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Приизучениивзаимосвязитрадиций, 

сформировавшихсявпроцессежизнитойилиинойэтническойобщности, 

сособенностямиэтойэтническойобщностицелесообразноопределитьвкачествеобъектаи

сследованияихсоциально-духовноебытие. 

Потомучтокаждаяэтническаяединицавсвоемразвитиистолкнуласьсрядомпроблемвовр

емениипространстве, придумалатысячуразличныхспособовихрешения, 

обогатиласвойсоциально-духовныйопытдейственнымиметодами. 

ИсследовательСугрейЛ. Адаетследующеепояснение: 

«информациякодируетсяипрограммируетсявязыке, 

которымпользуютсяпредставителиопределенногоэтноса, 

ввоспитывающейихматериальнойидуховнойкультуре, 

вспецифическихформахсоциализацииличностиэтогоэтноса, 

вспецификеособенностипсихическогореагированиянасобытияобщегозначения - 

значениеэтойинформациидляэтносатакоеже, какитароль, 

которуюгенетическаяинформацияиграетдляорганизма" [1] . 

Вэтотмоментисследовательправильнооцениваетзначениетрадицийвсоциализациичело

века. Подчеркивается, 

чтотрадицииэтническихобщностейпередаютсябудущимпоколениямчерезсоциальныез

аконы, анечереззаконыприроды. 

Уровеньмышлениякаждогоэтносаопределяетсяегоотношениемквещамисобытиям

, егообразомжизниидеятельностью, 

сформированныминаосновеегоисторическогоопытаидревнихтрадиций. 

Вцелом«укладжизни, традициивсегдаформируютповедениелюдейкаждойстраны. 

Онпревращаетсвоеповедениеиреакциюнасобытиявпривычку, 

онвпитываетсявкровьнации, онвходитвсоставтысячииоднойклетки. принимает» [2] . 

Изхарактерасоциальныхпроцессовпоследнихлетвидно, 

чтосдержанностьиинтеллигентностьнашегопрезидентаШ.Мирзиѐевавегостилеработы

означают, чтонашанациональнаяполитикаосновываетсянатрадиционныхценностях. 

Традиционныеценностиобеспечиваютразвитиежизниидеятельностиэтническойоб

щностиврамкахопределенногостандарта. Вобществе, 

основанномнатрадиционныхценностях, 

мышлениечеловекаестественнымобразомразвиваетсяпоотношениюкэтимценностям. 

СоциологиУ. ТомасиФ. Знанецкий, научнопроанализировавшиеэтотпроцесс, 

объясняютегопонятием«ориентациячеловеканаценности». 

Ценностнуюориентациюониобъясняюткак«социальнуюинструкциюличности, 

регулирующуюповедение» [3] . 

Ценностистановятсяважнымивжизниидеятельностилюдейтольковтомслучае, 

еслиониправильнопонятыиприняты. Изучаяэтоисследование, мыизучилиаспекты, 

связанныеснашейнаучнойтемой. Нанашвзгляд, 
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ценностнаяориентацияотражаетжизненныйопытипсихическиепереживанияэтническог

оединствавсознанииличности, служитформированиювнейобщественнозначимыхчерт. 

Черезтрадиционныеценностивмышленииличностиформируетсяпрочная, 

устойчиваясистемаценностей, котораястановитсясвоеобразнойосьюсознания, 

соединяющейидеалы, желания, 

потребностииинтересыличностисхарактеромидеятельностьюпредковиобеспечивающе

йпреемственность. 

Поэтомутрадиционныеценностиважныкакконтролирующийирегулирующийфакторвн

утреннихпереживанийчеловека. 

Ведьтрадиционныеценностиважнывобогащениижизниидеятельноститойилииной

этническойединицыдуховнымиидеалами. 

ВеликийписательЧингизАйтматовтакописываетэтотвопрос: 

«Мынедолжныиспользоватьнравственныепринципы, 

характеризующиенашобщественныйстрой, вмоделяхдостижениячеловеческихидеалов. 

Средиэтихпринциповнаиболееважнымиявляютсячестныйтруднаблагообщества, 

человеческиеотношенияивзаимоуважениемеждулюдьми, честностьисправедливость, 

несогласиеснесправедливостью. ...Каждоепоколение, 

каждыйчеловекпринимаетегокаксвященноеинерушимоенаследиесвоихпредков» [4] . 

Насамомделеналичиетрадиционныхценностейдляразвитиякаждойэтническойединицы

позволяетсоздатьстабильнуюсредуиусловия. 

Приверженностьиндивидатрадиционнымценностямопределяетстепеньегосоциал

изации. Вчастности, наивысшимипоказателямиявляютсяпатриотизм, работавкоманде, 

гуманизмикреативность. Тольковтомслучае, 

еслимышлениеиндивидабудетосвобожденоотвнутреннихпротиворечий, 

внемсформируютсякачества, свойственныетрадиционнымценностям, 

впротивномслучаемышлениеиндивидаможетстатьдистанцированнымотсвоейобщност

ииценностей, т. е. нигилизмом. 

Вэтомсмыслеисследованиесистемыличностныхценностейличностиимеетособоезначен

иеприрешениипроблем, возникающихвпроцессеегосоциализации. 

Личностныеценностипроявляютсявтом, 

чтовещиисобытияобъективногомиравоспринимаютсясубъектомврамкахтребованийег

опотребностейиинтересов. 

Сближениеэтихразличныхпоназначениюисодержаниюценностейводномпространстве

имеетдиалектическоезначениепреждевсеготем, 

чтоформируетвобщественномсознаниичувство«толерантности»кценностям, 

создаетпочвудляразвитиеценностей, относящихсяковсемучеловечеству, 

регулируетвзаимодействиемеждулюдьми, болеетого, 

онирегулируютиндивидуальноеповедение, выполняяроль«зеркала», 

служащегодальнейшемуразвитиюхарактера, 

оноявляетсяосновойдлясоциальногоидуховногоразработка. 
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Системаличныхценностейсоздаетсяиндивидамивпроцессеактивногоусвоенияобществ

енныхценностей, 

объективированныхвпроизведенияхматериальнойидуховнойкультуры. 

ПримечательнаразработаннаяВ. А. 

Ядовымконцепцияформированиясоциальногоповеденияуконкретногочеловека. 

Внемговорится, 

что«человекимеетсложнуюсистемуразличныхдиспозиционныхструктур, 

организованныхиерархически, которыерегулируютегоповедениеидеятельность» [5] . 

Каждыйэтапэтойсистемысостоитизтрехкомпонентов: потребности, 

классифицируемойповключенностиличностивразличныесферысоциальнойдеятельнос

ти; ситуации, вкоторыхдействуетиндивид, 

и«конфликт»этихситуацийсконкретнымипотребностями, 

атакже«диспозиционнаяструктура», регулирующаяповедениеидеятельностьиндивида 

[6] . Мыхотимсказать, 

чтоуровеньценностнойориентациичеловекаопределяетсяотношениемличностиктради

ционнымценностяминаправляетжизньидеятельностьчеловекавобщественнозначимую

сторону, чтослужитразвитиюзадатковсочувствия. 

социальныхнормвобразежизниихарактеречеловека. 

Всвязисналичиемтрадицийвжизниэтническойобщностипочтинебываетконфликт

ов. Потомучтотрадиционнаяжизнь, 

возникшаяврезультатесовместнойборьбыспроблемамиитрудностяминапротяжениивек

ов, объединилаихвокругединойидеиицели, 

сформироваласпособностьрешатьвнутренниевопросынаосновевзаимногосогласияиуст

упки (консенсуса). 

Однаковбольшинствезападныхобществ«эгоистичныестремленияоднойгруппылюдейп

ротиворечатстремлениямдругойгруппылюдей» [7] 

создаливэтойреальностивнутренниеивнешниеконфликты. 

Впрошломбыломноготакихслучаев. 

Этническиетрадициипредставляютсобойобразжизнитойилиинойэтническойгруп

пыипредставляютсобойнепрерывныйпроцесс, 

вкоторомвещиисобытиядействительностипередаютсябудущимпоколениям, 

неизменяясвоейистиннойприроды. 

Немаловажноиизучениеисториивозникновенияэтническойединицывразвитиитрадици

й. Ведьвпроцессеформированияэтническойобщноститакиефакторы, какобщественно-

политическаяобстановка, удобствоприродно-географическойсреды, 

уровеньобщественногосознания, выражаютсущностьтрадиций. 

Именноэтифакторыопределяютмасштабыидолговечностьтрадиций. 

Процессэтногенеза - оченьсложноеявление, 

требующеепреемственностиипоследовательности. 

Каждыйэтноспринимаетнакопленныйопытнауровнетребованийвремениипространства
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, обогащаетегособственнымопытомипередаетегопоследующим. 

Врезультатепостоянногопродолжениятакогоположениясущностьтрадицийвозрастаето

тпростотыксовершенству, отцелостностиквсеобщности. СугрейЛ. 

Адаетследующееопределение: «Этногенез–

эторазвертываниемеханизмамежпоколенческойпреемственностиираспространениеего

навсюэтническуюгруппу. Соответственнотрадициинебольшогоэтноса, например, 

давшегоназваниеэтносу, обогащаютсявходеэтногенезатрадициями, 

важнымидлябольшогоэтноса» [ 8 ] . Каксправедливозаметилисследователь, 

этноспостоянноразвивается, 

иниоднаизегохарактеристикнедолжнарассматриватьсякакпостояннаяхарактеристика. 

Однаизважнейшихзадачфеноменаэтногенезасостоитвтом, 

чтоэтническоеединствовыступаеткакфакторсохраненияидентичностидажетогда, 

когдатребованиявремениипространствавынуждаютпереоцениватьсодержаниетрадици

й. 

Традиции, 

являющиесяпродуктомобразажизниимышленияопределеннойэтническойобщности, 

прививаютсявмировоззрениеидушучеловекапреимущественночерезмикросреду 

(семью, соседство) ипримервзрослых. 

Приэтомчеловекпредстаеткакверныйзащитниктрадиций, 

иногдакаксубъектихпереоценкиисходяизсобственныхпотребностей.Впроцессесоциал

изациичеловекпринимаеттрадиции, ценныедлянего, 

вобразежизниивмышленииэтойобщности«происходитвидоизменение (изменение) 

сформировавшихсятиповжизниидеятельности» [9]. 

Вэтомпроцессесохранятсяважныедлястратегическогоразвитияэтносатрадиции, 

аостальныестанутменееценнымисамипосебеподвлияниеместественногоотбора. 

Этноситрадиция–понятиявзаимосвязанные, однотребуетдругого. 

Социальныеотношениямеждуэтническимединствомитрадициейисследуютсячерезпара

дигмутрадиционализма. 

Парадигматрадиционализмазащищаетирегулируетсоциальныйидуховныйпроцессвреа

льностинаосноветрадиционныхценностей, 

ставшихсодержаниемобразажизниэтническогоединства. 

Необходимостьобеспеченияустойчивостиэтносаитрадицийнакладываетнатрадиционн

ыеценностирядсоциальныхзадач: 

задачасоциально-духовногопрогнозирования - 

традиционныеценностиопределяюткритерииразвитияэтническойединицывсоциально-

духовнойсферевближайшембудущем; 

интегративнаяфункция - формируетуниверсальныетрадиции, 

объединяющиеразличныесоциальныегруппыиэтническиегруппывобществедлядостиж

енияобщейцели. Учленовобщины, верящихвтакиетрадиции, 

развиваетсявзаимнаядуховнаяидуховнаяблизость, 
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участливоеигармоничноепроживаниепоотношениюдругкдругусближаетихдуховно, 

чтосоздаетгармониюобщихдляобщинынравственныхнормисоциальныхцелей. 

Появитсявозможностьукрепитьвзаимноедовериемеждуними. Команда, 

основаннаянасильномвзаимномдоверии, решаетпроблемы, 

возникающиевнеопределенныхисложныхситуациях, вместе, 

какеслибыэтобыла«семья». 

СегоднянеобходимоподчеркнутьзначениеИсламавсозданиитакихдуховныхидуховных

профессионаловвнашейстране. 

Вэтомсмысленашитрадицииявляютсяоднимизинститутов, 

формирующихдуховныхидуховныхпрофессионаловвнашейстране, 

ихсерьезныйанализипретворениевжизньявляетсяоднойизстратегическихзадачсегодня

шнегодня; 

еговоспитательнаяивоспитательнаяфункция–

формируетустойчивуюверувумахисердцахчленовэтническойобщности, 

побуждаетихкпониманиюнетолькособственного«Я», ноисоциального«Я», аглавное, 

сохраняетвсеформынациональности, которыезащищаютотсегодняшнихдуховныхатак; 

направляющаяфункция - 

когдатрадиционныеценностистановятсяобразомжизничленовобщества, 

доброичеловечностьстановятсяпервичнымявлениемвихдеятельностииопределяютнап

равлениеквеликимцелям. Вчастности, 

впериодисторическихперемениглубокихреформэтазадачаприобретаетжизненноважно

езначение; 

функциясамообновленияиуправления - подразумевается, 

чтотрадиционныеценности, 

составляющиесодержаниеобразажизниэтническогоединства, 

сохраняютсвоюпервоначальнуюсущностьдажевтотпериод, 

когдаизменилисьтребованияипотребностивремениипространства. 

Хотятрадиционныеценностипредставляютсобойсамообновляющуюсяисаморегулирую

щуюсясистему, 

еедвижениевпередилиназадзависитотчеловеческогофактора.Вэтомсмыслефилософият

радиционализмаможетпротивостоятьучениямпропагандистов«современности», 

пытающихсявестернизироватьпутьжизнивсехэтническихобщностеймира. 

Потомучтотрадиционализмвыступаетвобщественномсознаниикакфеноменнациональн

огосамосознания. Ведь«осознаниенациональногосамосознанияявляетсяфактором, 

мобилизующимиорганизующимнациюкактивнымдействиямврешениизадачвсоциальн

о-экономическойиполитической, культурно-

образовательнойсферахвпроцессенациональногоразвития» [10 ] . 

Анализотношениймеждусоциальныммышлениемибытиемваженприизученииосо

бенностейтрадиции. Такиеаспекты, 

каквзаимноедовериекобщественномуииндивидуальномумышлению, 
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уважениемнениябольшинства, гармонияпотребностей, 

являютсяобъективнойнеобходимостьюсовершенствованиятрадиционныххарактеристи

кэтническойобщности. Традициииформыобщественноймысли, 

необходимыедляразвитияобщества, входятвобразжизнилюдейчерезнауку, религию, 

искусствоиобновляютсяврамкахреальныхпотребностей. 

Этипотребностидолжнысоответствоватьзаконамобщественногобытия. Социально-

природныеособенностиповедениялюдеймыможемнаблюдатьвтрадициях, 

выступающихкаквыражениеповседневногообразажизниэтническойобщности. 

Посутитрадиции, 

затрагиваетлионавпервуюочередьматериальнуюжизньобществаилидуховныймир? - 

структурно-

функциональныйанализэтоговзглядапозволяетнепредвзятоиобъективноизучатьэконом

ическуюидуховнуюжизньнации. Поправиламгносеологии, 

такжекакеевнешниехарактеристикиипризнакиважныдляпознаниясущностивещейисоб

ытий, 

такипервоначальнаяцельисодержаниетрадициймогутопределятьсяпоихвнешнимпризн

акам, т.е. поиховеществленномусостоянию, иначеонипроявляютсякакутопия, 

воображаемоеявление. 

Приэтоммынехотимоцениватьтрадициикакпервоосновуобщественногоразвития, 

хотяониивлияютнапроцессразвитияматериальнойжизниобщества, 

насамомделеважнаихслужбапостабилизациисоциально-духовнойсредывэтомпроцессе. 

ТРАДИЦИОННЫЕЦЕННОСТИ: 

1) позволяетчленамэтническойобщностиглубжепонятьсмыслжизни, 

приспособитьсяксоциальнымнормамопределеннойсферы; 

2) выступаеткакважныйинструмент, определяющийобразжизнилюдей, 

образмышления, жизненныепринципы [11] ; 

3) гармонизируетвзаимоотношениявсистемечеловек-общество-

природаиобеспечиваетихпоследовательноеразвитие; 

4) служитстабилизациисоциально-

духовнойсредыпутемсовершенствованиядуховно-

духовногомираэтническогоединства. 

Важнейшимаспектомобъектанашегоисследованиядлясоциальнойфилософииявля

етсяизучениефакторов, создающихтрадиции, ипричинихразвития. 

Именноэтичертывыступаюткакрешениепроблемыжизнеспособностиилинежизнеспосо

бностидоктринсоциальнойсистемы. Причина, 

покоторойконцепциятрадиционализмапротивопоставляетсяучениюсовременнойформ

ы, 

заключаетсявсуществованиимнимогоиодностороннегомировоззрениятипа«традициии

зображаютсякакнепреложнозастывшиеиконсервативныеявления, 
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тогдакакноваторствовключаетвсебявсевещииявления, 

ведущиекобновлениеиразвитие» [12] . 

Непризнаниеконцепциитрадиционализмакакдоктринывынуждаетделатьискусственны

евыводыилиопиратьсянадругиедоктриныврешениипроблемсоциальнойидуховнойжиз

ниобщества. Самоепечальное, чтоценностиэтническогоединства, тоестьтрадиции, 

оторваныотвниманиягосударстваиобщества. 

Нынешняятрадицияпрославляетсяиценитсякакобъектисследованиявтеории, 

анапрактикете, ктоследуетэтомуучению, 

признаютсявглазахнекоторыхзарубежныхнаблюдателей«старомыслящими»нациями. 

Вэтомсмыследляформированиятрадиционализмакакучениянеобходимоучитыватьтотф

акт, 

чторазвитиетрадицийэтническойобщностивпроцессеразвитияличностипроисходитнао

сновезаконовдиалектики, т. е. 

переходаколичественныхизмененияккачественнымизменениямтрадицийисозданиюих

стандартоввсоответствиисновойреальностьюзасчетединстваиборьбыпротивоположно

стей. 

Такжевэтомпроцессеуместноиспользоватьвозможностьсозданияновыхнаосновестары

хтрадицийчереззаконотрицания. 

Изучениепонятиятрадиционализмаспомощьюзаконовдиалектикипозволяетоценитьего

некакпротиворечиесовременнымучениям, 

акакобъективнуюнеобходимостьразвитиялюбогообществанаосновегармониитрадицио

ннойисовременнойпарадигм. . 

Сегодняэтонаправлениевнимательноизучаетсянаучнымсообществом, 

однимизкоторыхявляетсяШаповаловВ. 

объясняетрешениеэтойситуацииследующимобразом: «модернизация, 

основаннаянасвоем, вотличиеотмодернизации, котораявоспринимаетиследует, 

требуетучетанационально-цивилизационныхособенностей, традиций, 

культурныхособенностейисамобытностиэтойстраны» [13 ] . 

ДругойисследовательСугрейЛ. А. позитивноотносяськэтомупроцессу: 

«порицаятрадиции, особенноэтнонациональныетрадиции, позападнымсхемам, 

реализуемымидеологами«модернизации», западныетеоретикиговорят, чтоконцепции, 

ориентирующиесянаустойчивостьистагнациютрадиционныхформобщественногосуще

ствованиявсовременныймирпопулярнее» [ 14 ] одобряетихвзгляды. 

Борьбапропагандистовмодернастрадицией–

этобуквальноборьбассобственнымпрошлым, страдиционныминормами, 

созданнымиихпредками, вообще, сосвоейнациональнойидеологией. 

Чтобызащититьтрадицииоттакихгонителей, необходимоизучитьфакторы, 

ихпорождающие. Посколькуонипоказываютсутьлюбойтрадиции, 

вэтомсмыслеониспособныихразвивать. 
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Всовременноммирескаждымднемрастетинтересктрадиционнымценностнымформ

ам. Книмотносятсянациональныевидыспорта, национальныйфольклор, 

творческаяинициатива, национальнаянароднаямедицинаипедагогика, 

праздникиирелигиозныеобряды, национальнаянравственностьикулинария, 

связывающиепрошлоеинастоящеенации. Изучаяэтитрадиционныеценности, 

можнопроникнутьвовнутренниймирлюдейиобнаружитьихуникальныечерты . 

Традициипредставляютсобойпрочнуюцепьсвященныхдуховныхнорм, 

связывающихпрошлое, настоящееибудущеечеловечества . 

Традициипринимаютактивноеучастиевобщественнойжизнивсмыслеобучения, 

нравственныхнорм, правилинавыковведенияхозяйства, обустройстважилища, 

методоввоспитаниядетей, способовлечениябольныхлекарственнымитравами. 

Мыверим, чтовсохранениитрадиций: 

-застой; 

-жизнеспособность; 

- правопреемство; 

- постепенность; 

- командныйдух; 

- высокийуровеньсоблюденияповеденческихмоделей; 

- особоезначениеимеюттакиехарактеристики, 

каквзаимнаяподдержкаисилаподдержки. 

Традициидействуютвовсехсоциальныхсистемахиихфункционированиеявляетсянеобхо

димымусловием. 

Плохоеотношениечеловекактрадициямприводиткнарушениюразвитияунаследованног

ообществаикультуры. 

«Слепоеследованиетрадициипорождаетфанатизмибездеятельностьвобщественнойжиз

ни» [15]. Традицииправильнооценивают, какичтоунаследовать. 

Вформированиииразвитиитрадиционныхценностейважноезначениеимеютследу

ющиефакторы, характерныедляопределенногоэтноса: традиции, обычаииобряды; 

уровеньинтеграции; характериуровеньразделениятруда, 

стремлениекегосовершенствованию [16] ; историческая, 

этническаяигеографическаясреда; духовноеикультурноенаследиевширокомсмысле; 

ценности, образжизнииустремленияэтническогоединства. 

Этифакторынетолькоспособствуютразвитиютрадиционныхценностей, 

ноипитаютиукрепляютих. 

Традицииимеютважноезначениевжизниидеятельностиэтническойобщности: 

онивыполняютрядфункций, такихкакрегулятивная, направляющая, утешительная, 

аксиологическая, воспитательная , эстетическогонаслаждения, взаимногосближения, 

информационная. Темболее, каксправедливозаметилХ. Юлдошев, 

«Свободасловаипечатизаключаетсявтом, чтобывыявлятьпорокивобществе, 
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устранятьих, недопускатьотступлениявластиотдемократическихценностей, 

способствоватьразнообразиюидей. неоценимойценностьюсчитаетсяобеспечение, 

открытиепутикнаучномуихудожественномутворчеству, 

пробуждениесознанияграждан, помощьчеловекувреализацииегоспособностей. Из-

занеуважениякнемугражданестановятсяапатичными, аруководители—

безответственнымииэгоистичными; лицемериезаменяетискренностьвобществе» [17] . 

Гармоничноефункционированиеэтихфункцийтрадицийобразуетдейственныйболт 

(механизм) 

управленияэтническойобщностьюиспособствуетвыработкевэтническомсознании«обра

зцовогоповедения». Вчастности, впериод, 

когданашанацияпереходитот«сильногогосударстваксильномугражданскомуобществу»

, структурно-

функциональныйанализэтихаспектовтрадицийдастнамвозможностьпретворитьихвжиз

нь, атемболеепроизводные, которыеявляютсяпродуктомэтойреальности, 

быстропроникаютвпсихикукоренныхжителей . 
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