцйонного афрйканского 
сообщества: «традйцйя – это наше основанйе, наш 
культурный�  корень й, такйм образом, наша от-
правная точка. Это также мерйло культурной�  под-
лйнностй всего того, что мы делаем й думаем в ка-
честве афрйканского народа». (Karenga, 1988:15).

В массовой�  культуре афрйканского сообще-
ства США17 Кванза стал важным средством как 
семей� ного празднованйя, так й общественного со-

16 Видимо, имеются в виду писатели Ричард Райт, Джеймс 
Болдуин и Алекс Хейли, центральной темой творчества 
которых было положение афроамериканского населения. – 
прим. перев.
17 Под африканским сообществом США подразумеваются 
не те, кто недавно прибыл из Африки, а все те, кто считает 
Африку своей исторической родиной, а своё африканское 
происхождение – «исконным элементом» (выражение Клиф-
форда Гирца) в общении с другими.

область сексуальностй распространяется даже на 
сферу государственного образованйя в младшйх 
классах некоторых школьных округов, где новая 
«просвеще�нная» педагогйка осведомляет о «без-
опасном сексе» даже детей�  предподросткового 
возраста. Сексуальные огранйченйя, которые пре-
дыдущйм поколенйем счйталйсь естественнымй, 
теперь являются объектамй общественных споров 
о том, что же является естественным.

Между тем, печально йзвестным стало чле-
новредйтельство (пйрсйнг господйна й раба12), 
особенно генйталйй�  й отверстйй� , которое быстро 
распространялось за пределы своего пройсхожде-
нйя – садомазохйстской�  культуры Западного побе-
режья. Практйков этого нового культурного двй-
женйя назвалй «современнымй прймйтйвйстамй»13 
(которые совершенно отлйчаются от прймйтй-
вйстов современной�  жйвопйсй, такйх как Руссо й 
Бабушка Мозес14), но, как недавно сообщйл йзвест-
ный�  колумнйст, это двйженйе тоже является оп-
позйцйонным: «сознательная попытка отвергнуть 
западные нормы й ценностй, заменйв йх маркйро-
вочнымй знакамй й кольцамй первобытных куль-
тур» (Leo, 1995). Забавно, что членовредйтельство, 
в том чйсле кровопусканйе, которое ранее явля-
лось радйкальной�  формой�  хрйстйанского аске-
тйзма, практйковавшей� ся йндйвйдамй й сектамй 
как в Западной� , так й в Восточной�  Европе, сегодня 
практйкуется как своего рода хтонйческое самоо-
пределенйе й самоутвержденйе в пйку господству-
ющей�  хрйстйанско-йндустрйальной�  цйвйлйзацйй. 
Новое значенйе тела й маркйровкй тела как обла-
стй выраженйя йдентйчностй (йндйвйдуальной�  й 
коллектйвной� ), конечно, оправдывает Мерло-Пон-
тй15 (Merleau-Ponty, 1964) й Те�рнера (Turner, 1984), 

ствиями плоти все ещё подвергается некоторому пуритан-
скому ограничению.
12 Разновидность сексуального пирсинга – прим. перев.
13 Э. Тирьякян обыгрывает название субкультуры modern 
primitives, связанной с пирсингом и тату, рассматриваемыми 
как практики тела – прим. перев.
14 Анри Жюльен Феликс Руссо («Таможенник» Руссо, 1844-
1910) – французский художник, один из самых известных 
представителей наивного искусства (примитивизма). Ба-
бушка Мозес (наст. имя Анна Мэри Мозес, 1860-1961) – аме-
риканская художница, одна из главных представителей аме-
риканского примитивизма. – прим. перев.
15 Морис Мерло-Понти (1908-1961) – французский фило-
соф, представитель феноменологии, оказал влияние на 
Э. Тирьякяна. – прим. перев.
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своего объектйвного состоянйя бедностй. Как от-
метйл квалйфйцйрованный�  антрополог, рйтуалы 
сантерйй йсполняются на тщательно разработан-
ной�  сймволйческой�  городской�  сцене: «Культурные 
святынй появляются средй обычного городского 
ландшафта. Заднйе дворы, паркй, рекй, памятнй-
кй, кладбйща, перекресток й отделенйя полйцйй 
счйтаются местамй обйтанйя духов, где проводят-
ся обряды, чтобы йх умйлостйвйть. (Brown, 1992: 
7)». Во-вторых, этот поражающйй�  воображенйе 
процесс традйцйоналйзацйй, йлй афрйканйзацйй, 
городского ландшафта бывшей�  метрополйй (кото-
рый�  для жйтелей�  че�рного гетто является ужасным 
напомйнанйем о европей� ской�  йндустрйальной�  эпо-
хе), также прйводйт к тому, что последователй сан-
терйй отвергают йудео-хрйстйанскую культурную 
матрйцу остального амерйканского общества20. Ос-
нователй Храма Шанго, которые прйнеслй с Кубы 
элементы этого культа, «сознательно стремйлйсь 
очйстйть релйгйю от европей� скйх й католйческйх 
элементов» (Brown, 1992:106).

Учйтывая йзложенное, мы можем сделать вы-
вод, что в текущйй�  перйод модернйтй хтонйческая 
метакультура дае�т все�  новые й новые средства 
для культурного протйвостоянйя й борьбы с хрй-
стйанской�  метакультурой� , что представляет собой�  
очевйдный�  контраст с взаймодей� ствйем этйх двух 
метакультур в начале нашего тысячелетйя.

Заключение

К чему же веде�т направленйе нашего йсследованйя? 
Я начал с рассмотренйя двух йнтересных работ, да-
ющйх шйрокйе глобальные йнтерпретацйй новой�  
эры после окончанйя «холодной�  вой� ны». Одна йз 
этйх работ вводйт понятйе конца йдеологйй, дру-
гая переосмыслйвает международные отношенйя 
с точкй зренйя столкновенйя цйвйлйзацйй� . Обе 
работы заслужйвают серье�зного внйманйя соцйо-
логов, йнтересующйхся сферой�  культуры как стра-
тегйческй важной�  областью для понйманйя дйна-
мйкй культурного йзмененйя. Хотя этй глобальные 
подходы заманчйвы, так же, как й йдущйе в том 

20 Можно увидеть, что такие явления, как переход в ислам 
части афроамериканского населения, а также американиза-
ция религии йоруба, имеют схожую причину, а именно, от-
торжение всего того, что начинает восприниматься как про-
явление господства чужой культуры. Оба явления – важные 
черты чёрного культурного национализма, изменяющего 
групповую идентичность, хотя в целом они охватывают 
только малую часть чёрного населения Северной Америки.

протйвленйя. Даже когда на этом празднйке родй-
телй дарят детям подаркй, это направлено на то, 
чтобы «покончйть с негатйвной�  й оскорбйтельной�  
практйкой� , когда афроамерйканскйх родйтелей�  
нйзводят до посреднйков й посланнйков мйфйче-
ского эльфа йлй чудаковатого европей� ца (Karenga, 
1988: 87)18.

La Regla de Ocha19, более йзвестный�  как санте-
рйя – еще�  одйн феномен чйсто афрйканского про-
йсхожденйя, который�  быстро распространйлся в 
Северной�  Амерйке в последнйе десятйлетйя, хотя 
важная стадйя его развйтйя, связанная с восстанов-
ленйем коллектйвной�  йдентйчностй афро-кубйн-
цев, была отмечена в прошлом веке. В последнее 
время сантерйй уделялось большое общественное 
внйманйе (отчастй в связй с судебнымй процесса-
мй во Флорйде по поводу превышенйя пределов 
релйгйозной�  свободы, включая случай жертво-
прйношенйя жйвотных), также ей�  посвящен ряд 
новых йсследованйй�  (Brandon, 1993; Brown, 1992; 
Murphy, 1988).

Сантерйя, ранее счйтавшаяся сйнкретйче-
скйм культом, соедйняющйм афрйканскйе й хрй-
стйанскйе элементы, теперь переосмыслена как 
особенность традйцйй народа й� оруба, связанная с 
че�рным нацйоналйзмом. Современная разновйд-
ность сантерйй восходйт к че�рным амерйканцам 
с матерйка, которые в 1959 прйнялй посвященйе 
на Кубе й в 1960 вернулйсь, чтобы открыть в Гар-
леме «Храм Шанго» (Brown, 1992: 106). С тех пор 
тысячй кубйнскйх эмйгрантов, спасавшйхся от ре-
волюцйй, пропагандйровалй релйгйю сантерйй на 
Атлантйческом побережье США от Май� амй до Нью-
И� орка й далее до самого Лос-Анджелеса. Два аспек-
та этой�  новой�  неоязыческой�  релйгйй заслужйвают 
внйманйя. Во-первых, в условйях негрйтянского 
гетто она дала возможность акторам спастйсь от 

18 Одним из таких подарков родителей, предназначенных, 
чтобы «сломать монополию угнетателя на наши умы», явля-
ется символ наследия Африки – либо африканский предмет 
искусства, либо, для тех, кто не может достать ничего дру-
гого, портрет Фанни Лу Хаммер, Мэри Бетьюн, Малкольма 
Икс или «любого другого героя, героини, или изображение 
аспекта нашей истории» (Karenga, 1988: 88). (Фанни Лоу 
Хаммер, Мэри Бетьюн – американские активистки борьбы 
за гражданские права чёрного населения США. Малкольм 
Икс (наст. фамилия Литтл, 1925-1965) – американский борец 
за права темнокожих, идеолог движения «Нация ислама». – 
прим. перев.).
19 La Regla de Ocha (исп., дословно «правление Ориши») - 
Регла Оша, одно из названий сантерии – прим. перев.
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анская й гностйческая метакультуры вознйкают 
на «йсторйческой� » стадйй. А расхожусь я с Белла 
йменно потому, что эволюцйонная схема, лежащая 
в основе его эссе, кажется все более й более неадек-
ватной�  в нашу эру постмодерна. С одной�  стороны, 
однонаправленные схемы соцйальной�  эволюцйй 
(включая релйгйозные схемы), которые делают 
акцент на конечной�  точке развйтйя, все�  более й 
более вызывают сомненйе в свое�м йнтеллектуаль-
ном превосходстве; с другой�  стороны, эволюцйон-
ные схемы не учйтывают обратймость й/йлй цй-
клйческйе аспекты тенденцйй� . Нынешнйй�  строй�  
модернйтй (в соцйальном, культурном й техноло-
гйческом отношенйй), провозглаше�нный�  в послед-
нюю четверть века, требует, чтобы мы переосмыс-
лйлй прогрессйвность культурного йзмененйя, 
начавшегося в эпоху Просвещенйя. Дело не только 
в том, что выдвйнутый�  в 1960-х годах тезйс о секу-
лярйзацйй общества, столкнулся с протйворечйем 
в вйде роста релйгйозных теченйй�  в разлйчных се-
кулярйзованных обществах (соцйалйстйческйх й 
лйберальных, демократйческйх й авторйтарных). 
Возвращенйе й новое йзобретенйе хтонйческого 
говорйт о том, что «возвращенйе сакрального» не 
останавлйвается на «йсторйческой� » стадйй релй-
гйй, а обращается к более старым, даже древнйм 
традйцйям, сама дйстанцйя которых от современ-
ного соцйального строя уже является йсточнйком 
сйльной�  прйтягательностй. Возвращенйе хтонйче-
ского, в качестве культурного сопротйвленйя й оп-
позйцйй обшйрному хрйстйанскому (й гностйче-
скому) влйянйю в западной�  цйвйлйзацйй, наводйт 
на размышленйя о том, что обоснованность релй-
гйозной�  эволюцйонной�  парадйгмы должна быть 
переосмыслена.

С другой�  точкй зренйя, трй метакультуры, 
рассматрйваемые намй в качестве главных опе-
рацйонных сйстем, йлй «рудных жйл» западной�  
цйвйлйзацйй, можно сопоставйть с раннйм йссле-
дованйем Сорокйна й его тремя тйпамй конкурй-
рующйх культурных суперсйстем: чувственнымй, 
йдеацйональнымй й йдеалйстйческймй (Sorokin, 
1962). Хотя хрйстйанская метакультура й йдеацй-
ональная частйчно совпадают, онй не тождествен-
ны, точно также заметны расхожденйя между хто-
нйческой�  метакультурой�  й чувственной� , й между 
гностйческой�  й йдеалйстйческой� , хотя я не буду 
подробно это рассматрйвать.

Существует также сходство между предлагае-
мой�  намй точкой�  зренйя й сравнйтельным цйвй-
лйзацйонным аналйзом «осевого временй» Шму-

же направленйй мйр-сйстемные йсследованйя, 
делающйе упор на развйтйй полйтйческой�  эконо-
мйй, й йсследованйя глобалйзацйй, обращающйе 
внйманйе на культурное развйтйе человечества, 
- все�  же пока существует необходймость йзученйя 
реальностй й жйвучестй культурных йзмененйй�  в 
пределах самой�  западной�  цйвйлйзацйй21. Основное 
методологйческое предположенйе, на котором по-
строена наша статья, состойт в том, что ймманент-
ное культурное йзмененйе не является нй оста-
точным, нй вспомогательным для йсследованйя 
структурных йзмененйй�  такйх крупномасштабных 
едйнйц, как цйвйлйзацйй; оно само есть составная 
часть такйх йзмененйй� .

Так как релйгйозная сфера была прйзнана важ-
ным аспектом культурного йзмененйя в классйче-
скйх подходах Дюркгей� ма й Вебера, было бы в по-
рядке вещей� , завершая нашу статью, соотнестй ее�  
перспектйву с некоторымй другймй современнымй 
формулйровкамй связй релйгйй й модернйтй.

В 1963 г. Роберт Белла предложйл амбйцйоз-
ный�  эволюционный подход к йзмененйям в релй-
гйозной�  сфере, который�  рассматрйвал ее�  в связй 
с другймй соцйальнымй сферамй (Bellah, 1970). 
Эта парадйгма включала пять стадйй�  релйгйозной�  
сймволйзацйй: первобытная, архайчная, йсторйче-
ская, раннйй�  модерн й модерн. Возможно, подход 
Белла й подход нашей�  статьй в определе�нной�  сте-
пенй совместймы, т.к. появленйе на мйровой�  сцене 
каждой�  новой�  стадйй после предшествующей�  ей�  
«первобытной� » можно счйтать предвестнйком но-
вой�  эпохй модерна, учйтывая указанйе Белла, что 
каждая стадйя нового сймволйзма сопровождает-
ся новымй формамй дей� ствйя й соцйальной�  орга-
нйзацйй. Можно предположйть, что хтонйческая 
метакультура, о которой�  у нас шла речь, вознйкает 
на «архайческой� » стадйй по Белла, когда «релйгйй 
склонны тщательно разрабатывать обшйрную 
космологйю, в которой�  все вещй, божественные й 
прйродные, занймают свое�  место», а жертвопрйно-
шенйе – главная форма релйгйозной�  актйвностй 
(Bellah, 1970: 30). Тогда можно счйтать, что хрйстй-

21 Концепция мир-системного анализа, вдохновлённая 
трудами Маркса и историка школы «Анналов» Фернана Бро-
деля, была развита в серии работ Иммануила Валлерстайна 
(1974-84) и связанных с ними социально-экономических ис-
следований различных ученых, включая Джанет Абу-Лугхуд 
(1989), Кристофера Чейз-Данна и Томаса Д. Холла (1993) и 
Джованни Арриги (1994). Культурный акцент в исследова-
нии глобализации сильно выражен в различных работах 
Роланда Робертсона, особенно в его «Глобализация» (1992).
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люнтарйзм», в котором он следует Руфу й Маккйн-
нй (Roof, McKinney, 1987), больше орйентйрован 
на йсследованйя мйкроуровня общества24, т.к. его 
едйнйца аналйза мельче, чем в парадйгме мета-
культуры, а его данные основаны на амерйканской�  
спецйфйческой�  сйтуацйй, а не на более шйрокой�  
цйвйлйзацйонной�  матрйце.

Тем не менее, завершающйй�  статью Уорнера 
прйзыв к «сравнйтельному йнстйтуцйональному 
йсследованйю», чтобы «демйстйфйцйровать по-
нятйе амерйканской�  йсключйтельностй» (Warner, 
1993: 1081), прйглашает к дйалогу с метакультур-
ным подходом. Понятйе «открытого рынка» ре-
лйгйй�  может быть прйменено не только к амерй-
канскйм условйям, его можно распространйть й на 
постмодернйстскую тенденцйю дерегулйрованйя 
релйгйозного рынка (где важнымй очагамй сопро-
тйвленйя являются традйцйонный�  йсламскйй�  мйр 
й террйторйй, недавно возвраще�нные правосла-
вйю (вероятно, Э. Тйрьякян ймеет в вйду ряд стран 
постсоветского пространства – прим. перев.)25. Кро-
ме того, можно рассматрйвать «открытый�  рынок» 
релйгйй� , характерный�  сегодня для западной�  цйвй-
лйзацйй, не как свйдетельство «конца йдеологйй», 
й не как атрйбут монолйтного соцйокультурного 
образованйя, а как конкурйрующйе й взаймодей� -
ствующйе программы несколькйх мощных мета-
культур, оперйрующйе за пределамй свойх традй-
цйонных гранйц.

Такйм образом, новая йнтерпретацйя совре-
менного переходного перехода состойт в том, что 
продолжающееся соревнованйе (равно как прй-
способленйе друг к другу) метакультур является 
сохраняющей� ся й поразйтельной�  особенностью 
западного общества модерна.

24 Например, в исследовании «религиозного переключе-
ния» индивидуумов.
25 Эта тенденция уже была чётко выделена Максом Вебе-
ром (1958b: 329): «Азия была и в принципе остается террито-
рией свободного соревнования религий, довольно веротер-
пимой (в смысле поздней античности)».

эля Н. Ай� зенштадта (Eisenstadt, 1984, 1986, 1992). 
Последнйй�  пронйцательно подчеркнул роль йно-
верйй�  (йлй альтернатйвных сакральных вйденйй�  
сймволйческйх й йнстйтуцйональных механйз-
мов), которые могут быть двйжущймй сйламй 
йзмененйя й модернйзацйй соцйетальных транс-
формацйй� . Хотя проводнйкамй йноверйй�  обычно 
счйтают девйантные йлй маргйнальные релй-
гйй (напрймер, протестантскйе секты 16 века), 
я предположу, что гностйческйе й хтонйческйе 
метакультуры являются не меньшймй йсточнйка-
мй йноверйй�  в модерне западной�  цйвйлйзацйй22. 
Взаймодей� ствйя этйх йноверйй�  с ортодоксальной�  
хрйстйанской�  метакультурой�  (как конфлйктные, 
так й компромйссные) былй в конечном сче�те ос-
новным йсточнйком внутреннйх протйворечйй�  
западной�  цйвйлйзацйй й ее�  предрасположенно-
стй к йзмененйю.

Трудно сказать, является лй какая-лйбо ме-
такультура сегодня преобладающей� . Все трй ме-
такультуры борются за пространство й ресурсы в 
публйчной�  сфере, й у каждой�  есть клйентура й влй-
ятельные стороннйкй. В этом смысле наш подход 
предвосхйщает недавно предложенную Стефеном 
Уорнером новую парадйгму соцйологйй релйгйй 
(Warner, 1993). Главным его аргументом является 
то, что амерйканскйе релйгйозные учрежденйя, 
в отлйчйе от европей� скйх, существовалй на не-
регулйруемом, открытом рынке, й это позволйло 
релйгйй в Амерйке намного лучше прйспособйть-
ся к модерну, чем европей� скйм церквям, находйв-
шймся в рамках «старой�  парадйгмы» эволюцйй й 
секулярйзацйй23. Акцент Уорнера на «новый�  во-

22 Можно понимать модерн как явление, существовавшее 
в нескольких периодах: 1) от Просвещения до настоящего 
времени, 2) с «длинного шестнадцатого века» до настоящего 
времени, а поскольку я одновременно размышляю с точки 
зрения социологии культуры, можно взять период, начина-
ющийся с институционализации христианства в символи-
чески и хронологически объединенной Европе (что было 
торжественно провозглашено Карлом Великим, а заверши-
лось 500 лет спустя с возникновением новых моделей урба-
низации и становлением университетов в качестве центров 
обучения).
23 Подробнее о «старой парадигме» секуляризации, ха-
рактерной для европейской социологии религии, и «новой 
парадигме» рационального выбора религии, «религиозной 
экономики», возникшей в США, а также о роли С. Уорнера 
в выработке «новой парадигмы» (см.: Руткевич А.Д. «Новая 
парадигма» в социологии религии: Pro и Contra // Вестник 
Института социологии РАН. 2013. № 6. С. 207-233. – прим. 
перев.).
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