
V  РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ

Философия ғылымдарының докторы, профессор 
АЛТАЕВ ЖАҚЫПБЕК АЛТАЙ¥ЛЫНЫҢ 

70 жылдық мерейтойына арналған 
«ӘЛ-ФАРАБИ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ЭЛЕМ ФИЛОСОФИЯСЫ, 

МӘДЕНИЕТІ МЕН ӨРКЕНИЕТІНДЕ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

МАТЕРИ АЛДАРЫ

СБОРНИК
международной научно-практической конференции 

«АЛЬ-ФАРАБИ В КАЗАХСКОЙ И МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ, 
КУЛЬТУРЕ, ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

посвященной 70-летию профессора, 
доктора философских наук 

АЛТАЕВА ЖАКИПБЕКА АЛТАЕВИЧА

MATERIALS
The International scientific and practical conference 

«AL-FARABI IN THE KAZAKH AND WORLD 
OF PHILOSOPHY, CULTURE, CIVILIZATION» 

Devoted to the 70th anniversary of doctor of philosophy
sciences, professor 

ZHAKYPBEK ALTAEV



Жауапты редактор:
Осет Құранбск

Редакция алқасы:
Шаггық Әлиев, Самат Қайратүлы, Жұлдыз Аликбаева

Әл-Фараби қазак жэне әлем философиясы, модениеті мен оркепиетінде: халықаралық 
гылыми-тәжірибслік конференция материалдары. 20 сәуір 2018 ж. -  Алматы: Қазақ 
университеті, 2 0 18. -  364 б.

ISBN 978-601-04-3377-9

Еңбекте эл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті философия және саясагтану 
факульгеті, философия кафсдрасы мен эл-Фараби орталығы ұйымдастыріан «Әл-Фараби қазақ 
жэнс элем философиясы, мәдениеті мен оркенистіндс» атты философия гылымдарыныц 
докторы, профессор Жақыпбск Алтаевтыц 70 жасқа толуыпа арналған халықаралык гылыми- 
тэжірибслік конференция матсриалдары жинақталған. Жинақ студентгергс, магистранттарға, 
докторанттарға, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына жэне копшілік оқырмаи қауымның 
назарына үсынылады.

ISBN 978-601-04-3377-9 Ол-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2 0 18

(
кото
весь
стат
каса
науч
исто

I
почт 
важғ 
чело 
исто 
upou 
капо 
для з 

С
перві
обще
выпе

К
строі
облаі
прис’

С
мате]
миро
ПОСЛ(

и о6| 
одно 
творе 

О
транс 
систе 
и по, 
элеме 

М
посте
стара*
аллеп
сущес

Ст
одну
фольк
МЫСЛІ

интел
Ис



қжайлық 
түрі. Бұл 
олуы, ал 
өіипенді 
олаушы 

ан. Елді 
ғаларды 

ен қарсы 
руласқа

ақ одет- 
оптсген 
анов оз 

отырып, 
болсын, 
йінірек, 
екенін, 

ксндігін 
слейді. 
икалық 
н өзара 
міндеті 
парызы
І Қ Ы Н Ы Ң

індауы. 
ары. 
і  бірі -  
ндыгы 
тің сол 
сінуге 
ойелді 
срлік» 
ксгіне 

ы қты қ 
өзіне 

үлксн 
сылық 
~ іа ері 
йтуға 
басы 
ұрып 
анада 

ндаса, 
^арды 
ні Ж. 

бау»

тарда 
қазақ 
асқаи 
удың 
слес. 
змсті 
ңыз» 
ени, 

біргс 
лы с 

аган. 
ігіие 
ол»

I  ұғымымен байланысты. Мүныц өзі де хаіідық биліккс немсс сұлтаіщық биліккс деген галас- 
] тартыстың болмауын реттеп отыратын срекше институт бсш андығының дэлелі. Шындығында 

I  «Жолдар» обьективті олеуметгік-күқықтық қатынастарды білдіретін дэстүрлі құқықтық сананың 
I  ерекше формасы рстінде болды жэне мұндай қатынастарды реттеудс ешбір субьективті рсттеушілікке 
1 жэнс олдебір бедслділік, билік тұрғысынан бұрмалаушылықтың орын алуына жол бсрілмсгсн. 
I  Сондықтан «Жолдар» қазақ қоғамының таза, қайшылықсыздық сипатьшың айқын дәлслі.

Қазақ халқының қүқықтық санасыіідағы реттеуші нормалардыц бірі «Барымта». «Барымта» -  бүл 
I  ұрлық емсс, казақ халқьшың өзара дау-жанжалдарып шешудің өзіндік бір жолы. Шоқапның пікірінс 
I  сүйснсек, «барымта тападай-тал түстс, қажет болған жағдайда күшпен нсмесе жасырын, түндслетіп 
I  жасалады. Жасырып барымталаіанда үш күниен қалдырмай егсскен адамына м ә л і м д с і і , нс үшін 
I  жасалған себебін айту керск. Өйтпеген жағдайда барымтасы ұрлық саналады. Мұиың бэрі малды 
I  айдап әксту бол*андықіан қылмысты іс деп айыпталмайтып» [1, 142 б.]. К.Р. Усейнованың пікіріншс, 
I «барымта элімжсггік элсментгсрін болдырмау, оны ретгеу жоне өз құқығын қоріаудың занды 
I тәсіліііс айналдыру ретіндс сипатгалады. Ьарымта билер сотының шешімін орындауда қамтамасыз 
I етутэсілі ретінде болды. Бұл мағынада барымта билср институты сскілді сжелгі институт [5, 49 б.|. 
I Демск, барымта билер нісшімі немесс ісүн толеу орындалмаған жағдайларда жасалынып, дауды 
I шсшудіц өзіндік жолы ретіпде орын ал*ан. Қазіргі тсрминологиямсн айісақ, барымташылар сол 
I заманныц шын мәніндсі і сот орындаушылары болды.

Сонымсн, қазақ халкының эдет-іұрып нормалары казақ қоғамы тарихында ұзақ уакыт 
I жинақталып, жазылмаған заңдар жүйесіне айналған, қазақ қогамының барлык қабаттарына бірдей 
I ыңғайлы, үйлссімді нормаларға айналіан. Әдет-ғүрыптардың мсмлекст тарапынан бекітілген 
] нормалары билср биліі інің сүйенетін негізі болды. Жof арыда агалған эдет-ғұрып қүкығы пормалары 
I казақ халкы қүкықтық санасыньщ реттсушілік қызмсті саяси, нскслік-огбасылык, мсмлекеттік, 
I ікономикалык, олеуметгік қаіынастарды рсітеуді толық канағатгандырып, жсткілікгі деңісйде оз 

міндстін атқарғанын айғақтайды. Осығаи сәйксс, казақ дүнистанымындағы қоғамдық сананың өзіндік 
I жоғары деңгсйде қалыптасқаны туралы сенімді түрде айтуға болады.
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С А К РА Л Ь Н О Е  В А С П Е К ТЕ Ф И Л О С О Ф С К О М

В данной статьс рассматривается проблема сакрального с точки зрения философии. Сакральное -  
I это дискурс, который сложился под влиянием расцвета наук на рубеже ХІХ-ХХ вв. Суть этого 
I  дискурса заключается в преодолении религиозного влияния. Раньше оперировали понятиями «Бог», 
I «религия», «грансцсндентпое», «сверхъестественное», предполагающими онтологию, включающую 

трансцендентное измерение. В терминах сакрального мыслится иррациональное человека и общества 
бсі оглядки на фигуру Бога. Мы говорим сегодня о «сакральных местах» (географии), о судьбе 
«сакрального» в современном мире и пытаемся понять, что же такое «сакральное» для нас. Но 
прежде чем задаваться вопросом о «сакральном» и исследовать его как самостоятельный феномен, 
следует понять, что этот термин является продуктом определенного дискурса, выявление посылок и 
следствий которого вносит ясность нс только в понимание «сакрального», но и в онтологию 
современного человека.

Исследование феномена сакрального обусловлена двумя факторами. Во-первых, 
распространенным мнением об усилении в общественной жизни и сознании секуляризационных 
процессов, которые якобы ведут к ее полной десакрализации. Во-вторых, тем фактом, что 
современное общественное сознание на самом деле все еще глубоко мифологизировано, насыщено 
различными, в том числе и сакральными, мифологемами, которые задают некие «идеальные» 
образцы поведения.

Сакрализации могут подвергаться различные сферы общественной жизни, и в частности, наука. 
Как известно, в архаических обществах сакральным считается любое знание, так как его источником 
считаются первопредки. И вообще, на этой стадии все сферы жизни имеют сакральные основания. 
Позднее, сфера сакрального обособляется в религиозные традиции или мистические учения, и теперь



к ней относится лишь та часть знания, которая выводит человека из обыденности, 
своеобразный энергетический импульс. 11ри этом наука долгое время интерпрегировалась к; 
прямо противоположное сакральному, имеющее принципиально иную рациональную приро,

Важно подчеркнуть, что в процессах, глобализации, стирающих границы культур в сов 
социуме, именно сакральное оказывается той неявной, не всегда определенной, но ус 
структурой, которая обеспечивает особое единство социума, противостоит разруіш 
культурных и духовных основ.

Интерес к феномену сакрального определен и тем обстоятельством, что концепт 
представления о сакральном остается нерешенной проблемой. В европейском традиці 
сакралыюсть раскрывается через соотнесенность человека с трансцендентным началом, 
измерение сакрального определено тремя координатами. Бог, человек, природа. В то 
необходимо учитывать социальную значимость рассматриваемого феномена. Противс 
понимания природы предмета нашего рассмотрения связана с расхождением в 
онтологического статуса реальности, проявлением которой выступает собственно социок 
феномен сакрального.

Сакральное -  эго философский концепт, предполагающий определенные с 
антропологию и социологию. Понятие «сакральное» обнаруживает цельность философии 
философии удержать в мышлении целое, а не частности. Обращаясь к археологи) 
философии сакрального, можно выявить причины его появления, что позволит увид< 
сакрального фундаментальную философскую проблему, имеющую последствия за ее 
Ученый Т. Фицжеральд высказывает идею о том, что религия не может представ, 
самостоятельный предмет исследования, поскольку религия есть дискурс и именно к 
дискурса следует прибегать [I]. Теолог Д. Милбанк подробно разбираег историю фо} 
понятий «светский» и «религия», указывая на их неадекватность подлинно хри 
мировосприятию [2], т.е. исследует язык культуры. Сакральное есть дискурс, которьи 
критически отнестись к языку описания некоторого содержания и увидеть нар* 
альтернативные языки. Термин «сакральное» появляется в научной литературе на рубо 
вв. в работах Э. Дюркгсйма, А. Юбера и М. Мосса. Активно он начинает использован 
вместе со своими смысловыми синонимами «священное», «святое», «нуми 
«символическое» В. Вундтом, Р. Отто, Н. Зедербломом, М. Шелером, Г. ван дер 
Марсттом, Л. Леви-Брюлем, Ж. Батаем, Р. Кауйа, М. Лейрисом, К. Псньо, Ф. Хейлером, І 
Малиновским, М. Элиаде, Г. Меншингом, К. Голдаммером, К. Леви-Строссом, К. Г. 
Хайдеггером, М. Годельс, В. Бурксртом, Р. Жираром, Ж. Бодрийяром, Э. Левинасом и д] 
этих западных мыслителей выстраивается дискурс философии сакрального. Ученые, і 
обязаны введению этого термина в научный оборот, сакральное -  это тот способ, которь 
отстраниться от понятий религии.

В предвоенное время в Париже было организовано общество Коллеж Социолі 
которого было изучение сакрального. С ноября 1937 по июль 1939 года основатели Кош 
Батай, Роже Кайуа, Мишель Лсйрис -  собирались в книжном магазине на улице I 
Представители Коллежа используют слово sacer и как «святой», и как «проклятый». 'Гаі 
они продолжили размышление Кассирера о том, что сакральное -  это то, что отделен с 
жизни. Профанному противопоставлено то, что находится на вершине иерархической ле 
то, что внизу.

В 1917 году появилась работа немецкого теолога Р. Огто «Священное. Об иррациона 
божественного и его соотношении с рациональным», оказавшая глубокое влияние 
религии. Р. Отто указывает в своей работе, что для религиозного сознания «Сакр 
«совершенно иное», встреча с ним является основным источником религии. Р. О1 
первостепенное значение содержанию религиозного опыта, составляющего суть релиі 
основная черта религии и ее корень определялось у Отто как отличительное свойство б( 
совершенно иная, трансцендентная реальность, отличная от естественного порядка, 
опыт, таким образом, — это встреча человека со Священным началом, Святым, выст) 
Отто в качестве данной априори категории. В данной категории, по мнению Р. Отто 
нравственные начала, они добавляются по мере попыток человека осмыслить и в 
переживания совершенно иного. Р. Отто отмечает, что указанная категория формируеі 
синтеза рациональных и иррациональных моментов познания, при первичности ир 
начал. Сакральное мыслится как абсолютная, вечная реальность, и наделение f 
истинности делает Сакральное незыблемым идеалом, возвышенным и верным 
подражания. Э. Дюркгсйм говорит о том, что религия не обязательно предполагае: 
божества, сверхъсственнос или духов. Конститутивным для религии предстает делен 
светские и священные. «Религия, -  говорит он, -  это единая система верованиі



-

юсящихся к священным, т.е. к отделенным, запрещенным, вещам» [3, с. 230]. Исследователь Н. 
[ерблом поясняет: «...святое, -  есть определяющее слово в религии: оно является даже более 
ным, чем понятие Бог. Истинная религия может существовать без определенного понимания 

жества, но нет подлинной религии без различения между «священным» и «профанным» [4, с. 162]. 
ный вклад в анализ понятия «Сакральное» был сделан известным религиоведом М. Элиаде. 
альное -  это многомерное и полиморфное, системное и целостное явление. М. Елиаде 

цчсркивает, что отличительным признаком сакрального является то, что сознанием оно 
деляется, как нечто другое, «как абсолютно и полностью отличное, оно не похоже ни на 
повеческое, ни на космическое» [5, с. 16]. Проблема, где находиться сфера сакрального решается 
^разному, религиозными и нерелигиозными людьми: «Священное и мирское -  это два образа бытия 
мире, две ситуации существования, принимаемые человеком в ходе истории. Эти способы бытия в 
(ире представляют интерес не только для истории и социологии, не только как объект исторических, 
оциологических и этнографических исследований. Ведь священный и мирской способы 
чествования свидетельствуют о различном положении, занимаемом человеком в Космосе» [5, 
J9].

Мирча Элиаде, исследовавший проблему сакрального, отмечает, что главным его признаком 
вляется радикальное отличие от всего профанного. М. Элиаде воспроизведет в своих рассуждениях 
ісущности религии эту логику деления мира на священное и противостоящее ему мирское. Человека 
шгиозного он определит, как того, кто верит в священное. «Независимо от исторического 
онтекста, в котором пребывает homo religiosus, -  пишет Элиаде, -  он всегда верит, что существует 

олютная реальность, священное, которое не только возвышается над этим миром, но и 
является в нем и делает его реальным» [6, с. 125-126]. Исследователь 11. Труссон размышляет: 

ели религия необходимо требует сакрального -  но не Нога, -  то в обратном случае дело обстоит 
шачс. Сакральное и религиозное. Божественное и сакральное являются различными понятиями. Как 
установил Элиаде, сакральное превосходит религиозное уже тем, что весь акт человеческой жизни 
сам по себе обладает сакральной ценностью» [7]. Сакральное как концепт между человеком, 
божественным единым или множественным -  и сакральным» [7J. Сегодня Р. Рорти вводит 
нерелигиозное понятие святости как «надежды на будущее» [8, с. 41]. Ж.-Л. Нанси постулирует 
«абсолютное различие религиозного и священного», связывая первое е обрядом и институциями, а ко 
зторому причисляя отношения с другими, красоту, клятву. «Вместе с Бланшо, -  говорит Нанси, -  
скажу: преимущество современной философии в том, что она избавилась от вопроса о существовании 
Бога» [9J. Исследователь Л. 11. Забияко считает, что святое более фундаментально для религии, 
нежели Бог. Но это согласие приведет к постулированию религии предиката. «Реально, пишег 
Забияко, -  никогда не существовало религии, в которой святое выступало бы псрвосубстанцисй. 
Ьчему религиозная философия конституирует святое в качестве перворсалыюсти религиозного 
сознания -  вопрос особый» 11()|.

Культуролог Кристоф Альсберг, как об этом сообщает С. Зснкин [11, с. 419], выдвигает 
предположение о том, что интерес к сакральному во французской социологии конца XIX -  начала XX 
в. объясняется политической обстановкой в стране. Секуляризация, которая, в частности, могла 
привести к превращению соборов и церквей в музеи, вызвала защитную реакцию интеллектуалов, 
которые сскулярному противопоставили сакральное. Сакральное французских интеллектуалов, 
освобожденное от представления о Боге, -  это и есть категория сскулярного сознания, 
противопоставляющая выхолощенному утилитаризму аффективное начало. Сакральное впервые 
делает возможным разговор об иррациональном человеке. Теперь иррациональное человека 
становится обозримым и оправданным как истинная плоть социума (Дюркгейм, Батай, 1 одельс). 
Сакральное есть попытка человека освоить свое аффективное, не способное уместить себя в теле и 
жизни одного индивида. Сакральное -  это трансгрессия разума и индивида как сути мироздания. По 
подобные трансгрессии не находятся в противоречии с наукой, ибо человек рассматривается 
теоретиками сакрального с точки зрения психологии и социологии [12]. Среди других теоретиков 
сакрального Батай выделяется тем, что посредством сакрального он пытается трансгрессировать 
социальное. Но желаемым пунктом для него оказывается не трансцендентный горизонт бытия, а 
космическое единение людей и Вселенной. При этом Вселенную он мыслит, как продукт 
эволюционного развития.

Бог и человек -  вот основная проблема, раскрываемая различными философскими языками -  
дискурсом сакрального и дискурсом мистериального. Поэтому проблему сакрального, необходимо 
ставить во всём философском масштабе, учитывая предшествующие и сосуществующие дискурсы. 
Антропология начала перенимать язык этологии, а философия и теология стали прибегать к языку 
сакрального. Дискурс философии сакрального предстает как оіражснис самосознания научной эпохи. 
Дискурсы европейских традиций в осмыслении соотношения человека и Бога движутся 
параллельными путями, намечая общие смысловые узлы проблемы. Европейская традиция в целом



склонна отводить социальному детерминирующую роль в отношении сакрального. Также 
ориентирована на представление, согласно которому мир делится на сакральную и профан 
области, которые имманентны миру. Философию сакрального следует отнести к горизонту ид 
смерти Бога, поскольку в ее рамках преодолевается теизм. Отвлеченное от конкре 
трансцендентного Бога содержание термина «сакральное» позволяет разрешить проблему личи 
Бога, его предметности, локализованности в пространстве, авторитарности по отношению к человек̂  
«Сакральное», избавляет человека от необходимости объединять научную картину мира і 
уверенность в невидимом, свою свободу и свободу Бога. Философия сакрального высграивается 
редукционистских представлениях о Боге: от лишения Бога привилегии трансцендентности, сил 
независимости, необходимости существования, первичности в онтологической иерархии, категории 
вечности [13J. В теологии, искусстве, повседневной реальности мы обнаруживаем эквивалентные 
философии сакрального феномены и способы самопонимания человека.

Основные проблемы в понимании природы сакрального связаны с расхождением в трактовке 
онтологического статуса реальности, проявлением которой выступает данный социокультурный 
феномен. Анализ исследования сакрального показывает, что его семантика не исчерпываете» 
традиционно религиозным аспектом. Специфика современного философского подхода к семантике 
исследуемого явления определяется единством социологической установки и экзистенциально- 
феноменологической, что позволяет выявить социальные основания переживания сакрального и 
трактовать сам феномен сакрального как культурную форму. Основное отличие традиционных н 
нсградкционпых форм сакрального - в их онтологическом основании традиционная сакральность 
«укоренена» в трансцендентном, сверхъестественном, божественном, нетрадиционная -  в! 
человеческом, повседневном, доводящемся до абсолюта. Таким образом, сакрализации может 
подлежать все от высшего метафизического принципа до предмета быта.

Сакральное является духовной ценностью, на основе которой происходит глубинное единение 
социума, самоидентификация индивидов и культурных общностей, формирование фундаментальных 
типов и норм поведения. Сакральное -  духовное образование, отвечающее моральным потребностям 
и бессознательным стремлениям к поиску смысложизненных ценностей, основа собственно 
человеческого бытия, то есть фактор соединения социального и индивидуального, экзистенциальная 
потребность противостоять конечности индивидуальной жизни. Делается вывод о том, что 
представления о сакральном, несмотря на древность своего происхождения, актуальны для 
современного человека, хотя и приняли несколько иную форму выражения.

Таким образом, сакральное как философское понятие, основные свойства которого определяются 
важнейшими координатами бытия: оно восходит к представлению о его первоначалах,
непознаваемых разумом, на уровне чувств, вызывающих ужас и восхищение, соотносимо с 
наивысшими ценностями или же скверной, в равной степени находящимися за границами 
профанного мира.
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