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Під час дослідницьких розвідок проводиться реконструкція уявлень

доісторичних епох у контексті виявлення присутності в їхньому просторі

мотивів ідеї реінкарнації. У результаті аналізу автор статті наближається

до висновку, що у стародавніх пластах традиційної культури ідея реінкарнації

пронизує її уявлення, вірування, дзеркально відбивається в обрядах і ритуалах,

входить у структуру первісної свідомості.
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Идея реинкарнации в лабиринтах традиционной культуры
(статья первая)

В ходе исследовательских разведок проводится реконструкция

представлений доисторических эпох в контексте выявления присутствия в их

пространстве мотивов идеи реинкарнации. В результате анализа автор

статьи приходит к выводу, что в древних пластах традиционной культуры

идея реинкарнации пронизывает её представления, верования, зеркально

отражается в обрядах и ритуалах, входит в структуру первобытного

сознания.

Ключевые слова: реинкарнация, воплощение, метемпсихоз, представления,

верования.

Проблема нивелирования цивилизованными сообществами

фундаментальных духовных ориентиров, оснований, на которых исторически

выстраивались, расцветали культуры, актуализирует необходимость

философского осмысления религиозных идей, их пересмотра, возобновления

подхода к ним с позиции культурных, «вечных» универсалий. В разные

исторические периоды мистические истины, облачённые в их формы,

выплёскивались «наружу», были разбросаны по разным религиозным
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представлениям, учениям, традициям, каждый раз по–новому

актуализировались, открывали человечеству высшие смыслы. В соответствии с

духовными потребностями культур они заполняли духовный вакуум

последних. Возникновение подобных пробелов исторически связывалось и

осмысливалось философами, мыслителями как культурные разломы,

образовывающиеся в результате отпочкования религиозных идей от своих

мистических «первоистоков». На протяжении эволюции человеческих

сообществ весь комплекс религиозных явлений и идей составляли ценностное

ядро «ответов» на «проклятые» вопросы человеческого существования: Кто я?

Каковы перспективы и цели моей жизни? Как преодолеть страдание, страх

смерти? Каковы пути осуществления спасения в обретении бессмертия?

Религиозные идеи и, в частности, идея реинкарнации вбирает в себя

обозначенный спектр вопросов экзистенциального плана, вселяет веру и

надежду на будущую жизнь, способствует выстраиванию смысложизненных

ориентиров по обе стороны ускользающих границ эмпирического и

трансцендентного миров, способствует «мягкой» посадке человека в мире,

нахождению, конструированию и установлению им «в себе» внутреннего

духовного баланса. Иными словами, выполняет определённые религиозные

функции (адаптационную, компенсаторную, мировоззренческую и т.п.),

способствующие полноценному существованию человека в мире.

Философское осмысление идеи реинкарнации обнаруживает проблему

поиска её «первоначала», необходимость установления временных границ

проявления, выявление её сущностных характеристик, ранних форм её бытия

на нижних уровнях культур. Круг обозначенных вопросов отправляет нас

вспять к доисторическим памятникам культур, к погружению в их

архетипические истоки и основания, т.е. в эпицентр ранних религиозных

представлений. Соответственно актуализируется необходимость подбора

соответствующего «инструментария» (подхода) по её осмыслению. Чисто

археологический ракурс, по мнению М.Элиаде, сужает, делает недоступными

прочтение оттисков, отпечатков древних ступеней культур, ибо от веры и
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человеческих мыслей ископаемых не остаётся [10,с.17]. Любая реконструкция

религиозных идей базируется на выстраивании связей и аналогий,

символическом прочтении древних оттисков культур. С данной позицией

автора сложно не согласиться. Учитывая сказанное, мы презентуем

комплексный подход (включающий религиоведческий, антропологический,

философский, культурологический его аспекты), расширяющий горизонты

исследовательских разведок, приоткрывающий новые грани изучаемого

явления.

В отношении степени разработанности проблемы нужно отметить, что

интерес к обозначенному феномену с позиции религиозной, философской,

научной мысли в том или ином виде сохранялся всегда. Тема реинкарнации и, в

частности, её антропологический, культурологический срез представлен

работами Дж.Фрэзера, Э.Тэйлора, А.Я. Гуревича, Жак Ле Гоффа и др.

Обращение к истокам верований традиционных культур (как отмечалось)

выдвигает на первый план необходимость выявления и осмысления мерцающих

знаков идеи реинкарнации, тех «первоформ», указывающих на её присутствие,

в которые она облачалась в ходе эволюции религиозной мысли. Исходя из

этого, нашей целью выступает поиск идеи реинкарнации (воплощения) в

пространстве архаических культурных напластований развёртывающихся

сквозь призму представлений, обрядов (инициации), ритуалов; расстановка

акцентов в ландшафте религиозных смыслов, блуждающих по горизонтам

традиционной культуры; а также выявление лона, из которого проросли корни

идеи реинкарнации, получившие эволюцию в последующие временные эпохи.

Прежде чем уйти в исследовательский поиск, необходимо прояснить

основы исследования с целью выстраивания последующих траекторий его

развития, разворачивания содержательного наполнения идеи в ландшафте

архаических сообществ. Итак, в результате изучения существующих

дефиниций понятия «реинкарнация» мы вычленили основные его коннотации и

пришли к выводу, что его осмысление происходит через идею воплощения и

понимается:
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1. Как способность некоей субстанции (души) отделяться после смерти

прежнего тела и вселяться в новое; как способность богов, духов, святых к

облачению в плоть.

2. Как процесс перехода (продвижения, переселения, движения насквозь)

души в телесную оболочку, осмысливаемый как текущий (включая

эволюционный аспект), завершённый, а также указывающий на обратный

процесс «назад в тело» [1–7].

Учитывая собранные воедино дефиниции данного слова, отталкиваясь от

них в своих разведках, с одной стороны, мы уходим по тропам обозначенных

смыслов, вглубь истории дописьменных культур, канувших в лету. С другой

позиции, совершаем попытку прохождения тех путей, по которым человечество

пришло к обозначенному имени, слову, изучаемого нами явления.

Смысловой «сгусток» идеи реинкарнации в своих разворотах расплывается

на комплекс лейтмотивов, динамически по–разному звучащих в пространстве

первобытных культур, но складывающихся в единую гармонию, мелодическую

линию, презентующую содержательную сторону обозначенной идеи.

Обратимся к их осмыслению путём погружения вглубь культур, в

«первоистоки», архетипические мерцания идеи реинкарнации, в измерения

доисторических времён.

Прежде отметим, что идея «реинкарнации» по своей сути тесно связана,

переплетается и раскрывается через понятия «возрождение», «воскресение».

Как будет показано ниже, эти понятия содержат смысловые коннотации, входят

в «скелет» идеи реинкарнации. Они получат дальнейшее свое оформление и

развитие в последующие эпохи.

Невозможно не согласиться с мнением Э.Тэйлора, что нет ни одной

религии, сформировавшейся автономно и существующей в отрыве от других,

ибо их умственные нити (в нашем контексте нити религиозных идей, на

которых они всегда зиждились) находятся далеко позади, смыкаются в едином

источнике древности [8,с.264]. Эту позицию автора уместно экстраполировать,

по нашему мнению, на идею реинкарнации.
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Итак, первое же обращение к изучению религиозных представлений

доисторических этапов развития культур дало свои позитивные «результаты»,

презентует «пучок» верований, связанных с присутствием идеи реинкарнации

уже в ранних доисторических «документах» древних памятников культур. Её

мотивы присутствуют в обрядах, представлениях, которые сохранила и донесла

до нас наскальная живопись, статуэтки из костей и камня, традиции

захоронений.

Основным средством прожития первобытного человека палеолита была

охота и собирательство. Как следствие этой зависимости бытовали верования в

дух растений, кустарников, устанавливались мистические отношения с

животными. Первобытным человеком представители фауны мыслились в

качестве источника пищи, к которому необходимо особое бережное отношение.

Это проявлялось в том, что, с одной стороны, их истребление ограничивалось,

связывалось только с необходимостью пропитания. С другой стороны,

превалировало бережное отношение к их останкам. Считалось, что убийство

животных контролировалось неким сверхъестественным существом Владыкой

диких зверей, которому приписывалась функция после их смерти

восстанавливать, наращивать мясо на костях. Отсюда идут представления о

ценности скелетов животных, которые нельзя было ломать, наносить им

повреждения. С надеждой и верой в воскрешение зверя, их выставляли на

высокие ветви деревьев. Это было связано с верой палеоантропов, что

Верховное существо нарастит новую плоть, а значит, возродит зверя в новой

телесной оболочке [10].

Символическое прочтение смысла «хранилищ» костей пещерных медведей

и их ориентация на восток содержат различные интерпретации ученых. В их

пространстве существует мнение, что бережное отношение к останкам

животных и стоящими за этим ритуалами возложения их на возвышенное место

связаны с верой в такой способ обеспечить реинкарнацию фауны. Считалось,

что животное может возродиться вновь. М.Элиаде отмечает, что вера в

возможность возрождения животных была характерной для цивилизаций
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охотников и пастухов, достаточно распространена в большинстве культур. Она

получила дальнейшее своё развитие в более сложных мифологических и

религиозных системах. Автор приводит пример с козлами Тора, которых

уничтожили вечером, а наутро по их костям они были восстановлены Богом.

Или видение Иезекииля, в котором по приказу Господа костям «…Я введу дух

в вас, и оживёте… стали сближаться кости… жилы были на них, и плоть

выросла» [10,с.27]. Иными словами, идея реинкарнации в пространстве этих

верований была представлена в виде веры в возможность восстановления

телесной оболочки.

В дальнейшем с возникновением традиции предания тела земле возникают

и сопутствующие ей «знаки», указывающие на присутствие веры в

возрождение, воскресение умершего. Здесь необходимо сразу отметить

смысловую близость понятий «реинкарнация» (раскрывалось ранее) и термина

«возрождение». Концепт «возрождение» происходит от фр. слова «renaissance»

и означает возрождение, возобновление, суффиксальное производное от

глагола «renaître» – возрождаться, образовано с пом. приставки – re, и глагола

«naître» – рождаться [11,с.141]. Общеизвестно, что приставка – re трактуется

как указывающая на возвратное действие, назад, вновь. Соответственно, это

слово возможно эксплицировать как рождение вновь и т.п. В других

источниках мы находим толкование термина «возрождение» как возобновление

прекратившегося существования чего–либо [1,с.61;7,с.65]. Исходя их этих

интерпретаций и изученных дефиниций термина «реинкарнация» (а именно, в

значении «назад в плоть» и т.п.), можно говорить об очевидной схожести их

смыслов, о взаимном их перетекании, обоюдном взаимодополнении, о

синонимичности обозначенных концептов.

Итак, вернёмся к доисторическим «документам», свидетельствующим о

присутствии идеи возрождения, которую мы вписываем в пространство

смыслов идеи реинкарнации. К таковым принято относить костные останки, в

которых зафиксированы верования древнейших времён о загробной жизни. К

эпохе палеолита принадлежали традиции погребения умерших людей в
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сопровождении наиболее необходимых, окружавших их при жизни предметов

быта. Эта практика указывала на веру человека прошлого в продление его

существования в ином мире. Смерть рассматривалась отвлечённо как некий

переход, продолжение жизни души. Погребальные церемонии, их различные

формы содержали в себе идею возрождения, реинкарнации. Об этом

свидетельствуют расположения тел в могиле с ориентацией их на восток. Как

отмечает М.Элиаде, это было связано с представлениями о судьбе души,

соотносимой с движением солнца, с надеждой на воскресение, на жизнь после

смерти, её возвращение в мир живых. Наличие данной идеи подкрепляется

также использованием в погребениях красной охры как символа жизни [10].

М.Элиаде, проводя параллели между первобытными охотничьими

племенами эпохи палеолита и современными, отмечает, что у них были

распространены верования в оборотней (в то, что человек может превратиться в

зверя), в возможность перехода душ людей после их смерти в животных и т.п.

По нашему мнению, эти аспекты указывают на веру в особый вид

реинкарнации (в значении «назад в тело») как явления мистических полётов

души, о котором пойдет речь в дальнейшем.

В представлениях многих культурных традиций Земля рассматривалась

как чрево Всеобщей Матери, а могила осмыслялась как дом, в который и из

которого происходит «уход и возвращение». Древние мировоззрения

пронизывала мысль о судьбе человека после смерти, первая уподоблялась

жизни зерна в земле, вселяющей надежду в возможность иного более

совершенного существования, веру в бессмертие. Древние египтяне опускали в

могилу вместе с телом умершего статую Озириса, заполненную семенами.

Прорастание семян символизировало веру в воскресение, в преодоление

смерти, появление из её лона новой жизни [9;10]. М.Элиаде проводит

параллели между останками первобытных культур и символизмом погребений

современных нецивилизованных народов. Автор описывает погребение

девушки, которое сопровождалось символическим девятикратным поднятием

тела, указывающим на возвращение в стадию зародыша, с последней попыткой
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тело погружалось в могилу, называемую «чревом», с ориентацией головы на

восток. Все эти действия и ритуал воплощали собой веру и надежду на

возрождение. Автор отмечает, что потомки в ходе раскопок описанного

погребения не нашли бы ничего, кроме тела, повёрнутого на восток.

Реконструкция ими символизма и самого обряда была бы утеряна, недоступна.

Соответственно исследователю открытыми остаются символические прочтения

и интерпретации.

Из вышеизложенного видно, что надежда на реинкарнацию, т.е. на

повторное воплощение, пронизывала сознание культур. Она присутствовала в

представлениях различных сообществ, пребывала в различных формах своего

проявления: в верованиях, связанных с идеей восстановления телесной

оболочки животного, в погребальных обрядах, презентующих идею

возвращения к жизни человеческой души в новом облачении.

Другим культурным слоем, хранящим сведения о древних идеях, была

наскальная живопись, представленная в так называемых «рентгеновских»

наскальных рисунках. В них презентуются по крупицам реанимированные

специалистами хрупкие следы первых религиозных идей и представлений о

человеческой душе, её жизни, перевоплощениях. Душа мыслилась как тонкий,

невещественный человеческий образ в виде пара, тени, воздуха. Она считалась

причиной жизни существа, источником его мысли. Ей приписывалась

способность покидать тело, переноситься в пространстве от места к месту,

входить в тела других людей, живых существ, одушевлять предметы

физического мира. Иными словами, инкарнировать (воплощаться). Души

умерших людей представлялись в виде тела, отличного от физического, некоего

«духовного двойника». Им приписывались свойственные живому человеку

желания. Так, считалось, что они могли испытывать голод, жажду, нуждались в

их утолении. Душа не представлялась некой невещественной субстанцией,

наоборот, дух человека мыслился материальным, но из более высокой и чистой

материи, эфира. Считалось, что именно вхождение души в тело оживляло

последнее [8,с.266]. Иными словами, душа мыслилась в категориях
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изложенного нами определения термина «реинкарнация». А именно, как

способность духовной субстанции мигрировать от тела к телу и т.д. В связи с

этим в ходе развития религиозных представлений вычленяются два типа

реинкарнации. Условно говоря, в «макромасштабах» идея реинкарнации

проявляется как некий процесс (статичный либо динамичный), связанный с

переходом души в другое тело вследствие умирания предыдущего. В

«микромасштабах» она мыслится как некий временный процесс,

подразумевающий кратковременное отсутствие души вне пределов телесной

организации и её возврат в прежнее тело.

Так, в древние анимистические представления была тесно вплетена теория

«отлетания души», иллюстрирующая веру в возможность временного её

отсутствия. Эта теория существовала на всех исторических этапах. Её следы

просматриваются в обрядах, практике «специалистов сакрального» (жрецов,

колдунов, магов). В трансформированных видах она сохранилась вплоть до

нашего времени [8,с.270].

Обозначенная теория связывалась с разными причинами временного

отсутствия души в теле. Она мыслилась с такими проявлениями человеческой

натуры, как сон, грёзы наяву, состояние транса, экстаз, потеря сознания и т.п.

Эти состояния, отмечает М.Элиаде, были всегда, и невозможно представить

время, когда бы человек не был подвержен им. Такого рода феномены

осознавались как путешествия души в иные сверхъестественные миры. Сон

рассматривался дикарём как временное отсутствие души. Существовали

представления о необходимости обеспечения посредством различных табу и

воздействий возвращения души в лоно своего тела. Кроме того, у многих

народов болезнь ассоциировалась с выходом души из тела. У индейцев в

отношении заболевшего человека говорили как о том, который умер, а затем

вернулся [10].

В другом своём развороте данная теория презентует идею реинкарнации

(как временное явление), тесно связанную с феноменом шаманства как одним

из интереснейших проявлений духовной жизни человека. Существование
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«специалистов сакрального» было зафиксировано ещё в эпоху палеолита [10].

Мистический опыт «знатоков» сверхъестественного представлял собой особую

форму представлений о душе, о её миграциях, «магических полётах»,

эпицентром которых был экстатический шаманский опыт. Дух «специалистов

сакрального» мог не только совершать экскурсы в иные измерения, но и

входить в других людей, предоставлять свою телесную оболочку для

вхождения в неё духовных существ, божеств. Так, жрецы на островах Тихого

океана часто подвергались воплощению в них сверхъестественного духа,

пророчествующего от их имени. Чаще всего это происходило в состоянии

транса, в пространстве которого одержимый духом человек получал

сверхъестественные знания  и духовное могущество [9]. В некоторых культурах

человек, считавшийся божественно воплощённым, становился предметом

культа, от которого ожидали чудес в виде избавления жителей селения от

эпидемии, засухи и других постигающих их несчастий.

Существует мнение, что именно на основе феномена духовных миграций

накапливались первые сведения, оформленные позднее в наскальные рисунки.

На основе «мистических полётов» шаманов формировались первые

представления о существовании некоего духовного тела (духа, души, двойника

физической оболочки), способного к вхождению и выходу за пределы телесной

организации. Интересно, что в эпоху мезолита своего рода локализация

человеческой души мыслилась в мозгу. Эти представления имели заметные

последствия, которые выражались в особом отношении к нему, окутывании его

ореолом могущества и поклонения [10,с.48].

Кроме того, шаманы заявляли о том, что они помнили предыдущие свои

воплощения а значит, подтверждали идею вечного существования души, а

также возможность её возвращения в мир живых в иной телесной организации,

в ином «одеянии души», иными словами, являлись сторонниками идеи

реинкарнации. В таком ракурсе рассмотрения шаман – это человек, который не

только «знает», но и «помнит», ему подвластны мистические тайны жизни и

смерти.
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Присутствие идеи реинкарнации просматривается также в обрядах

инициаций. В их пределах она была представлена в виде веры в

перевоплощение предков, входила в структуру «примитивного» сознания.

М.Элиаде отмечает, что в некоторых племенах при проведении обрядов

посвящений изготавливались ритуальные предметы, мыслимые как

мистические тела предков. Считалось, что в них одновременно содержится

душа неофита, воплотившегося теперь в человека. Отец говорил своему сыну,

что «чуринга» – это его тело, предок, которым он когда–то был, когда

путешествовал в прошлой жизни, в промежутках между которыми он отдыхал в

священной пещере [10,с.45].

Исходя из изложенного, видно, что обозначенные социокультурные

явления презентуют целый спектр смыслов идеи реинкарнации. Они содержат

«сгусток» информации о возможных выходах, переходах души (духа) из тела.

По–разному мыслимая духовная миграция, и как движение насквозь, и как

обратный процесс «назад в тело», в результате осмысливается как временный

метемпсихоз. В данном контексте одним из смысловых преломлений идеи

реинкарнации выступают верования, связанные с осуществлением мистических

превращений шаманов, магов, колдунов в хищного зверя, в возможность

временного вхождения их души (духа) в различные тела и напротив, их

способность впускать в себя души умерших людей (ранее упоминалось). Как

отмечает Э.Тэйлор, теория оборотней по своей сути является демонстрацией

представлений о «временном метемпсихозе» [8,с.219]. Иными словами,

способность, присущая «знатокам» сакрального выходить за пределы телесной

организации, покидать тело, осуществлять духовные миграции, раскрывает

суть идеи реинкарнации, т.е. те пути, смысловые тропы, по которым

впоследствии человечество пришло к этому имени, презентующему данное

явление.

В результате исследовательских разведок, блужданий по лабиринтам

религиозных представлений традиционных культур мы пришли к заключению,

что идея реинкарнации проходит пунктирной линией по различным пластам
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древних культур, уходит своими корнями в лоно древнего мира, присутствует в

доисторических памятниках культур. Её мерцания содержатся в ещё не чётко

оформившихся, мыслимых, в большей мере переживаемых человеком

прошлого формах бытия, зеркально отражающихся в его религиозных

представлениях. Как было показано, мотивы идеи реинкарнации, её

«первоформы» хранят: наскальная живопись, погребения, обряды посвящений,

в том числе и шаманов. Все они представляют собой не только культурные

отпечатки эпох, но и выступают оттисками её смыслов. Они содержат в

концентрированном виде сведения о вере в существование души, о её

возможных блужданиях, мистических полётах, переходах, о способностях

души покидать тело, путешествовать по иным измерениям и мирам, вступать в

контакты со сверхъестественными сущностями, населяющими духовные

сверхъестественные миры.

Иными словами, идея перевоплощения уходит своими корнями в

доисторические времена, её источниками выступали представления о

различных переживаемых человеком состояниях (сон, транс и т.п.), а также

мистический опыт первых шаманов, магов, мудрецов. В пространстве их

мистического опыта она обретала налёт высшей истины.

В отношении прояснения вопроса о времени появления и географических

предпочтениях мы придерживаемся мнения авторов и, в частности,

Дж.Фрэзера, который указывает, что выстраивать предположения относительно

происхождения анимизма и теории переселения душ от буддизма значит

«переворачивать факты с ног на голову». Анимизм является не философской

теорией, а присущим всем первобытным сообществам догматом, включённым в

общую систему истории религии, составляющим мировоззренческую основу у

первобытных и цивилизованных сообществ [9,с.132].

В ходе анализа установлено, что исторически по масштабам реализации

или проявления вычленились два типа метемпсихоза (его «микро–» и «макро–»

уровни). В пространстве нижних уровней культур вычленяется идея

временного метемпсихоза («микроуровень»), который существует в
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обозначенных ранее формах (сон, потеря сознания, состояние экстаза и т.п.). В

таких модусах существования он осмысливается как универсальное явление,

присущее любому человеку. Другим превалирующим модусом,

иллюстрирующим существование идеи временного метемпсихоза, был

мистический опыт «специалистов сакрального». «Макроуровень» идеи

реинкарнации презентуют другие её смыслы, касающиеся миграции души

(духа) от тела к телу, мыслимый как сквозной, или завершённый (будет

рассматриваться в дальнейшем).

Таким образом, идея реинкарнации расплескалась по разным культурным

почвам традиционных обществ, была представлена различными модусами

своего существования, входила в структуру сознания первобытного мышления.
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Kompaniets, L.V. Idea of reincarnation in the labyrinths of traditional

culture (1)

During the research of intelligence being reconstructed prehistoric

representations in the context of identifying the presence in their space motive idea of

reincarnation. An analysis of the author comes to the conclusion that in ancient

layers of traditional culture reincarnation idea permeates her performance, beliefs, is

mirrored in the rites and rituals, is part of the primitive mind.
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