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ABSTRACT. The motif of the journey is characteristic of Orphicism. Orpheus' journey on the 

Argo and his descending to Hades, the travel of souls to the afterlife and their celestial jour-

ney before their subsequent incarnation. These ideas are vividly represented in the Orphic 

hymns, the Orphic golden tablets and, perhaps most vividly, in Plato's myths in Phaedo, 

Phaedrus, Gorgias and the State. In trhe paper I consider these myths in the context of an-

cient philosophical literature, the task of which is to provide a coherent interpretation of the 

very fluid and not entirely unambiguous pictures that the great Athenian philosopher paints 

in his imagination. First of all, it concerns such questions as the corporeality or incorporeal-

ity of souls, the circumstances of their judgment and the conditions of their subsequent in-

carnation, details of the topography of the “other earth” and, finally, the discussion about the 
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Кратко излагая теории античных физиков об устройстве звезд и планет, док-

сограф Аэтий упоминает, в контексте сообщения о пифагорейцах и Герак-

лиде Понтийском, оригинальное мнение «орфиков». Это сообщение уни-

кально во всем доксографическом корпусе – орфические идеи там более 

нигде даже не упоминаются. Говорится следующее:  
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Гераклид и пифагорейцы считают каждую звезду [=планету] космосом, который 

включает в себя землю, воздух и эфир в беспредельном эфире. Это мнение содер-

жится также в орфических писаниях. Ведь и они делают космосом каждую 

звезду. Ἡρακλείδης καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἕκαστον τῶν ἀστέρων κόσμον ὑπάρχειν, γῆν 

περιέχοντα ἀέρα τε καὶ αἰθέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰθέρι· ταῦτα δὲ τὰ δόγματα ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς 

φέρεται· κοσμοποιοῦσι γὰρ ἕκαστον τῶν ἀστέρων. (Аэтий, Мнения философов 2.13.15, 

текс и комм. Mansfeld, Runia 905, 914). 

 

Это изолированное свидетельство выбивается из общего контекста данной 

главы доксографического свода, где философы в основном обсуждают во-

прос о веществе, из которого состоят звезды. В основном его, разумеется, счи-

тают огненным или эфирным, хотя лежащая в основе субстанция разнится 

от земли (Фалес), воздуха (Анаксимандр) и огня (Анаксагор, Гераклит, Пар-

менид) до камня (Демокрит) и железа (Архелай). Описываются также раз-

личные процессы образования и существования звезд и планет, такие как за-

хват камней с земли вихрями (Анаксагор) или выделение огненной 

субстанции из воздуха (Эмпедокл). Все, кроме Ксенофана, считают небесные 

тела стабильными (2.13.14). Последний же полагает, что они тухнут каждый 

вечер и загораются каждое утро подобно освещаемым солнцем облакам на 

небосклоне. Оригинален, как всегда, Диоген, который считает небесные тела 

«легкими космоса» (2.13.4), что в настоящее время приобретает особое значе-

ние в контексте Папируса из Дервени, где, напомню, в своей демиургической 

функции Зевс отождествляется с воздухом, который «разрыхляет (ταράσσοι) 

сущие вещи (τὰ ὄντα) и не позволяет им соединяться», так как в противном 

случае космический огонь превратил бы их в единое огненное целое (кол. 9). 

Зевс подвижен, он каждодневно обеспечивает функционирование извест-

ного нам мира, от космических тел до (как говорится далее в Папирусе) рек, 

деревьев и трав, тогда как в глобальном плане вечно сущий универсум эво-

люционирует благодаря творческой энергии Неба (Урана), которая сосредо-

точена в солнце. Почему бы не предположить, развивая эту идею в духе Джор-

дано Бруно, что уникальный малый космос на каждом из небесных тел 

аналогичным образом непрерывно воссоздается тем или иным божеством, 

что образует динамичную и разнообразную вселенную, заселенную самыми 

разнообразными существами, обитающими во всевозможных мирах?1  

                                                
1 Однако это отдельная тема. Подробнее см. Афонасин 2008. 
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Появление у Аэтия этого изолированного доксографического сообщения 

в связи с Гераклидом Понтийским2 подталкивает истолковывать его в космо-

логическом контексте, однако, что представляется естественным для ор-

фики, оно может иметь непосредственное отношение и к популярной в их 

среде концепции небесного путешествия души, ведь небесное тело (некая 

«другая земля») представляется естественной целью данного путешествия. 

Основной наш источник в этой связи, разумеется, Платон, и прежде всего 

топография «другой земли», подробно описанная в Федоне (109а сл.).3 Бесе-

дуя с учениками, Сократ саркастически замечает, что путь в Аид, вопреки 

мнению Эсхила, не прост и даже не единственен. Ступив на него без прово-

жатого душа скорее всего заблудится. Именно для этого, добавим от себя, ор-

фики снабжали душу уходящих в Аид подробными инструкциями, либо пред-

полагали, что она найдет провожатого – своего гения или даже самого 

Диониса, как это показано на вазе из Толедо.4 За гением разумно последо-

вать, даже если путь, им предложенный, не слишком приятен, так как в про-

тивном случае душе предстоит долго блуждать в одиночестве, «во всяческой 

нужде и стеснении, пока не исполнятся времена, по прошествии коих она си-

лой необходимости водворяется в обиталище, коего заслуживает» (108с, пер. 

С. П. Маркиша). Иными словами, от судьбы не убежишь и в конечном итоге 

каждая душа, каким бы путем она ни шла, получит по заслугам, причем 

наиболее порочные навечно низвергаются в Тартар, тогда как наиболее со-

вершенные отправляются «в страну высшей чистоты, находящуюся над той 

землей, и там поселяются». Более того, «те из их числа, кто благодаря фило-

софии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибы-

вают в обиталища еще более прекрасные, о которых поведать нелегко» (114с). 

Разумеется, большинству, предстоит вновь вернуться в этот мир в том или 

ином качестве, ведомым другим гением и через значительный промежуток 

                                                
2 Подробнее о нем см. Афонасин 2020. Гераклид знаменит не только тем, что пер-

вым из древних астрономов учил о вращении земли, но и тем, что эксплицитно утвер-

ждал, будто каждая планета, включая луну, представляет собой отдельным мир, паря-

щий в беспредельном эфире.  
3 Текст и общий анализ мифа: Stewart 1094, 77 sq.; Partenie 2004, 40 sq.; Tofighian 2016, 

111 sq. Некоторые авторы прямо называют миф орфическим и пифагорейским 

(Kingsley 1995, 109), другие стремятся прочитать его в контексте философии самого 

Платона (Pender 2012).  
4 Речь, разумеется, идет о так называемых орфических золотых табличках (см. 

Graf, Johnston 2007, Bernabé, Jiménez San Cristóbal 2008, Edmonds 2011). Перевод таб-

личек и релевантную библиографию см. в моей предыдущей работе (Афонасин 2023). 
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времени (107е), о чем Платон во всех подробностях рассказывает во многих 

своих диалогах. Но обо всем по порядку. 

Прежде всего, что это за «земля»? Перед тем как перейти к ее описанию, 

Сократ воспроизводит знаменитый космологический аргумент, согласно ко-

торому находящаяся в центре вселенной земля, в силу изотропии простран-

ства, не нуждается ни в какой поддержке, вроде воздуха, для того, чтобы ни-

куда не падать и поэтому пребывает на месте, а затем развивает аналогию, во 

многом напоминающую миф о пещере из Государства (514а–517а). Мы, живу-

щие на берегах Средиземного моря, говорит он, напоминаем муравьев или 

лягушек, живущих вокруг болота. Подобным образом живут и многие другие 

народы, населяющие иные районы земли (109b). Но наш взгляд – это лишь 

частный взгляд на вещи. Мы подобны рыбам, которые живут в море и лишь 

иногда высовывают голову и видят иной мир, отличный от ихнего: «Но если 

бы кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым и взле-

тел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря 

и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний 

мир» (109е) – похожий на разноцветный мяч (то есть, по сути, додекаэдр, 

одно из знаменитых Платоновых тел), сшитый из двенадцати кусков кожи, 

играющий яркими и чистыми цветами, пурпурным, золотистым, белоснеж-

ным и др. Именно такой должна представляться, согласно Сократу, «иная 

земля» каждому, кто сможет взглянуть на нее со стороны.5 Далее Сократ по-

дробно описывает топографию этого иного мира. Прежде всего, он представ-

ляет собой определенный прообраз нашего: там также растут деревья, текут 

реки и обитают живые существа, в том числе люди, вот только реки там чи-

сты, природа совершенна и не подвержена тлену, а прекрасный климат, со-

четающий зной и прохладу в нужной пропорции, обеспечивает здоровье жи-

телей и продляет их жизнь (111a–b).  

Но это лишь обитаемая часть земли, ее поверхность. В глубинах ее таятся 

еще более чудесные вещи. Жизнь планеты непрерывно обеспечивает колеба-

тельное движение воды и огня, которые струятся в ее недрах.  6 Движение те-

кучих субстанций происходит само собой благодаря тому, что они собира-

ются в огромной земной полости, которая пронизывает землю насквозь, и 

затем снова распространяется по ее многочисленным ответвлениям, словно 

                                                
5 Мне представляется, вместе с Kingsley 1995, 106–107, что речь идет о другой пла-

нете, а не воображаемом образе нашей земли, как часто утверждается. 
6 Что, конечно же, можно считать развитием идеи, известной еще со времен Гомера 

и Гесиода, который описывает некие истоки земли и моря, его начала и концы (ср. 

Гомер, Илиада 8.13 сл., Гесиод, Теогония, 119, 282, 785–792). 
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кровь по жилам. Точно так же, воздух, всасываемый и выталкиваемый влагой 

(как в насосе), вихреобразно движется по всей поверхности земли и ее поло-

стям, как при дыхании (111d сл.). Сравнение жизни земли с организмом имеет 

долгую историю в античной философской традиции, и данное место из Пла-

тона – одно из самых ранних тому свидетельств.7 Так Сенека полагает, что 

море представляет собой единую систему и «у него есть свои подземные 

жилы, которые пополняют его и вызывают его приливы и отливы» (Есте-

ственнонаучные вопросы 3(4).14.3, пер. Т. Ю. Бородай), а земля устроена по 

аналогии с нашими телами – она также обладает жилами по которым течет 

ее кровь («вода»), тогда как «воздух» представляет собой различные испаре-

ния. Некоторые процессы полезны для организма, некоторые же вредны. 

Например, «затвердевающая влага» образует металлы, тогда как «загниваю-

щая» – асфальт, нефть и ему подобные вещества, более того, природные про-

цессы даже могут развиваться по аналогии с болезнями:  

Отчего некоторые источники бывают по шесть часов кряду полные и по шесть – 

пустые? …Как перемежающаяся лихорадка возвращается в один и тот же час, как 

подагра дает себя чувствовать в определенное время, так очищение, если ему ни-

чего не мешает, происходит всегда в установленный день, как новорожденный 

появляется в свой месяц, так и у вод есть свои промежутки, в которые они обычно 

уходят и возвращаются (там же 16.1, пер. Т. Ю. Бородай).  

Вода и огонь по мысли Платона находятся в определенном динамическом 

равновесии. Все происходит так, как будто огонь, ослабевая и постепенно 

угасая, дает начало влаге, а влага, разогреваясь и испаряясь, вновь воспламе-

няется. Эта идея также стала ключевой в последующей натурфилософии. Со-

гласно тому же Сенеке: 

Все элементы переходят друг в друга; когда погибнет какая-то доля одного, она 

превращается в другой, и природа, словно водрузив свои части на весы, внима-

тельно следит, как бы не нарушилось их равновесие и мир не перекосился бы в 

сторону (10.3). 

Дальнейшее рассуждение Сенеки только усиливает аналогию. Море, гово-

рит он, «тайным» путем проникает под землю и незримо из нее возвраща-

ется, на обратном пути под давлением процеживаясь через толщу земли. 

Именно благодаря этому процессу, в полном согласии с Аристотелем (Ме-

теорологика 357b1, 358а5 сл.), вода теряет горечь и становится пресной 

                                                
7 «Потом земли» море называли Эмпедокл (фр. 395 Bollack; 31 А 25 и 66 В 55 DK), 

Демокрит (68 А 99) и Антифонт (87 В 32). Аристотель же пишет: «Недра земли созре-

вают и старятся, подобно телам животных» (Метеорологика 351а26–27). См. также 

Freeland 1990. 
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(3(4).5), сохраняя, впрочем, некоторые примеси, различные на вкус и не-

редко полезные и лечебные (там же 3(4).1.2 сл.). Вода стоит или течет вниз, 

иногда ветер гонит ее вверх (гл. 3), иногда она поднимается из-под земли под 

давлением (гл. 7.4), но в целом, все выглядит так, словно моря не ощущают 

притока рек, а земля не ощущает их оттока, как будто всегда имеются некие 

«скрытые запасы» воды, занимающие под землей пространства «не мень-

шие, чем Океан» (гл. 4, 8 и 9). Кроме того, под землей имеются обширные пу-

стоты, заполненные тяжелым и застоявшимся воздухом, который, конденси-

руясь, превращается в воду (гл. 9), а также земля, разрежаясь, превращается 

во влажную субстанцию, так как, напомню, элементы способны превра-

щаться друг в друга благодаря процессам разрежения / уплотнения и нагре-

вания / охлаждения (гл. 10.5).8 

Но вернемся к Федону. Земную поверхность опоясывают реки, важнейшие 

из которых, числом четыре, играют особую роль, по мнению Сократа, в кру-

говращении не только элементов, но и душ. Их имена засвидетельствованы в 

мифологии, 9 однако полная картина уникальна и, вне сомнения, является 

изобретением Платона. Река Ахеронт представляет собой противотечение, 

уравновешивающее ток великого Океана относительно их общего центра, и 

заканчивается озером Ахерусиадой – местом скопления душ перед тем, как в 

положенный срок оправиться опять на поверхность земли (Федон 113а). Река 

Пирифлегетонт вытекает из места «пылающего жарким огнем». Ее бурлящая 

вода, смешанная с илом, не смешивается с водами других рек. Она течет под 

землей, лишь изредка выходя на поверхность в виде раскаленной лавы и, 

описав множество кругов, низвергается, как и другие реки, в ту же огромную 

земную полость, именуемую Тартаром (113b). Наконец, река Кокит, несущая 

темные воды, течет в направлении, противоположном Пирифлегетонту, и об-

разует озеро Стикс. Опоясав землю кольцом она, как и остальные реки, низ-

вергается в Тартар. Аналогия с гуморальной теорией, учащей о четырех жид-

костях организма (крови, флегме, желтой и черной желчи), напрашивается 

сама собой. Некоторые авторы, например, тот же Сенека (Естественнонауч-

ные вопросы 3(4).27) охотно принимает теорию подземных вод, даже объяс-

няя с ее помощью такие сверхъестественные явления, как всемирный потоп, 

                                                
8 См. Аристотель, Метеорологика 349b20 сл., где говорится о подземных водоемах 

и описывается тот же процесс.  Подробнее об истории античной гидрологии см. Taub 

2003, Афонасин 2017a–b. 

9 См. Гомер, Илиада 1.423, 14.245, Одиссея 4.568 и др., в особенности, 10.511–514 (где 

встречаются все названия), Гесиод, Труды и дни 171 и др. 
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тогда как Аристотель, также не отрицая существования подземных вод, счи-

тает теорию Платона фантастичной (Метеорологика 356а сл.).10 Впрочем, и 

сам Платон, должно быть, говорил о подземных реках в метафорическом 

смысле. Ведь, повторимся, цель описания топографии «другой земли» для 

Сократа – это не столько рассказ о реках, играющих особую роль в круговра-

щении элементов, сколько об их значении для обеспечения естественного 

процесса перевоплощения душ. 

Именно к этому сюжету он далее и переходит, отмечая, что «державшиеся 

середины» обычные люди прямиком отправляются на озеро Ахеронт, где по-

лучают воздаяния и наказания за свои, в целом, незначительные заслуги и 

прегрешения (113d). Те же, кто совершил тяжкие преступления, низвергается 

в Тартар, причем иные навсегда, других же воды периодически выносят на 

поверхность по рекам Кокит и Пирифлегетонт для того, чтобы, проплывая в 

их свирепых потоках близ озера Ахеронт, они имели возможность попросить 

прощения у тех, кого погубили при жизни, и если добиваются прощения, то 

«выходят и бедствиям их наступает конец» (114a–b).  

Каков телесный статус этих душ? Здесь возможны две крайних точки зре-

ния. Если вся описываемая картина – это только метафора, то души вполне 

могут считаться совершенно бестелесными, а посмертные воздаяния и нака-

зания быть исключительно психологической природы, вроде интеллектуаль-

ных удовольствий и мук совести. Но можно предположить, что «тени» в Аиде 

Платону представлялись материальными, в полном согласии с религиоз-

ными представлениями его времени. Именно их увлекает бешеные потоки 

Кокита и Пирифлегетонта и, напротив, именно они населяют «другую 

землю» и живут там без печали и болезней, но все же ограниченный период 

времени (см. выше, Федон 114b–с). Можно предположить, что разноцветная и 

сверкающая «другая земля» и Аид с его огненными реками для этих душ 

представляет собой как бы «коллективное тело». В результате они на время 

утрачивают индивидуальность и становятся частью большого космического 

                                                
10 Следует заметить, что критика Аристотеля бьет мимо цели, в особенности, ко-

гда он недоумевает, как реки могут течь вверх. Ведь Платон специально замечает, 

что крайней точкой разворота для всех подземных течений будет центр земли, и об-

ратное их движение от центра в любом направлении будет с точки зрения этой пер-

спективы движением вниз (112d). 
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целого, которое само, как это подробно описывается Платоном, функциони-

рует как живой организм.11 Но это все, похоже, касается обычных людей, будь 

они преступники или праведники. 

Есть и особый класс душ особой чистоты, которые немедленно покидают 

этот мир и живут совершенно бестелесно в особом небесном обиталище 

(114с). О том, что это за обиталище, узнаем из Горгия:  

Гомер сообщает, – говорится в диалоге (523а, пер. С. П. Маркиша), – что Зевс, По-

сейдон и Плутон поделили власть, которую приняли в наследство от отца. А при 

Кроне был закон – он сохраняется у богов и до сего дня, – чтобы тот из людей, 

кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся на Острова бла-

женных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол, а кто жил не-

справедливо и безбожно, чтобы уходил в место кары и возмездия, в темницу, ко-

торую называют Тартаром.  

Далее в диалоге обосновывается «судебная реформа», которую Зевс посчи-

тал необходимой. Дело в том, что во времена его отца Кроноса два важных 

обстоятельства мешали судьям выносить действительно справедливый при-

говор. Поэтому он лишил их возможности узнать приговор при жизни и 

назначил им нового судью, 

…нагого и мертвого, одной лишь душой взирающего на душу… неожиданно умер-

шего, который разом лишился всех сородичей и оставил на земле все блестящее 

свое убранство – лишь тогда суд будет справедлив (523е).  

Топография «иной земли» также описывается, хотя и не настолько подробно, 

как в Федоне. Суд, говорится в Горгие, вершат три смертных сына Зевса, Рада-

мант, Эак и Минос, и место судилища расположилось на развилке путей, веду-

щих вверх, на Острова блаженных, и вниз, в Тартар. Далее, в полном согласии 

с Федоном, Сократ замечает, что некоторые души здесь очищаются и, должно 

быть, готовятся к новому кругу перерождения, тогда как неисправимо пороч-

ные (каковыми, «по свидетельству Гомера», оказываются бывшие тираны, 

цари и властители, «ведь худшие преступники выходят из числа сильных и мо-

гущественных»), обрекаются на вечные муки («настоящие пугала, выставлен-

ные в подземной темнице на обозрение и в назидание всем вновь прибыв-

шим», 526b–d). Ну а наиболее чистые души, каковыми прежде всего являются 

философы, устремляются ввысь, на Острова блаженных (526с).12  

                                                
11 Элизабет Пендер (Pender 2012, 221 sq.) усматривает в этой теории эпистемологи-

ческое изменение. Из недавних работ об аргументации Сократа в Федоне см. Филимо-

нов 2023. 
12 Подробнее см. Edmonds 2012, в том числе и детальный разбор медицинской ме-

тафоры «излечения души». См. также Rowe 2012. 
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К этому же сюжету Платон обращается еще раз в мифе Эра, который он 

рассказывает в завершение своего Государства. Здесь судьи также показаны 

сидящими «в некоем чудесном месте» перед двумя расселинами, через кото-

рые одни души направляются «направо и вверх» на небо, а другие – «налево 

и вниз» в Тартар. Участь тиранов вновь весьма незавидна (615с–е), однако 

Острова блаженных не упоминаются вообще. В числе важнейших отличий 

этой версии мифа можно отметить также упоминание о еще двух расселинах, 

по которым спускаются с небес души, очищенные после тысячелетнего 

странствия. Возможно, Платону представлялась некая дорога с двусторон-

ним движением. Кроме того, миф Эра, разумеется, знаменит подробным опи-

санием того, как именно души избирают свой жребий и как, по словам Пла-

тона, души, испытавшие невзгоды и сполна получившие наказание за свои 

проступки, чаще всего делали наиболее мудрый и свободный выбор. 13 

Сопоставление этих трех мифов с тем, что рассказывается в Федре (248с 

сл.), порождает интерпретационную проблему, на которую обратили внима-

ние еще в древности. В самом деле, судьба тиранов, по прежнему оказывается 

наихудшей, хотя здесь ничего не говорится о вечном их осуждении, но как 

соотнести с вышесказанным историю о загадочном «законе Адрастеи», кото-

рый, напротив, предполагает бесконечную череду из десяти последователь-

ных тысячелетних циклов для всякой души, за исключением той, что принад-

лежала философу, «искренне возлюбившему премудрость или сочетавшего 

любовь к ней с влюбленностью в юношей», ведь только эти души «окрыля-

ются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для 

себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят» (249а, пер. А. Н. Егу-

нова)? Кроме того, не вполне понятно, избавлены ли они от следующего де-

сятитысячелетнего цикла.  

Некоторые платоники, такие как Плутарх, Нумений или Плотин, делают 

на этом основании вывод, что, так как всякое воплощение – это зло, то здесь 

говорится о душах, отличных от тех, место которым на Островах блаженных. 

Напротив, неоплатоник Ямвлих полагал, что «невозможно вечно оставаться 

в умопостигаемом мире; нисходивший в прошлом когда-нибудь падет снова» 

(Iamblichus, In Phaed., fr. 5 Dillon, ap. Olympiodorus, In Phaed. p. 191, 26 N.), но 

все же видит следующий выход из этого затруднения. Что если, говорит он, 

некоторые, наиболее чистые души, «не причастные рождению (ἀγένητον)» и 

не утратившие связи с высшим, будучи подвластны общему закону перево-

площения, воплощаются особым только им присущим образом и с особой це-

лью? Дело в том, пишет Ямвлих в своем, к сожалению, сохранившемся лишь 

                                                
13 Подробнее см. Gonzalez 2012. 
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фрагментарно трактате О душе (De anima, § 28–30 Finamore–Dillon, ср. так же 

§ 44–46),14 что души нисходят с тремя различными целями. Одних посылают 

в тела вопреки их желанию и в качестве наказания за некогда совершенные 

преступления (это напоминает индийское учение о карме). Для других во-

площение – это шанс, возможность не только искупить прошлые проступки 

и достигнуть улучшения (именно о них, возможно, идет речь в вышеупомя-

нутом месте Федра). Наконец, избранные души воплощаются добровольно 

«для спасения, очищения и совершенствования этого мира».15 

 Именно таковы чистые (ἄχραντοι) души совершенных личностей и учите-

лей человечества, вроде Пифагора, Сократа или Платона.16 Говоря в Федре о 

                                                
14 Сравним также следующее свидетельство: Дамаский, Комментарий к «Федону» 

Платона (Damascius, In Phaed. p. 203, 26–204, 3 Westerink): «Почему Ямвлих говорит 

о душах, восстановленных до совершенного состояния (τῶν τελέως ἀποκαθισταμένων), 

прямо противоположное? Не следует ли нам, напротив, сказать, что они никогда не 

нисходят (οὐδέποτε κατιέναι αὐτἀς), ни в соответствии с неким кругом нисхождения 

(περίοδον καθόδων), который не содержит в себе никой необходимой причины, ни в 

той мере, в какой присущему им образу жизни не свойственно рождения, ни, в-тре-

тьих, благодаря форме их жизни, обеспечивающей нисхождение, не связанное с 

рождением (τὸ εἶδος τῆς ζωῆς ἀγένητον ποιουμένης τὴν κάθοδον), и никогда не утрачива-

ющей связи с высшим, как сам он пишет в своих Письмах, оправдывая свою речь 

(ὑπὲρ τοῦ οἰκείου λόγου ἀπολογούμενος) третьим из вышеуказанных способов».  
15 «Думается мне, что и цели различны, и способы, которыми души совершают 

нисхождение. Если души нисходят в этот мир для спасения, очищения и совершен-

ствования, то они должны оставаться незапятнанными (ἄχραντον) и при нисхожде-

нии. Если же ради воспитания и улучшения их собственного нрава они возвраща-

ются в тела, то им не удается оставаться полностью бесстрастными и 

самостоятельными (ἀπόλυτος καθ' ἑαυτήν). Если же они нисходят сюда в наказание 

и по приговору, то в некотором смысле подобны [насильно] влекомым и понужда-

емым» (Ямвлих, О душе, фр. 29). 
16 Аналогичное трехчленное деление встречается у Ямвлиха еще один раз в трак-

тате О мистериях (5.18). Кроме того, по свидетельству Прокла (О промысле, Steel 

2007, 9–10, 16), различие между промыслом и судьбой Ямвлих неоднократно обсуж-

дал в своих сочинениях, признавая, что все, происходящее согласно судьбе, подчи-

нено также и промыслу, однако высшие уровни сущего зависят лишь от промысла и 

не подвластны «астрологическим влияниям», то есть судьбе. Вспомним также, что в 

О мистериях 8.6 «герметическое» учение о двух душах также возникает в контексте 

смысла воплощения: «Человеку присущи две души: одна восходит к первому умопо-

стигаемому, причастная силам демиурга, другая же придается круговращением не-

бес, в которое вторгается (ἐπεισέρπει) душа, созерцающая бога. А коль скоро это так, 

то душа, нисходящая в нас из космосов [то есть из области небесных тел], следует за 

их круговым движением. Та же, что умопостигаемым образом присутствует в нас 
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«невредимых» (Федр 248с) Платон, согласно комментатору,17 отчетливо выде-

лял такие души из общей толпы, и понимал, что, сохраняя близкий контакт с 

умопостигаемым миром, эти души отправляются в путь добровольно, го-

раздо меньше других подвержены растлевающему влиянию здешнего мира 

и с гораздо большей легкостью возвращаются назад, что и продемонстриро-

вал Сократ в Федоне. Какова цель их путешествия? Об этом явно не говорится, 

но можно предположить, что, кроме очевидного «наставничества», ими дви-

жет свойственная разумному существу жажда познания. Именно она застав-

ляет их отправиться в путь, об этом также не следует забывать.18   
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