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Духовно-нравственный кризис потребительски ориентированного современного обще-
ства и вызванный им рост экологических проблем вызывает сегодня интерес к поиску но-
вых механизмов формирования экологической культуры. Для абхазского общества этим
механизмом может стать процесс сакрализации природы, являющейся важнейшей частью
традиционной духовной культуры абхазского народа. Под сакрализацией подразумевалось
обожествление природы, что сформировало ее прочную связь с человеком. Сакрализа-
ция - обретение священности, главная цель которой согласно Э. Дюркгейму управление
поведением и образом жизни людей [1]. Это позволяет нам назвать данный процесс ми-
фологически-религиозной формой экологических традиций, что указывает на его связь с
культурой.

Процесс сакрализации природы в абхазском общества начинается в древности и свя-
зан с формированием устойчивых форм традиционной религии. Традиционная религия
абхазов обладает многочисленным пантеоном божеств и связанных с ними объектов са-
крального почитания, что говорит о ее политеистическом характере. В Абхазии можно
выделить следующие сакральные природные пространства, обладающие религиозной и
культурной ценностью: горы, рощи, деревья, реки, озера и родники. Г. Ф. Чурсин отмеча-
ет, что в представлении абхаза каждое из таких сакральных мест считается обиталищем
особой «священной» или «божественной» силы[4]. Географическое положение, климат и
окружающая природная среда - факторы, повлиявшие на формирование материальной
и духовной культуры абхазского общества. Любой народ на протяжении своей истории
проходит период адаптации к условиям своего пребывания, что устанавливает прочную
связь с природой.

Религиозное происхождение, культурное содержание и социальные функции - позво-
ляют говорить о многогранности данного процесса. А. В. Медведев считает, что придание
сакральности предмету или явлению не связано с его качеством, оно определяется уровнем
его ценности для человека[2]. Это приводит нас в область аксиологии, позволяя рассмат-
ривать данный процесс, как механизм формирования экологической культуры. Сохране-
ние сакрализации природы как формы экологических традиций имеет важное аксиоло-
гическое значение при формировании экологического сознания, поскольку оно напрямую
зависит от ценностей, разделяемых обществом. Если доминирующие ценности общества
основаны на уважительном отношении человека и природы, то и экологическое сознание
будет соответствующим. Религиозные, этнокультурные и социально-экономические - три
взаимозависимые области человеческих ценностей, которые сыграют решающую роль в
формировании экологического сознания, являющегося основой экологической культуры.
Л. Ю. Чуйкова отмечает, что экологическая культура сочетает в себе ценностные ориен-
тиры, культурные традиции, экологические знания и правила поведения в окружающей
среде [3]. Именно экологическая культура станет отправной точкой в гармонизации отно-
шений с природой и преодолении экологического кризиса.
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Стабильная экологическая ситуация - это залог здорового будущего. Какая бы не
разрабатывалась социально-экономическая модель развития Абхазии, она всегда должна
учитывать именно природный фактор. Чтобы оставаться привлекательной для туристов
страной и не потерять основной источник заработка, необходимо сохранить экологическое
благополучие.

Таким образом, сохранение экологических традиций поможет в усвоении мировозрен-
ческих постулатов наших предков, учивших бережному и уважительному отношению к
природе. Правильное использование данного опыта поможет сформировать необходимый
уровень экологической культуры, что станет залогом достижения общественного прогрес-
са в его неразрывном единстве с природной средой.
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