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Перед современным обществом остро встал вопрос об определении национального самосознания, 
адекватного осознания народом своей национальной идеи, всеобщим смыслом которой является духов-
ность. В статье обозначена проблема сохранения культурной идентичности и культурных ценностей. 
Статья посвящена сакральному уровню ценностных структур в духовной культуре Алтая, в ней опре-
деляется источник духовности, выступающий как специфическое человеческое качество. Основной ак-
цент сделан на характеристике сакральных ценностей, механизмах их формирования, передачи и сохра-
нения. Обозначены характеристики религиозных сакральных ценностей и культурных (национальных) 
сакральных ценностей. Феномен сакрального рассматривается в рамках этнического, эстетического и 
этического дискурса. Установлено, что сакральные ценности формируют особенности мировоззрения, 
традиции и нормы народов, проживающих на территории Алтайского края и Республики Алтай. В каче-
стве ключевого положения исследования выступает тезис о том, что духовную культуру невозможно в 
полной мере осмыслить без обращения к сакральным ценностям. К сакральным ценностям мы относим 
миропорядок народов Алтая (природу, семью и сам Алтай). Целью данной статьи является культур-
философская рецепция процесса сакрализации, который представлен в виде процесса идентификации 
конкретных ценностно-смысловых структур, то есть им приписываются символические смыслы.
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Modern society is faced with the acute question of determining the national identity, the adequate 
awareness of the people of their national idea, the universal meaning of which is spirituality. The article 
outlines the problem of preserving the cultural identity and cultural values. It is devoted to the sacred level of 
value structures in the spiritual culture of Altai, it defines the source of spirituality, acting as a specific human 
quality. The main emphasis is placed on the characteristics of sacred values, the mechanisms of their formation, 
transmission and preservation. The characteristics of religious sacred values and cultural (national) sacred 
values are outlined. The phenomenon of sacred is considered in the framework of ethnic, aesthetic and ethical 
discourse. It was found out that sacred values form the peculiarities of the worldview, traditions and norms 
of the peoples living on the territory of Altai Krai and the Republic of Altai. The key point of the research 
is the thesis that it is impossible to fully comprehend spiritual culture without referring to sacred values. 
To sacral values we refer the world order of Altai peoples (nature, family and Altai itself). The aim of this 
article is a cultural philosophical reception of the process of sacralization, which is represented as a process of 
identification of specific value and meaning structures, i.e. they are attributed symbolic meanings. The method 
and methodology of the work. 

Keywords: values, spiritual culture, Altai culture, value structure, sacralisation of values.
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Процесс сакрализации ценностей охватывает 
каждую традиционную культуру. Зачастую, чтобы 
переосмыслить особенности и свойства конкрет-
ной традиционной культуры, необходимо про-
вести философско-культурологический анализ 
ее сакральных (священных) ценностей. Говоря  
о духовной культуре, а в нашем случае о культу-
ре народов, проживающих на одной территории, 
имеющей свой этнорегиональный колорит, сто-
ит отметь, что процесс сакрализации ценностей  
в условиях глобализации обеспечивает духовную 
защищенность, сохранность и передачу культуры 
народов, проживающих на Алтае. Как мы уже от-
метили, процесс глобализации, а также ряд гео-
политических событий привели к тому, что про-
изошел скачок миграции молодого населения, тем 
самым обострив проблему передачи духовной 
культуры, ее ценностей и норм подрастающе-
му поколению. Данный процесс в последующем 
может привести к «перекраиванию» ценностных 
структур и даже исчезновению некоторых тради-
ционных и национальных культур. В данной ста-

тье под духовной культурой мы будем понимать 
ценностно-смысловую систему, которая формиру-
ет быт и духовность человека и этноса в целом. 

Для сохранения культурной идентичности 
и возможности быстро реагировать на вызовы и 
угрозы необходимо сделать упор на сохранение 
духовных ценностей и накопленный культурно-
исторический опыт. В связи с этим А. И. Раки-
тянская пишет: «Духовность мировой культуры, 
цивилизации олицетворяет идею – единого духа 
народа, которая выражается в виде национальной 
культуры» [14, с. 169]. Таким образом, духовная 
культура наделяется воспитательной и образова-
тельной функцией, то есть воспитывает индивида, 
приобщая его к культурным нормам и традициям 
с помощью системы ценностей. Культуролог и 
социолог П. А. Сорокин отмечает в связи с этим: 
«Именно ценность служит основой и фундамен-
том всякой культуры» [16, с. 429]. Рассуждая  
о культурных ценностях, стоит отметить, что каж-
дое государство, регион, этнос, группа или чело-
век в своем развитии опираются на определенную 
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систему ценностей, которая в разные культурно-
исторические периоды может кардинально ви-
доизменяться. Например, в большинстве совре-
менных семей национальные традиции, обряды, 
ритуалы и празднования либо исчезли, либо видо-
изменились до неузнаваемости, а семейные цен-
ности ушли на второй план, уступив свое место 
ценности профессиональной самореализации.

На протяжении многих столетий духовная 
культура представляет собой сложное и много-
аспектное явление социокультурной жизни, ос-
новой которого являются различные варианты 
ценностных систем. Сторонником концепции 
ценностного постижения культуры является пе-
тербургский профессор Г. П. Выжлецов, утверж-
дающий, что ценности не разъединяют, не от-
чуждают человека от других людей, от природы и 
от самого себя, а, напротив, объединяют людей в 
социокультурные институты, такие как семья, на-
родность, нация, общество в целом [1]. Как в про-
цессе узнавания различных систем ценностей, так 
и в процессе инкультурации в целом происходит 
заимствование тех ценностных структур, которые 
восполняют «пробелы» в духовной культуре кон-
кретного этноса. Или пробелы в мировоззрении 
одного человека заполняются новыми, это спо-
собствует сплочению и единению людей, что при-
водит к гармоничному развитию социума. Таким 
образом, формирование ценностных структур 
способствует консолидации людей и формирова-
нию их национальной идентичности, а процесс 
сакрализации этих ценностей наделяет быт, при-
роду, миропорядок священными смыслами, свой-
ствами и кодами. Сакрализация ценностей может 
происходить через мифологию и религию, в таком 
случае священные смыслы конкретным атрибу-
там человеческого бытия приписываются через 
систему религиозного регулирования индивиду-
альных и коллективных отношений в социуме. 

Проблеме взаимосвязи и характеру взаимо-
действия культуры и религии посвящено мно-
жество работ, эта проблема рассматривается  
в трудах Э. Кассирера [6], Б. Малиновского [10], 
Р. Жирара [2], Дж. Фрэзера [17], Д. Лукача [9]  
и других. Между тем нас прежде всего интере-
сует смысл сакрального, который проявляется в 
ценностной рефлексии той или иной этнорегио-
нальной культуры. Сакральное подразумевает под 
собой многомерное и священное, непостижимое 

и полиморфное, целостное и системное явление. 
В рамках религиозного мировоззрения сакраль-
ное всегда приобретает положительную окраску. 
Исследователь проблемы сакрального М. Элиа-
де пишет: «Отличительным признаком сакраль-
ного является то, что сознанием оно выделяется 
как нечто другое, как абсолютно и полностью 
отличное, не похожее ни на человеческое, ни на 
космическое. Сакральное всегда проявляется как 
реальность совсем иного порядка, отличающая-
ся от “естественной” реальности» [18, с. 16–17]. 
Иными словами, даже самый обычный объект 
приобретает некий сакральный смысл, «обра-
стает» легендами и сказаниями. У народов Ал-
тая сакральным смыслом наделяются природные 
объекты: деревья, горы, реки и др. Сакральное 
приобретает иной статус, отличный от обычных 
культурных ценностей, так, например, сакраль-
ный ритуал алтайцев с подвязыванием на дерево 
хлопчатобумажной ткани определенного цвета 
связан с желанием или просьбой, с которой они 
обращаются к духам природы. Важно отметить, 
что сакральное не всегда есть религиозное, фено-
мен сакрального можно рассматривать в рамках 
этнического, эстетического и этического дис-
курса. Цель такого ракурса осмысления сакраль- 
ного – определить «место и роль сакрального в 
процессе формирования мировоззрения и культу-
ры, эстетических, этических и эстетических пред-
ставлений и ценностей» [5, с. 76]. 

Между тем в процессе социализации в ми-
ровоззрении человека формируются сакральные 
ценности, это может происходить под влиянием 
родителей, общества или религии. Процесс са-
крализации происходит как в сознании конкрет-
ного человека, так и в процессе формирования 
культуры целого этноса, нации или государства. 
Сакрализация способствует тому, что всякий раз 
смыслы священного могут приписываться раз-
личным атрибутам бытия, с другой стороны, 
определенные реалии могут с течением времени 
такие смыслы утрачивать. Можно наблюдать яв-
ления, когда одни ценности переходят из разряда 
сакральных ценностей в систему ценностей соци-
альных или национальных, а потом и вовсе стано-
вятся стандартом повседневности. Важно вместе 
с тем отметить, что этот процесс обратим. 

Что касается системы сакральных ценностей 
Алтая, то ее отличительной чертой является спо-
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собность долгое время не видоизменяться, но в то 
же время в культурно-историческом генезисе она, 
конечно же, претерпевала ряд изменений. Однако 
стоит обратить внимание на тот факт, что они не 
носили столь критичного характера для развития 
культуры и формирования ее самобытности. 

Следует отметить, что сакральные ценности 
начиная с глубокой древности являются важным 
элементом как культуры в целом, так и культуры 
народов, общностей и стран, они определяют на-
правление их развития. Процесс сакрализации 
ценностей сопряжен с консолидацией общнос- 
тей, народов и способствует сохранению духов-
ной безопасности этноса. Частичный отказ от са-
кральных ценностей в XX веке, наложившийся на 
процессы секуляризации, привел к существенной 
деформации ценностных ориентиров носителей 
культуры. При этом важное значение приобре-
тают компенсаторные механизмы, влияющие на 
упорядочение и гармонизацию ценностных струк-
тур в той или иной этнорегиональной культуре. 
Сакральное является априорным и объективным 
и открывается для человека либо посредством ре-
лигиозного опыта, либо через эстетическое отно-
шение и моральное переживание. Формирование 
системы сакральных ценностей у народов Алтая 
происходило и в рамках религиозного опыта (ша-
манские ритуалы и обряды, поклонение духам 
природы и стихиям), и в процессе моральных пе-
реживаний и эстетического отношения (восприя-
тие и оценивание красоты природы, ее защита от 
недоброжелателей и бережное сохранение).

Необходимо подчеркнуть, что сакральные 
ценности определяют быт человека и общества, 
способствуют формированию и развитию их ре-
лигиозно-мифологического мировоззрения. Они 
«пронизывают» жизнь людей, а некоторые из 
них также приобретают атрибутивные характе-
ристики, например, в культуре народов Алтая по-
являются священные горы, реки и др. Очевидно, 
что духовная культура Алтая обладает множе-
ством сакральных смыслов и знаний. Профессор  
Е. А. Попов полагает, что «духовная культура 
Большого Алтая – это единое сакральное про-
странство культуры; при всей противоречивости 
социально-политической и социально-экономи-
ческой судьбы Большого Алтая, полиэтничности 
и полирегионализма пространство его культуры 
оставалось более “стабильным”, накапливая бес-

ценный опыт поколений по передаче социального 
опыта и ключевых сакральных ценностей» [12]. 
Таким образом, поиск оснований сакрального мо-
жет вестись на уровне мифологии. Использование 
при этом культурфилософского подхода обеспе-
чит рецепцию сакрального через призму поиска 
пути к Творцу. Главное в культуре и мифологии 
при этом – это не просто установить «онтос» 
Творца, его мир и бытие, но и показать сложную 
дорогу и искания человека на пути к Творцу. 

Мифология подчеркивает и объясняет са-
кральность культуры коренных жителей, в ко-
торой присутствуют смыслы миропорядка, об-
условленные как ареалом проживания, так и 
восприятием и переосмыслением многих объек-
тов реальности и природного мира. Как мы уже 
отметили, процессу сакрализации на Алтае под-
верглись многие природные объекты (горы, реки, 
деревья и др.) и домашние животные. Стоит также 
подчеркнуть, что формирование мировоззрения 
зависит от семейных ценностей. Семья обладает 
одной из важных функций, которая заключается 
в обучении и передаче опыта от старших поколе-
ний младшему; человеку прививаются ценности 
и нормы, которые в последующем он передает 
своим детям. Семейный очаг и семейный уклад 
жизни также приобретают сакральный смысл: из-
древле в юртах очаг давал тепло, пищу и объеди-
нял все семейство. При переезде в новое жилище 
принято проводить обряды по приветствию ново-
го семейного очага [7; 8]. 

Духовная культура народов Алтая по своей 
природе уникальна, она имеет древние истоки, ко-
торые представляют мировую ценность, а самой 
главной особенностью является преемственность 
поколений, которая чтится столетиями. Народы, 
проживающие на территории Алтая, изначаль-
но стремились к миропорядку, их цель – найти 
гармонию с миром, окружающими и самим со-
бой, именно стремление к миропорядку отли-
чает культуру народов Алтая от других культур  
[4; 11]. Более, того, как отмечается исследовате-
лями, «фактически Алтай может стать ядром и 
символом духовно-экологического (или ноос-
ферного) содружества стран Большой Евразии, 
миротворческого и объединительного по самому 
своему существу» [3, с. 11]. Это значит, что Алтай 
обладает некой консолидирующей силой, позво-
ляющей сохранить и передать культуру последу-
ющим поколениям. 
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Сакральный уровень ценностных структур 

в духовной культуре Алтая является ключевым 
элементом, укрепляющим связующую роль этого 
региона между Европой и Азией. Культура Алтая 
обладает уникальными особенностями, которые 
делают ее ценной и привлекательной не только 
для коренных жителей, но и для людей, приез-
жающих из разных уголков мира. Сакральность 
ценностных структур в духовной культуре Ал-
тая заключается в их особом, неприкосновенном 
статусе, они считаются священными и недоступ-
ными для изменений, а также не подлежат сомне-
нию, в этом заключается их уникальность и сила. 
Именно благодаря сакральности и духовности, 
ценности могут передаваться из поколения в по-
коление, сохраняя свою значимость и влияние на 
жизнь народов Алтая. 

Благодаря своему расположению и богатому 
историческому наследию, Алтай является пере-
крестком различных культур, традиций и веро-
ваний. Здесь сливаются воедино восточные и 
западные влияния, создавая уникальную синте-
зированную культуру, богатую разнообразием и 
глубиной. Культура Алтая выражается не только 
в его географическом расположении, но и в спо-
собе жизни и мировоззрении его жителей. Здесь 
сосуществуют и преобладают элементы культуры 
и образа жизни, характерные как для стран Сре-
диземноморья, так и для восточных народов. 

А. В. Иванов [3], Н. В. Лаптева [8], А. М. Са- 
галаев [15], Е. А. Попов [12; 13], Л. И. Нех- 
вядович [13] и другие ученые отмечают, что Ал-
тай – уникальная земля, богатая не только природ-
ными ресурсами, но и духовными традициями, 
она соткана из различных верований и религий. 
Это некий синтез в многонациональном регио-
не, все эти религии обладают консолидирующей 
функцией, несмотря на их отличия, они объеди-
няют людей разных национальностей и этносов в 
общественной жизни региона. Религия является 
важной составляющей культуры народов Алтая, 
она помогает им сохранять свою идентичность и 
связь с Творцом и предками. В большинстве куль-
тур и религий Творец наделен огромной силой, 
он способен создавать мир, человека и природу, 
которыми в последующем он управляет. Мифоло-
гия алтайских народов не исключение, однако си-
лой обладает не только Творец, но и человек, она 
ему необходима для «преодоления сложного пути  
к Творцу» [13, с. 84].

Сам «путь к Творцу» прошел процесс са-
крализации, который отражен в быте и религи-
озно-мифологическом мировоззрении алтайских 
народов. Если в религиозно-мифологическом 
мировоззрении сакральный смысл представлен 
в мифах и легендах, то на бытовом уровне про-
исходит наделение священными смыслами атри-
бутов быта, которые, в свою очередь, помогают 
человеку обрасти место, приближенное к Творцу. 
«Для человека важно найти свой дом как можно 
ближе к Творцу, чтобы он давал ему силу, помо-
гал обрести себя, охранял от бед и конфликтов» 
[13, с. 84]. Следовательно, миропорядок будет 
установлен только тогда, когда человек обретет не 
только свой дом, но и путь к Творцу, сократив с 
ним дистанцию. Сила Творца заключается в его 
способности направлять и очищать человека, на-
ставляя его на путь самосовершенствования. Для 
алтайцев связь с Ульгенем (Творец мира и чистый 
дух) возможна через шамана, а с земными духами 
и божествами могут взаимодействовать все люди, 
все божества для алтайцев реальны и доступны. 
Отсюда следует, что достижения миропорядка как 
сакральной ценности возможно при поэтапном 
устройстве мира божественными существами и 
человеком.

Сакральный уровень ценностных структур 
в духовной культуре Алтая и его связующая роль 
делают этот регион уникальным и интересным 
для исследования и изучения. Алтайские цен-
ности и традиции, сочетающие в себе элементы 
разных культур, помогают создать гармоничное 
общество, способное найти и сохранить в себе 
самые глубинные и священные ценности челове-
ческой жизни. 

Таким образом, поддерживать культурный 
традиционализм и единство сакральных цен-
ностей позволяет такая социокультурная ха-
рактеристика, как миропорядок. Сакральные 
ценности занимают особое место в структуре 
духовной культуры, они обладают консолидирую-
щей функцией и обеспечивают духовное единство 
и безопасность этноса. Сакральные ценности 
в духовной культуре Алтая определяют фунда-
ментальную сущность этнической региональной 
культуры и сохраняют преемственность ее тради-
ционализма и ценностно-нормативной системы 
для будущих поколений.
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