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античної свідомості. Давньогрецькі вірування презентували смислові рівні ідеї
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умосозерцание

Проводится осмысление идеи реинкарнации в ландшафте античного мира.

Автор приходит к выводам о том, что мистическое мироощущение

составляло социокультурный фон древнегреческой культуры. Идея

реинкарнации выступала неотъемлемым атрибутом, пронизывала религиозные

воззрения, входила в структуру античного сознания. Древнегреческие

верования презентовали смысловые уровни идеи «реинкарнации», модусы

существования анализируемой идеи в культуре.
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Lilia Kompaniets. The idea of reincarnation: touch, sense, intellectual

contemplation

In the article the understanding of the idea of reincarnation in the landscape of

the ancient world. The author comes to the conclusion that the mystical world view

was a socio–cultural background of ancient Greek culture. The idea of reincarnation
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has performed an essential attribute, permeated religious views, was part of the

ancient mind. Ancient beliefs presented semantic levels of the idea of «reincarnation»

of the existence of the analyzed modes of ideas in culture.

Keywords: concept, idea, reincarnation, outlook, incarnation, rebirth.

Проблемы духовного измерения человеческого существования

присутствовали в том или ином виде на всех этапах историогенеза, актуальны и

поныне. История представляет собой раскачивающийся маятник, обращённый

то в сторону временных, посюсторонних ценностных ориентиров, то

устремляющийся «вверх» к вечным вопросам духовно–религиозного

содержания (веры, идеям спасения, бессмертия души, перевоплощения). В

промежутках между выбором траектории её движения, акцентов в

направленности развития культуры, состояние последней осмысливается

специалистами как подвешенное, переходное. Такая ситуация нестабильности,

неопределённости характерна и для современных отечественных реалий.

Смещение акцентов на посюсторонние ценностные ориентиры порождает и

усугубляет кризисность культуры.

В связи с этим в повседневном мире продолжает остро ощущаться

нехватка фундаментальных духовных основ, неотъемлемого атрибута любого

цивилизованного сообщества. Скатывание культуры просматривается в

нивелировании, уходе на периферию существования, в тень культуры

«внутреннего» её ядра, ценностных составляющих частей (нравственности,

доброты, сострадания, человеколюбия, толерантности, милосердия и др.). Эта

тенденция в свою очередь пагубно сказывается не только на «внутренней»

жизни отдельного человека, его мироощущении, усилении стрессовых

состояний, но и отражается на увеличении социокультурных кризисов, которые

всё чаще постигают современные культуры. Этим объясняется наше обращение

к осмыслению религиозных идей, необходимость их актуализации,

переосмысления, т.к. именно они на всех этапах истории скрепляли,

культивировали, конструировали духовную, морально–нравственную систему
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координат цивилизованных сообществ. Кроме того, в ходе развития

человечества весь спектр идей религиозной направленности составлял

«скелет», фундаментальную основу тех или иных духовных традиций,

выполнял различные социокультурные, регулятивные функции

(мировоззренческую, компенсаторную, терапевтическую, консолидирующую и

др.). Иными словами, религиозные идеи, облачённые в определённые формы

существования, способствовали разрешению вопросов, связанных с

«выживанием» человека, обеспечивали его плавное вхождение, «комфортное»

бытие в мире. По нашему мнению, в контексте обозначенного проблемного

поля, идея реинкарнации может стать одним из ключевых духовных

навигаторов в океане религиозных мыслей, представлений, верований и идей

различных традиций. В таком ракурсе рассмотрения она может реализовать

потенциальные свои возможности в преодолении, сглаживании «внешних»

влияний социума на человека. Путём возрождения надежды на иное бытие в

контексте развития учения о бессмертии души, способствовать философскому

переосмыслению экзистенциальных вопросов человеческого существования

(страха, ужаса, отчаяния перед смертью и т.п.), т.е. установить

психологическую защиту перед подобного рода явлениями. Иными словами,

выступить своего рода механизмом по «снятию» «внутреннего» дисбаланса,

состояния нестабильности, духовной неопределённости с человека

современной эпохи.

Относительно степени разработанности темы необходимо подчеркнуть,

что интерес к идее реинкарнации присутствовал в той или иной степени всегда.

Её мотивы пронизывали религиозные представления древнеегипетской

культуры, от которых она плавно перекочевала в учения выдающихся

мыслителей античного мира Гераклита, Демокрита, Эмпедокла, Платона,

Пифагора, Плотина, Прокла, Порфирия, Аристотеля и др. Идея реинкарнации

пронизывала феномен греческих ятромантов, в различных формах своих

проявлений она представлена в пифагореизме, платонизме, античном

неоплатонизме, герметизме, гностицизме. В дальнейших своих миграциях она
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лаконично влилась в христианский мистицизм, ренессансный неоплатонизм и

т.д.

Целью статьи выступает осмысление идеи реинкарнации в пространстве

античного мира, презентация её социокультурных напластований, обозначение

доминирующих акцентов в её представлениях, пониманиях, а также выявление

модусов существования в обозначенной традиции.

Прежде чем перейти к детальному анализу идеи реинкарнации в

измерениях древнего мира, пунктирно обозначим социокультурную ситуацию в

целом в аспекте прояснения траекторий осмысления, выявления локальных зон

присутствия анализируемой идеи в пространстве античной эпохи. Итак, в ходе

осуществления исследовательских разведок мы пришли к мысли о том, что вера

в возможность перевоплощения, реинкарнацию заполняла все отсеки бытия

древней эпохи. В контексте «внутреннего» (индивидуального) измерения её

существования мы находим её в мистическом опыте посвящённых, ятромантов,

в мировидении философов.

В аспекте «внешнего» (с позиции общественных, социокультурных форм

её презентации) присутствие идеи перевоплощения прослеживалось в

различных феноменах культуры древнего мира, раскрывающих

соответствующий уровень её бытия, осуществления. Так, в древнегреческую

эпоху распространённым был феномен прорицания, разворачивающийся сквозь

призму мистического транса, экстаза  в храмовых служениях (будет показано

ниже). Отпечатки следов идеи реинкарнации на уровне обыденного сознания

(«общественного» измерения) мы находим в античных представлениях,

верованиях, зеркально отражённых в философских учениях. Так, в

мировоззрении мыслителей античности её мерцания просматриваются в идеях

«кругооборота», «круговращения» (природы, душ), «возрождения» (жизнь

мыслилась как перетекание, переход в категориях цикличности рождений,

смертей и  возрождений) [3]. Её следы мы находим в комплексе верований в

загробную жизнь, в представлениях о мире, о бессмертии души и т.п. Идея

реинкарнации плавно перетекала, соблюдая преемственность во взглядах от
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орфизма, герметизма к пифагореизму, гностицизму. Она была широко

представлена в философских студиях античности, в текстах Платона,

Аристотеля. Каждый раз, выходя на тот или иной уровень её осмысления,

авторы освещали определённые её аспекты, предлагали свои ракурсы её

презентаций.

Своего рода итогом, свидетельством широкого её распространения стала

многовариантность форм её концептуализации в философских учениях.

Так, в различные словесные оболочки облекалось смысловое ядро лат.

термина «реинкарнация» (более ранняя его форма «трансмиграция») в понятия

греч. происхождения «метемпсихоз», «метенсоматосис», «палингенесия»

(латинская калька слова «реинкарнация» у Ипполита Римского и Плотина). Из

наличия терминологического многообразия можно говорить о том, что в

концептуальном отношении именно в лоне античной культуры идея

реинкарнации была представлена в различных словообразовательных формах,

что свидетельствует о её распространённости, существовании в качестве

мировоззренческого принципа, убеждения. Именно в пространстве античной

традиции понятие «реинкарнация» получило широкую смысловую нагрузку,

вобрало в себя «пучок» значений, коннотаций, эксплицировалось сквозь призму

идеи воплощения, понималось: 1. как способность некоей духовной субстанции

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». Именно в этих

контекстах идея реинкарнации будет разворачиваться в лоне древнего мира. С

обозначенных позиций мы и будем осуществлять наши исследовательские

экскурсы.

Итак, в ходе поверхностного обзора, «прикосновения» к обозначенным

сферам античной культуры можно сказать, что идея реинкарнации постепенно,
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расширяя свои социокультурные горизонты, укрепилась в ландшафте древнего

мира, прочно вошла в структуру сознания человека тех времён.

Углубимся в более детальное обоснование этого положения, путём

дальнейшего освоения территорий, социокультурных измерений древности,

погрузимся в лабиринты представлений, в мироощущение, умосозерцание

античной эпохи. При вхождении в пространство последней невозможно не

обозначить особенности мировидения, мировоззренческих установок, на

которые опираются верования ушедших времён, тесно переплетаемые с идеей

реинкарнации.

Итак, в глазах древнего грека мир представлял собой нечто единое. Все

уровни его бытия смыкались, становились гранями одного целого, окутывали

собой мир живых и мёртвых. Мир богов и мир людей взаимопроникали,

взаимодополняли друг друга. Границ между двумя мирами не существовало.

Они растворялись в сознании человека канувших в лету времён. Как отмечает

Н.С. Юлина, ни о какой дифференциации на сферы божественные и

человеческие не могло идти речи. В мифологическом сознании культуры

мистическое присутствие сверхъестественного ощущалось на каждом шагу, во

всех закоулках бытия. Все проявления человеческого духа рассматривались как

эманация божественной сферы, воля богов [8,с.18]. Всё, чем пользовался,

обладал человек, наделялось сакральным смыслом. Разумность, знания,

мудрость презентовались как божественные качества, дарованные богами и, в

частности, Аполлоном. Считалось, что именно он открывал человечеству

дорогу от пророческого видения к мысли. Основной смысл его учения был

заключён в знаменитой формуле «Познай себя», смысл которой виделся в

открытии духа, совершающееся посредством овладения техниками экстаза и

прорицательства [6,с.339]. Цицерон описывал прорицания и мантическое

безумие как божественную способность, сокрытую во внутренних тайниках

ума, мыслимую как божественный импульс [1,с.274]. Как и другие

представители античной мысли, Пифагор считал, что душами полон весь
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воздух. Иногда их называли демонами и героями. По мнению философа,

именно к ним обращены вещания мыслителей, всех людей [2].

Из обозначенных представлений эпохи можно заключить, что особой

ценностью наделялись сакральные феномены, в фокусе повышенного внимания

оказывались сверхъестественные способности человека (мистический опыт),

актуализирующиеся во «внутренних» и «внешних» пластах культуры,

перетекаемые, зеркально отражающие друг друга. Так, «внутреннее»

измерение, как отмечалось, было ориентировано на человека, способствовало

его духовному самораскрытию, совершенствованию. В качестве высшей формы

своего осуществления, цели, идеала оно было направлено на установление

духовной связи с божественными сферами, богами, которая воплощалась,

прежде всего, «носителями» сверхъестественных способностей,

посвящёнными. Это выливалось в существование «внешних» феноменов в

измерениях бытия и их популярности. К таковым относились пророческое

видение, дар вдохновения. Их адептами были жрецы (жрицы) в храмах,

вещатели, в том числе и из народа, иными словами все, кого можно было

отнести к «специалистам сакрального».

В аспекте раскрытия «внутреннего» и «внешнего» измерения

существования идеи реинкарнации в пространстве мистических явлений

античной культуры наряду с прорицателями существовали так называемые

ятроманты (от «ятрос» – целитель и «мантис» – гадатель). Они воспринимались

как загадочные персонажи, окутанные ореолом таинственности, как греческие

пророки [4,с.198]. К ятромантам относили Эмпедокла, Пифагора, Порфирия,

Ямвлиха и др. Жизнеописания знаменитых философов Д.Лаэртского

подчёркивают мысль о популярности мистических проявлений, феноменов в

древнегреческой культуре. И, в частности, его высказывание о том, что все

наиболее видные философы были посвящены в таинства, мистерии, проходили

обучение у древнеегипетских жрецов, магов, халдеев. Жизнеописания

мыслителей содержат сведения о том, что в той или иной степени они обладали

сверхъестественными способностями [2].
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Подобного рода явления, входящие в состав понятия «ятромант»

(вещатель, прозорливец, обладающий даром исцелений, владеющий опытом

духовных миграций и т.п.), по своей сути отправляют нас к мистическим

полётам первых шаманов, магов, мудрецов, содержат в латентном виде идею

реинкарнации.

В пространстве духовного опыта целой плеяды «посвящённых»

(первобытного и античного миров) идея реинкарнации раскрывалась в его

пределах посредством феномена миграций духа адептов («во вне»), в их

экстатических путешествиях по сверхъестественным измерениям. В другом

виде, на уровне обеих культур сущностная сторона идеи реинкарнации

разворачивалась в виде феноменов одержимости (бесноватости), связывалась с

представлениями о временных или длительных воплощениях

сверхъестественных духов («извне»), с их вхождением в тела посвящённых.

Иными словами, ключом, отправной точкой разворачивания идеи

реинкарнации в лоне античного мира становится «ядро» смыслов, накопленных

предыдущей традицией, облачённых в те или иные явления принявшей

эстафету эпохи. В аспекте сказанного наш интерес притягивает выявление

модусов существования, траекторий развития, преломлений идеи реинкарнации

на уровне изучаемой традиции с учётом обозначенных контекстов.

Итак, метемпсихоз, разворачивая «внутреннее» (индивидуальное)

измерение своего осуществления в аспекте упомянутых форм мистического

опыта, связанного с феноменами прорицания, сверхъестественным видением,

раскрывался на «внешних» уровнях античной культуры в пределах храмового

служения, в границах которого облачался в понятия «мантическое безумие»,

«Аполлоновский экстаз» и связанные с ними представления. Так, считалось,

что служитель Аполлона был одарён пророческими и магическими силами,

мыслился как вдохновенный, одержимый богом (сверхъестественным духом).

Здесь актуализируются выше обозначенные архаические смыслы идеи

реинкарнации в контексте эволюции верований, связанных с инкарнацией

духов (дерева, растительности, божественных воплощений и т.д.) «извне» в



9

тела посвящённых. В результате чего вещатель передавал то, что желали боги,

в том числе и в отношении храмовой службы.

Другим видом проявления идеи реинкарнации в рамках мистического

опыта («духовных миграций» прорицателя), направленным «вовне», был

феномен нахождения посвящённого в двух местах одновременно. Так, к

метаморфозам, которые претерпевала его душа, относили возможность его

нахождения в разных зонах посюстороннего мира. Кроме того, обладателю

мистического опыта приписывалась способность спускаться в подземные

сферы, другие сверхъестественные возможности. В связи с верой древних в

существование подобных явлений, «вдохновенный транс» мыслился по

аналогии со смертью, как переход в иные планы бытия, в царство Аида [7].

Интересные интерпретации мы встречаем в отношении представлений об

Аиде, царстве теней в мифологическом сознании эпохи. Пространство,

подпадающее под определение Аид, не всегда мыслилось однозначно в

значении подземного мира. Этимология древнегреческого слова «Аид»

содержит указание на «невидимый» мир. В одном из своих значений оно

раскрывается как мир духовный, умопостигаемый, недоступный обычному

видению [4,с.119]. Плотин презентует Аид как невидимое место, а нахождение

души в царстве теней интерпретирует как отделение души от тела, удаление её

из видимого мира [3,с.167]. В таком ракурсе спуск в Аид представлял собой

духовную миграцию героев, богов, посвящённых в не доступные обычному

видению сферы, подразумевал их «мистические полёты» по

сверхъестественным планам бытия. Соответственно экспликации слова «Аид»

могут служить средством к пониманию духовных измерений, раскрыть суть

идеи реинкарнации, форм её презентаций в контексте прояснения

существовавших представлений о потусторонних сферах и связанных с ними

феноменах духовных путешествий посвящённых.

Таким образом, именно в пространстве мистического опыта идея

реинкарнации развёртывает смысловые уровни своего осуществления (в

обозначенных выше модусах), а именно, понимание её как временного явления,
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процесса, характерной особенностью которого является кратковременный

выход духа адепта за пределы телесной организации «вовне» и его возврат

«назад в тело». В пределы данного вида реинкарнации вписываются также

упомянутые выше явления, связанные с представлениями о возможности

вхождения, воплощения в телесную оболочку сверхъестественных сущностей

(духов) «извне». Соответственно идея реинкарнации предстаёт перед нами в

уже знакомых ракурсах своего существования, воскрешает смыслы более

ранних времён. Перекочевав в лоно античного мира, она не только сохраняет,

но и обретает дополнительные коннотации, оттенки, словесные очертания (как

будет показано ниже).

Другой линией, подходом к осмыслению идеи реинкарнации,

подчёркивающим её присутствие и популярность на уровне («внутреннего»,

индивидуального измерения её существования), были сведения Д.Лаэртского о

наличии у мыслителей мистических способностей, которые почитались в

народе и проявлялись у них по–разному. В виде прорицательства,

цилительства, чудотворства. Однако характерным, ключевым звеном,

пронизывающим и вписанным в любой комплекс их сверхъестественных

возможностей, была память мыслителей о прожитых жизнях, воплощениях (у

Эмпедокла, Пифагора и др.). В таком виде идея реинкарнации входила в

структуру сознания древних, выступала в качестве неотъемлемого его атрибута,

наделялась сакральными смыслами.

В данном ключе, именно в философском мировидении античных авторов

анализируемая идея обрастает множеством интерпретаций и, в частности,

разворачивает апологетическое измерение своего существования. Так, в

древнегреческой традиции высказывание «Познай себя» (известная надпись на

дельфийском храме) означало вспомнить себя, припомнить свои прежние

жизни, реинкарнации, содержало призыв познать себя во всей целостности,

восстановить её, вернуться к ней путём воскрешения в памяти прошлых

телесных воплощений. Считалось, что человек исцеляет себя в такой способ

[2;4,с.199–200]. В контексте философии Платона через самопознание человек
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излечивает свою душу, культивирует её добродетели, а значит,

совершенствуется.

В таких ракурсах рассмотрения именно память о перевоплощениях

открывала человеку дорогу к полноценному, всестороннему раскрытию своего

духа, способствовала «сбору» сведений об индивидуальных качествах души

(накопленных или проявленных) в разных жизнях. Это способствовало их

осознанию, анализу и, как следствие, осуществлению очищения, выработке

человеком в себе добродетелей и развитию соответствующих граней личной

души. Соответственно в сознании древних мыслителей только воскрешение в

памяти всех своих инкарнаций восстанавливает утраченную целостность в

понимании, является ключом к истинному познанию души. Иными словами,

«вспомнить себя» у греков мыслилось как раскрытие божественного в

человеческом (души). Подобного рода экспликации идеи реинкарнации

демонстрируют и разворачивают её аксиологические коннотации, которые

«выпячивает» и презентует античная философская мысль и, в частности,

взгляды последней на сущность человека, его духовное развитие.

В качестве дополнения на примере иллюстрации мировоззрения, взглядов

ятромантов возможно пунктирно обозначить веер их аксиологических

презентаций, траекторий движения смыслов идеи реинкарнации. Так, память о

прежних воплощениях мыслилась ними как призыв к самопознанию (выше

обозначалось), как средство исцеления духовного неведения (в том числе и

познание духовных, божественных миров), как способ сближения с

божественной сферой, воскрешение в памяти души состояния до–мира

(состояние первично чистой души, до воплощения) с целью возврата в него.

Выражение «вспомнить себя», свои прежние реинкарнации, в дальнейшем

перекочует в герметическую традицию. У гностиков будет эксплицироваться в

контексте открытия пути от познания человека к постижению Божественной

истины [4,с.200–201].

Следующей значимой линией, раскрывающей «внешнее»

(социокультурное) измерение в разворачивании идеи реинкарнации, выступают
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античные представления о богах. Смещая акценты в сторону её дальнейших

презентаций, нужно отметить, что в пространстве античной культуры в одном

из своих преломлений, на уровне религиозных представлений она

осмысливалась древними как неотъемлемый элемент сверхъестественных

возможностей богов. Считалось, что боги управляют судьбами людей, ткут их

судьбы, последние же находятся в их власти. Так, в мировоззренческой картине

мира античности бытовало представление, что сын Зевса Гермес выступал

покровителем влюблённых, был наделён различными сакральными функциями.

Он не только провожал души умерших в царство мёртвых, в Аид, но и выводил

их обратно на землю. Следовательно, осуществлял, способствовал их

реинкарнации (воплощению) [7].

Дальнейший свой разворот на уровне мифологического сознания культуры

идея реинкарнации презентует в аспекте развития представлений о богах, в

виде темы их смерти и возрождения. По мнению М.Элиаде, эта идея частично

интегрировалась в олимпийскую религию. Дальнейшее своё преломление она

получает в её экстраполяции на жизнь богов, т.е. «смерть и возрождение»

мыслится в качестве закона, под который подпадают представители

божественного пантеона. Итак, феномены мистического содержания

(прорицания, вещания) мыслились как проявляющиеся не только на уровне

эмпирического мира (у отдельных его представителей), но и в первую очередь

принадлежащие богам. Несмотря на то, что дар пророчества, различные

сверхвозможности приписывались последним (так, Зевс назывался Зевсом–

Катарсиосом), а греческие мыслители видели в Гермесе главного чародея, под

действие реинкарнации подпадали и они. Так, существует мнение, что могилу

Зевса показывали желающим на Крите [7,с.340–342]. Это подчёркивает

отождествление представителей божественных сфер с умирающими и

воскресающими богами. Наличие веры в возможность их реинкарнации

фокусирует внимание на идее божественных воплощений, уходящей своими

корнями в глубины древних цивилизаций, их представления.
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Эта же линия в виде темы «смерти и возрождения» чётко прослеживается в

легендах, религиозных преданиях, мифах о богах. На их уровне отпечатки идеи

реинкарнации присутствуют в сказаниях об умирающих и возрождающихся

богах (Персефоне, Адонисе, Аттисе, Таммузе, Озирисе) [5;6;7]. Представления

о периодических исчезновениях богов, об их схождении в Аид составляли

мифологическую картину мира древних [7,с.441]. С этими верованиями был

связан культ Диониса, распространённый в Древней Греции. Его мыслили как

периодически являющегося и исчезающего бога. Такая периодичность

проявлений, по мнению М.Элиаде, относит Диониса к богам растительности.

Верующие считали, что Дионис, как и другие боги растительного мира, умирал

и воскресал. О присутствии веры в периодичность возвращений Диониса

свидетельствуют также проводимые в его честь праздники, священные обряды,

совпадающие с земледельческим календарём. Каждый год праздновалось

возвращение бога из царства Аида, теней. В его возрождениях М.Элиаде

усматривал единство чередований жизни и смерти, символизацию её

зарождения и угасания. Примечательно, что появление Диониса, его

актуализация не всегда связывалась с определённым временем года.

Существовало мнение, что он может явиться зимой, а уйти в тень весной

[7,с.313]. Соответственно, допускалась мысль о том, что реинкарнация

представителей божественного пантеона возможна и мыслима вне природных

циклов. В таком ракурсе рассмотрения смысловые горизонты идеи

реинкарнации в античном мировоззрении расширяются, выходят на новый

уровень её презентации, а именно, достигают уровня осмысления её как

принципа жизни.

Различные варианты мифа о Дионисе презентуют идею воскресения. Эта

идея прописана у одного из современников Цицерона, который писал о трёх

рождениях Диониса (от матери, из бедра Зевса) и наконец, когда Рея сложила

расчленённое титанами тело, оживила его [7,с.452]. Тот же мотив

прослеживается в другой божественной паре Деметре и Персефоне

(божественной матери и её дочери), служивших олицетворением духа хлеба –



14

от зёрен прошлого до урожая, спелых колосьев нового года. Дж.Фрэзер

отмечал, что погружение зерна в лоно земли с целью его возрождения в новой

жизни вело к осмыслению могилы как начала нового, прекрасного,

существования в другом мире, возрождало надежду на бессмертие [6,с.115].

Продолжением «внешнего» (социокультурного) слоя реализации идеи

реинкарнации выступает её существование в виде тем

возрождения/воскресения, которые мы презентуем как локальные зоны

осуществления изучаемой идеи. Именно они прокладывают мост от

древнеегипетских воззрений (презентующих начальный этап их формирования)

в последующие религиозные представления античности.

В контексте осмысления термина «воскресение» Э.Тэйлор отмечает, что

телесное воскресение на небе или в царстве теней по своей сути представляет

собой переселение души [5,с.308]. Данное высказывание автора вписывает

смысловую сторону слова «воскресение» (осуществляемого телесно на небе) в

пространство значений идеи реинкарнации. В таком виде расширяет её

горизонты, иллюстрирует возможность её толкования (в одном из значений

«назад в тело») в опрокинутом виде как возрождения души в Аиде (невидимой

сфере, духовном мире), по ту сторону бытия в иной телесности (духовной).

Зачатки идеи реинкарнации в таком виде, в значении возрождения души (в её

духовном теле) в звёздном небе (мыслимом как материнское лоно) нам

встречались в древнеегипетских религиозных воззрениях. В дальнейшем этот

мотив мы обнаружим позднее в пространстве философии Плотина, Прокла и

других авторов, где он получит дальнейшее своё развитие.

Иными словами, на уровне мифологических сюжетов, античных

представлений («внешнего» измерения существования анализируемой темы)

идея реинкарнации разворачивалась также сквозь призму тем смерти и

возрождения, воскресения. В таком виде она укоренилась в мифопоэтическом

сознании культуры, вышла на уровень универсальной модели мышления.

Итак, совершив фрагментарную исследовательскую разведку по

горизонтам античной культуры, мы пришли к следующим положениям:
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1. Мистическое мироощущение эпохи составляло её социокультурный

фон, распространялось на древнегреческие верования, религиозные

представления. Как следствие, идея реинкарнации пронизывала все отсеки

бытия культуры, входила в структуру античного сознания. Так, в

социокультурных измерениях на «внешнем» плане бытия идея реинкарнации

существовала в виде мистических феноменов прорицания, вещания в храмах,

была распространена на уровне представлений, верований культуры. В срезе

«внутреннего» (индивидуального) она разворачивала букет смыслов,

содержащихся в мистическом опыте (храмовых служителей, ятромантов).

Первый их уровень раскрывается в толковании реинкарнации в значении

нестационарного явления, осуществляемого в духовном опыте посвящённых (в

их экстатическом трансе, связанном с полётами, миграциями духа адепта

«вовне», как процесс его возврата «назад в тело»). С этими представлениями

также тесно связаны экспликации реинкарнации как процесса воплощения

духов, богов «извне» в тела посвящённых, проявляющихся в феноменах

одержимости, божественных пророчествах. К индивидуальному измерению

проявления темы реинкарнации также относится феномен греческих

ятромантов (в виде их памяти о прошлых жизнях). В таких формах

осуществления идея реинкарнации раскрывала одну из своих смысловых линий

существования как неотъемлемого атрибута сверхъестественных способностей

посвящённых, их мистического опыта.

2. На уровне «внешнего» измерения в контексте верований и

мифологических представлений в древнегреческой культуре идея

реинкарнации постепенно эволюционирует, раскрывает бутон доселе

«свёрнутых» смыслов. В результате чего выкристаллизовывается два ведущих

лейтмотива в её осмыслении. Первый указывает на существование

апологетической линии в её интерпретациях. Другая линия отправляет к

пониманию её как средства наказаний души (будет презентована в

дальнейшем). В отношении первого момента, она мыслится как дар

возрождения в новом теле «посюсторону» бытия, ниспосланный свыше, богами
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(управляющими судьбами людей), в качестве проявления акта божественной

воли. С другой стороны, упомянутый ранее сверхъестественный дар памяти о

прошлых жизнях, принадлежащий мистическим способностям (ятромантов). В

их философских экспликациях раскрывается аксиологическое измерение идеи

реинкарнации, которое реализуется в контексте призыва «Познай себя» как

необходимости припоминания, воскрешения в памяти своих реинкарнаций, с

целью познания свойств своей души, культивации её добродетелей. По мнению

античных философов, только в такой форме становится возможным истинное

познание, восстановление утраченной целостности души, достижение

состояния её «до воплощения».

3. Из проведенных исследовательских  разведок мы пришли к заключению,

что на культурной почве древнегреческого мира обнаруживаются и

разворачиваются те же мистические явления, которые мы встречали в опыте

шаманов традиционного общества, древнеегипетских представлений, но

облаченные в иные социокультурные формы презентаций. Так, в ландшафте

древней эпохи идея реинкарнации раскрывается также сквозь призму понятий

«воскресение», «возрождение» (Др. Египет). В форме обозначенного «сгустка

первоидей» она проходит сквозным лейтмотивом по ландшафту античного

мира. В результате смыслового вливания в последний она расширяет свои

горизонты, концептуализируется в слова «трансмиграция», «реинкарнация»,

«метемпсихоз». Мысль, которую мы хотим в очередной раз подчеркнуть, – это

наличие миграции религиозных явлений и, в частности, идеи реинкарнации из

нижних пластов культур в последующие религиозные традиции и верования.

4. Путём изучения представлений, смыслов идеи реинкарнации

разбросанных по ландшафту античного мира, мы приходим к выводу, что в

своей совокупности они разворачивают уровни существования анализируемой

идеи, дают возможность её презентовать как атрибута культуры. Кроме того, на

почве древнегреческого мировоззрения она вырастает до осмысления её как

всеобщего принципа, универсального закона, под который подпадают люди,

боги, живые существа, мир.
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И наконец, такое постепенное накопление смыслов идеи реинкарнации, их

поэтапное развёртывание служит аргументом в пользу мнения, к которому мы

пришли в ходе исследовательских экскурсов и которое мы пытаемся по мере

освоения темы обосновывать и подкреплять. А именно, об автономности

возникновения и развития идеи реинкарнации на культурной почве западной

традиции.
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