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ценностным ориентирам. То есть стала преобладать телесная концепция. М. Хайдеггер, 
говоря, что язык -  дом бытия, утверждал, что язык нации отражает специфику мировидения 
народа. В этой связи, в английском языке обращение «Everybody» означает -  каждый 
человек, все общество, всякий, но буквальный перевод -  все тела, туловища, что отражает 
телесное видение общества. Подобный мировоззренческий фундамент формирует гонку за 
чувственными наслаждениями, чрезвычайную озабоченность своим телесным состоянием, 
материальными благами. Что мы и обнаруживаем в современном обществе. Средства 
массовой информации культивируют инфантилизм, неосознанное существование, погоню за 
удовольствиями, безответственность.

В Ведах же говорится, что человек должен осознанно проживать жизнь, а значит 
осознанно подходить к формированию своего окружения, выбору спутника жизни, выбору 
профессии, мы -  то, куда мы смотрим, с кем общаемся, что потребляем. Высокий уровень 
качества человеческого существования, это уровень госвами, где «го» означает чувства, 
«свами» -  господин, т.е. человек должен стать господином своих чувств, не беспокойные 
чувства должны хаотично управлять человеческой жизнью, а человек должен стать 
господином своих намерений, мыслей, речи, поступков. Ведическое знание рекомендует 
усиливать в себе четыре основных качества, являющих основу человеческого общества: 
чистоту, аскетизм, милосердие, правдивость. В действительности, нравственность означаег 
зрелость личности, способность нести ответственность за собственную жизнь, работать над 
собственными качествами, не потакая лишь собственным прихотям.

Ведическая философия содержит глубокое видение жизни общества и отдельно 
взятого человека во всех ее проявлениях, философскую парадигму, серьёзную 
мировоззренческую базу, которая не получила должного признания в современном 
обществе. Но, в действительности, современный запутавшийся человек, во многом 
утративший ориентиры, путеводители, именно сейчас нуждается в таком ясном, четком 
изложении: какова его человеческая природа, что следует в себе развивать, куда идти, как 
относиться к тому, что с ним происходит.
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В данной статье осуществлено философско-культурологическое осмысление процесса 
становления и развития ценностей, принимаемых казахским обществом в качестве 
сакральных. Исследована диалектика сакрализации древних представлений на анализе таких 
понятий как «путь», «власть», «тотем-волк».

Начало нашего исследования мы полагаем предварить рассмотрениемпонятия 
«сакральное», чтобы лучше разобраться в этимологии слова и глубже провести 
последующую исследовательскую работу.



В словаре С.И. Ожегова мы не нашли объяснение термина «сакральный», но зато 
обнаружили близкое по смыслу понятие «сакраментальный», обозначающий: «священный, 
заветный; имеющий как бы магический смысл, звучащий как заклинание» [1, с.602]. В 
словаре иностранных слов термин «сакральный» имеет следующее объяснение: 
«Священный, относящийся к религиозному культу и ритуалу; обрядовый» [2, с.451].

На интернет:ресурсах мы обнаружили такое понимание этого феномена: Сакральное 
(от англ. sacral и лат. Sacrum -  священное, посвященное Богу) -  в широком смысле -  все, 
имеющее отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, 
иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений; 
Сакральное, священное, святое -  мировоззренческая категория, обозначающая свойство, 
обладание которым ставит объект в положение исключительной значимости, непреходящей 
ценности и на этом основании требует благоговейного к нему отношения.

Представления о сакральном включают важнейшие характеристики сущего: 
онтологически оно отлично от обыденного бытия и относится к высшему уровню 
реальности; гносеологически -  заключает истинное знание, в сути своей непостижимое; 
феноменологически сакральное -  дивное, поразительное; аксиологически -  абсолютное, 
императивное, глубоко чтимое; Сакральное -  (от лат. «посвященное богам», «священное», 
«запретное», «проклятое») святое, священное, важнейшая мировоззренческая категория, 
выделяющая области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как 
принципиально отличные от обыденной [3].

Роже Кайуа в работе «Миф и человек. Человек и сакральное», исследуя природу 
сакрального, отмечает следующее: «Сакральность принадлежит как стабильное либо 
преходящее свойство некоторым вещам (предметам культа), некоторым людям (царю, 
жрецу), некоторым пространствам (храму, святилищу), некоторым моментам времени 
(воскресению и т.д.). Этим качеством вещи не обладают сами по себе -  их наделяют им 
некая мистическая благодать» [4, с Л 52].

Исходя из перечисленных выше характеристик, мы приходим к первому заключению, 
что понятие сакральности имеет и философскую, и социальную, и религиозно-мифическую, 
и, конечно, культурологическую соотнесенность.

Говоря о номадической культуре, мы подразумеваем тюркскую культуру, т.е. 
обращаемся к истокам наших предков-кочевников. В данном ключе применение понятий 
«номад», «кочевник», «тюрок» мы не разделяем, отнеся их к равнолинейной прямой, на том 
основании, что все они относятся к кочевой цивилизации.

Многие народы в начале своего становления прошли тернистый путь -  путь 
рождения, становления, расцвета, чтообразно можно сравнить с жизнью самого человека -  
рождением, детством, юношеством, отрочеством и т.д. Человек-номад осваивал новое 
жизненное пространство и находился в постоянном движении, а в самом движении 
проявлялась жизненная энергия, которой он обладал. Это движение, как проявление духа 
свободы человека и народа, в то же время расширяло его жизненное пространство, 
порождало в сознании людей идею пути как основы жизни.

Мы знаем, что одними из первых и самых важных событий в жизни человека -  это 
рождение, нарекание именем, и, конечно, разрезание пуг у ребенка, когда он делает первые 
шаги. Это первые номадические символы того, что человек начинает свой путь, перед ним 
открыты все пути во внутренний и внешний мир. «Ақ жол», «Жолың болсыц» -  «Пусть у 
тебя будет путь», «Желаю тебе удачного, счастливого пути», «Ак жол тіаеймін» -  «Желаю 
тебе светлого пути»- это формулы благословения номадического миропонимания, 
означающего пожелание человеку достижения успехов, самореализации, пожелание пути 
совершенства, нравственной чистоты.

Через символ пути можно объяснить и развитие культуры в целом. Номадическая 
тюркская культура находится в постоянном движении, в Пути, по аналогии -  пути 
кочевника, встречающего на своем пути препятствия, но всегда движущегося к цели



«мұрат». Этот Путь -  Путь и поиска, и познания себя, Вселенной, Тенгри. Номад знает свои 
культурные истоки и идет в бесконечность, дорога не кончается, Путь ведет в бесконечность.

В тенгриансгве «Путь» путь сам по себе является символом бесконечности. 
Номадическая культура никогда не была замкнутой, в культуре присутствовало 
универсальное понимание времени и пространства.

С одной стороны, время понималось как циклическое: рождение, смерть и вновь 
рождение как непрерывность времени, Наурыз как вновь возрожденная природа и жизнь.

С другой стороны, двенадцатилетний календарь -  Мушел -  это вечное возвращение к 
истокам. И путь как квинтэссенция основополагающего смысла гармонии с природой в 
бесконечности пространства и времени.

Итак, делая второе заключение, мы приходим к выводу, что в номадно-тюркской 
культуре жизнь человека или народа отождествлялась и понималась как сакральный Путь; 
Путь выступал олицетворением движения Универсума и складывающегося нового мирового 
порядка; прожить свою жизнь означало пройти свой Путь.

Первые формы государственности, такие как племенные союзы и каганаты, были 
своего рода переходными ступенями укрепления и сакрализации власти правителей. Власть 
являлась символом свободы и независимости, неукротимости и самостоятельности, она была 
образцом небесного покровительства и спасения, т.е. всего того, что кочевники определили в 
своем мировоззрении как священное и божественное.

Каган -  центральная фигура, на котором держится все его кочевническое царство. 
Власть каганов у тюрков -  основополагающее условие существования государства. Власть 
подтверждала свою государственно-образующую роль через обладание статуса сакрального. 
Согласно этой системе «...небо и земля избирает достойного претендента на престол» [5, 
с. 140]. Обожествление главы государства было важной коллекгивно-психологической 
предпосылкой интеграционных процессов в центрально-азиатских номадических обществах. 
Получается, что только с благословения Неба и Земли на престол поднимается самый 
достойный, избранный и эту ответственность, дарованную свыше, он просто обязан свято 
нести и чтить.

Очевидно, что титулы правителей несли в себе особую роль в отношении 
сакрализации как наследуемой по принципу передачи, что становится ясным при 
рассмотрении титулов «тегин», «тархан», «джабгу». Следует отметить, что кроме функции 
обозначения занимаемого поста в каганате, указанные титулы несли сакральную нагрузку, 
повышая статус обладателей в среде тюркской элиты.

По представлениям тюрков каган являлся олицетворением космоса, высокого синего 
неба, именуемого Тенгри, которое даровало ему свое благословение в форме «құт». 
Символом второго верховного божества Жер-Су, земная ипостась которой именовалась 
Умай ана, была катын, соправительница кагана из рода ашидэ. Если ранее слово «катын» 
имело сакральный обособленный смысл, то в современном мире слово «катын» используется 
почти как оскорбление, как ругательское, унизительное отношение к женщине вообще. В 
данном случае можно говорить о произошедшей десакрализации понятия.

Таким образом, подходим мы к третьему заключению, идея единства и незыблемости 
Неба и Земли кочевников, пронизывающая все сферы социальной, политической и духовной 
жизни, выражена в сакральности власти, выступающей некоей сакральной субстанцией 
бытия.

Тотем-волк имеет свою богатую историю, запечатленную во множестве мифов и 
сказаний. Его боялись, но и почитали, его клыки носили в качестве оберегов, которые 
защищали от нечистой силы и придавали храбрости и стойкости.

Надо отметить, что образ грозного волка неслучаен, посколькуприродная 
характеристика тотема-волка несла сакральную информацию. Волки дружелюбны, 
общительны, умны. Они чтут и оберегают свои семейные связи. Вся их жизнь подчинена 
четким правилам и ритуалам. Волк, в представлении номадов, это олицетворение духа 
свободы, воплощенный дух вольной и дикой природы, символ самостоятельности. К тому



же, и жизнь волков, как и жизнь людей, во многом ритуализирована. Волки живут в согласии 
с четкими правилами. Они выделяют для себя особые «священные» территории. Их 
общество основано на иерархической структуре. У каждого волка есть свое место и свои 
функции в рамках этой иерархии. Урок волка как тотемного животного -  урок 
ритуализированного поведения, благодаря которому поддерживается иерархия в волчьем 
сообществе, причем каждый член стаи четко осознает свое место и свои взаимоотношения с 
другими членами стаи.

У волков существует своя элита как среди самцов, так и среди самок. Они очень 
сильны, но разногласия между ними редко завершаются серьезными боями. Чтобы 
установить превосходство над соперником, волку порой хватает взгляда, позы или 
угрожающего рычания. Вообще волки не любят демонстрировать свое превосходство, но при 
необходимости способны на это. Таков один из уроков тотема-волка.

Волк учит развивать в себе силу, уверенность и спокойствие. Он может преподать 
урок грамотного правления, при котором соблюдается равновесие между авторитетом 
отдельных лиц и демократией. Волк помогает понять, что истинную свободу может 
обеспечить только дисциплина. Волк -  символизирует также доблесть, преданность, 
взаимовыручку, а также он предшественник новых идей, ищущий путь. Также, что 
немаловажно, в понимании номадов волк был проводником в иной мир, и существовал как 
бы на разных пластах реальности -  между «этим» и «тем» миром.

Итак, приходим мы к четвертому краткому заключению, кочевник представлял 
воплощение сакрального в тотеме-волке, прародителе, которому он поклонялся как своему 
символу, оберегу.

В ходе осуществленного философско-культурологического осмысления процесса 
становления и развития ценностей, принимаемых казахским обществом в качестве 
сакральных на примере таких понятий как «путь», «власть», «тотем-волк» мы приходим к 
общему заключению, что номадизм как способ бытия характеризует специфику отношений 
чело века-номада к окружающему миру. Не случайно, с точки зрения Ж. Делеза и Ф. 
Гватгари, любая свободная мысль подобна кочевникам, символизирующим освободительные 
силы. Ж. Делез и Ф. Гваттари относят к силам, порабощающим человека, рациональность, 
признание центра и иерархии в организации дискурса или общественной жизни, обращение к 
трансценденции, «оседлость» жизни или мысли. У человека должно быть право на 
самостоятельный выбор образа жизни и образа мыслей. Ж. Делез в работе «Капитализм и 
шизофрения. Трактат о номадологии» отмечает мировоззренческий синкретизм номадов, 
подобный ризоме, т.е. сетевидной структуре, не имеющей центра и растущей вширь, 
противоположной корневой структуре, служащей для обозначения западного классического 
мышления [6].
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