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Переходный социальный период характе-
ризуется тотальной пере оценкой ценностей, 
в очередной раз «до основания». Особен-
но тяжело это сказывается на образовании, 
где ценностные приоритеты являются цен-
трирующим компонентом целого ряда гума-
нитарных наук. 

Пример равновесного отношения челове-
ка к миру, когда изменения осуществляются 
ровно настолько, чтобы адекватно отреа-
гировать на вызо вы времени, и где очевид-
на забота о сохранении баланса человека и 
мира, являет собой традиционная культура. 
Это отразилось в пословицах – фор мулах на-
родной мудрости – которые использовались 
веками в прошлом, не теряют своей актуаль-
ности в настоящем и имеют явные перспек-
тивы в бу дущем. 

Ценностные приоритеты традиционного 
мировоззрения можно вы явить структури-
рованием совокупности ценностей, выра-

женной в своде пословиц и поговорок, поис-
ком целостности во множестве их. Наиболее 
адекватным вариантом в данном случае явля-
ются сведенные воедино по словицы в работе 
В. И. Даля «Пословицы и поговорки русско-
го народа» [1]. Исчисляемые тысячами, эти 
пословицы – как семантические единицы –  
у Даля уже прошли первоначальную класси-
фикацию, т.е. сгруппированы по темам. 

Далее логически очевидным шагом яв-
ляется сопоставление выде ленных групп 
по количеству семантических единиц, их 
составляющих. Со гласно предположению 
о корреляции между значимостью некото-
рого объ екта в жизнедеятельности человека 
и количеством семантических единиц (по-
словиц, поговорок), выражающих его, мож-
но выявить наиболее суще ственные темы 
(и группы тем), относящиеся к смысловому 
ядру (ценност ным приоритетам) традицион-
ной культуры. 
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Таким образом, в центре внимания – цен-
ностные приоритеты как структурообразую-
щие характеристики традиционного миро-
воззрения. (Ра нее анализировались нормы, 
стереотипы культурного поведения челове-
ка, т.е. ценностные приоритеты в динамиче-
ском аспекте, в русле рассмотре ния модели 
поведения человека. [См., в частное [2]]. Тем 
самым идеи, вы сказанные в еще более ран-
них работах автора, начинают встраивать-
ся в разные исследовательские контексты.) 
Здесь акцент делается на мотивациях пове-
дения человека. 

Мотивации поведения – гораздо более 
сложное, уровневое образова ние, чем при-
вычно констатируемая в литературе сте-
реотипность традици онных норм его де-
ятельности. По своей функциональной 
роли – адаптации к миру – та аналогична 
инстинктивному поведению животных. Но 
специ фическая биосоциокультурная приро-
да человека [там же, с. 23], обуслав ливает 
наличие следующих слоев в мотивации де-
ятельности. Прежде все го, это – животные 
инстинкты выживания, жизни (или биологи-
ческое в че ловеке), связанные с владением 
территорией, ресурсами, с продолжением 
рода и взаимодействием с себе подобными. 
Они проявляются и в «чистом» виде (в мень-
шей степени), и, главным образом, в сня-
том – в ценностях и стереотипах поведения. 
Кроме того, это – обширный слой ценно-
стей, опо средующих витальные потребно-
сти (социальное в человеке): закрепленные 
в сознании вербальные информационные 
сообщения о разных сторонах человеческого 
существования. Они и имеют прямое прак-
тическое отноше ние к проблеме выживания, 
гак и могут быть «избыточными» (имеющи-
ми символическое или не непосредственно 
утилитарное, познавательное зна чение, на-
пример, об устройстве Вселенной). Данный 
слой, в свою очередь, дифференцирован 
на подуровни. И, наконец, третий слой мо-
тиваций: принципы и цель деятельности 
(культурное среди множества социально го), 
коррелируемые с представлением о сущно-
сти культуры – развитием человека как раз-
умного существа. Он не формализован, но 
пронизывает другие уровни традиционной 
культуры. 

В отличие от динамического аспекта, где 
акцент делается на родовой специфике че-

ловека (культурном уровне мотивации по-
ведения человека в сопоставлении с соци-
альным и биологическим), здесь речь идет 
о единстве мотивационных слоев: о сочета-
нии собственно культурных, отличитель ных 
и общих, биосоциальных детерминант дея-
тельности. Закрепленные в ценностях, они 
имеют сквозной характер во времени – за 
века существования общества (изначально 
этнического сообщества) прочно «осели» 
среди базовых ценностей: зафиксированы 
в сознании человека в числе наиболее важ-
ных. Вместе с культурными биосоциальные 
детерминанты возглавля ют ценностную ие-
рархию традиционной (этнической) культу-
ры: образуют ее ценностное ядро. Выделе-
нием ядра структурируется иерархически 
вы строенное множество ценностей. 

Количественный анализ тематических 
групп, выделенных В. Далем, позволяет рас-
пределить их но уровням, каждый из кото-
рых вмещает то или иное количество тема-
тических групп в некоторых фиксированных 
пределах, например, каждой сотни семанти-
ческих единиц (в частности, в диапазоне от 
200 до 300 единиц и т.п.). Применив этот 
критерий, можно обнаружить большие раз-
личия между уровнями. Так, уровень от 200 
до 300 единиц содержит 17 названий (тем), 
от 300 до 400 – уже 8, а от 400 до 500 – толь-
ко 5. Остальные 7 тематических групп (из 
числа всех анализи руемых) располагаются в 
рамках 5 уровней (общей суммой 500 еди-
ниц: в диапазоне от 500 до 1000 единиц). 

Столь большое отличие последних семи 
упомянутых групп – и по высоте занимае-
мого каждой из них уровня (все – выше 500 
единиц), и по небольшой плотности самих 
уровней, вмещающих не боле трех групп (от 
0 до 3) – может служить основанием для объ-
единения данных семи темати ческих групп 
в искомое ядро совокупности ценностей. 
При этом следует иметь в виду, что вся со-
вокупность не может быть жестко разделена 
на «ядро» и «периферию». Более адекватны-
ми для фиксации занимаемой той или иной 
темой количественной (уровневой) позиции 
является выражение: «далее отстоящие от 
ядра слои» или «более периферийные тема-
тические группы». 

Сделав эти предварительные замеча-
ния можно перейти к рассмотре нию со-
держательных связей уже между самими 
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тематическими группами, составляющими 
ядро. Сюда вошли следующие темы. 1. «Ме-
сяцеслов» (978 единиц), где отражаются 
взаимоотношения человека со средой оби-
тания. 2. «Достаток – убожество» (717 еди-
ниц), где описываются отношения вла дения  
(в широком смысле, как владения ресурсами). 
3. «Свое – чужое» (644) как различные вари-
анты взаимоотношений «Я – другой/другие» 
(здесь в образной форме описывается само-
тождественность индивида, воспринимаемого 
как самость, и целый спектр его взаимоотно-
шений с себе подобными). 4. «Воля  – нево-
ля» (618) заключает содержание, близкое идее 
«свободы как осознанной необходимости», но 
с акцентированием психо логического момен-
та – потребности живого существа в воле. 5. 
«Пища» (602) как свод изречений по поводу 
одной из основополагающих сторон жизне-
деятельности человека – материальных ре-
сурсов его существования в рамках более ши-
роких взаимоотношений с природой в целом.  
6. «Земле делие» (576) – конкретное прояв-
ление деятельностной специфики челове ка, 
обусловленное своеобразием данного про-
странства/среды. 7. «Двор -дом – хозяйство» 
(522) как разновидность отношений владе-
ния: владение территорией, неким личным 
пространством и его организация в рамках 
общего пространства взаимоотношений с себе  
подобными. 

Очевидна, прежде всего, корреляция  
1, 5 и 6 групп. Здесь фиксиру ются различные 
стороны отношения человека к природе  – 
территории, ре сурсам и способу существо-
вания в данном пространстве. Суммарная 
чис ленная величина этой группы составляет 
2156 единиц, а среднеарифмети ческая 718 
полных единиц (усредненная значимость 
каждой из тем, отра жающих срез отношения 
человека к природе). 

Аналогично строится другое объедине-
ние коррелирующих между собой 2, 3 и 7 
групп, где отражаются отношения владения 
как такового -отстаивание всякого рода сво-
их границ (территориальных, имуществен-
ных, позиционных) и прав (на субъектность, 
самость, инициативность), сопровождаю-
щееся ответственностью за организацию, 
управление своим владением (хозяйствова-
ние). Суммарная величина здесь 1883 еди-
ницы, среднеарифметическая – 627 полных 
единиц (усредненная значимость ка ждой из 

тем, отражающих ту или иную сторону вла-
дения/хозяйствования). 

Причем, в данном, втором объединении 
фиксируются и витальные, и престижные 
стороны отношений владения. Как та, так и 
другая стороны роднят человеческое обще-
ство с сообществами животных – стадных 
при матов и многих других млекопитающих 
[3, с. 233]. Иными словами, ценно сти тради-
ционной этнической культуры, относящиеся 
к ее сердцевине -ценностному ядру, анало-
гичны базовым признакам существования 
высших животных. 

К этому следует добавить, что аналогии 
между человеком и живот ными могут быть 
проведены и по третьему, последнему слою 
ядра, куда входит одна тематическая группа 
«Воля – неволя» (618 единиц). 

Итак, структурированное ценностное 
ядро придает устойчивость, равновесность 
традиционной этнической культуре. Оно 
включает установ ленный анализом эмпи-
рического материала ряд отношений чело-
века с ми ром. Во-первых, это связь его с 
пространством, средой обитания (слой из 
трех содержательно близких тематических 
трупп, среднеарифметическая величина 
которых относится к уровню от 700 до 800 
единиц). Ее можно обозначить как интегри-
рованность человека в природу. Во-вторых, 
это -отношения владения/хозяйствования 
(слой из трех групп, также содержа тельно 
близких, среднеарифметическая величина 
которых соответствует уровню от 600 до 700 
единиц). Эту черту взаимоотношений че-
ловека и ми ра можно охарактеризовать как 
субъектность (владение, хозяйствование).  
И в-третьих, отношения свободы-несвободы 
или воли-неволи (занимаю щие более низ-
кую позицию в рамках того же – от 600 до 
700 единиц -уровня), которую целесообраз-
но обозначить как субъектность (воление). 
Закономерно в данном контексте считать, 
что поскольку некоторые из ус тановленных 
отношений содержат аналогии с неотъемле-
мыми характери стиками поведения живот-
ных (в частности, по выражению С. А. Ару-
тюнова, «стремление к престижу древнее 
самого человека» [там же]), то они концен-
трируют в себе и базовые признаки жизнеде-
ятельности человека. Поэтому они не долж-
ны быть подвержены частичной, тем более 
полной, нивелировке. 
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Оппозиция «ядро – периферия» предпо-
лагает рассмотрение и после дующих слоев 
в движении от одного полюса к другому. 
Следующий уро вень (от 500 до 600 единиц) 
не занимает никакая тематическая группа. 
Здесь как бы проходит граница, отделяющая 
ядро от остальной иерархизированной сово-
купности ценностей. 

Уровень от 400 до 500 единиц, соот-
ветственно, занимают 5 тем: 487 единиц –  
у темы «Работа – праздность» (характери-
стика основополагаю щего вида социальной 
деятельности); 433 – «Звания – сословия» 
(характе ристика социальной структуры и 
социальных диспозиций); 429 – «Суеве-
рия – приметы» (описание прогностической 
информационной сети о сис темных связях 
человека и мира); 415 – «Помощь – кста-
ти» (установление границ адекватного по-
ведения человека через определение меры); 
408   – «Гость – хлебосольство» (отражение 
коммуникативности, открытости об раза 
жизни этнического сообщества). 

Как видно, на этом уровне фиксируют-
ся достаточно общие признаки жизнедея-
тельности человека, но не компонующиеся 
между собой по со держанию, то есть в оди-
наковой мере разнопрофильные как расходя-
щиеся от центра сегменты. 

Уровень от 300 до 400 единиц (аналогич-
но тому и последующие уровни) заключает 
в себе совокупность частных тем – все более 
узких по содержанию в зависимости от сте-
пени удаленности от ценностного ядра. 

При структурировании традиционных 
ценностей на «ядро» и «пери ферию» выяв-
ляются такие приоритеты среди фундамен-
тальных связей (взаимодействий) человека 
и мира: человек (общество) природа, соци-
альные контакты и межличностные. 

Устанавливается следующее. Во-первых, 
ценности, в которых отра жаются взаимо-
отношения человека с природой, сконцен-
трированы пре имущественно в ядре, они 
принадлежат к числу базовых. Во-вторых, 
са мым обширным слоем ценностей являет-
ся тот, где фиксируются отноше ния социаль-
ные. В него входит подавляющее большин-
ство тем всей сово купности ценностей (об 
этом свидетельствует приведенный выше 
краткий перечень ранжированных тематиче-
ских групп), и он сам может быть структури-
рован по разным основаниям. Тем не менее, 

ценности этой груп пы занимают более пе-
риферийные уровни общей иерархии (име-
ют более мелкие членения) по сравнению 
с предыдущим слоем, ибо общественные 
отношения более дифференцированы. Соз-
данная человеком огромная «вторая» – соци-
окультурная – природа способствует появле-
нию иллюзии легкого переноса социальных 
моделей, выработанных в одном социокуль-
турном контексте, в другой. Тем не менее, 
эта «вторая природа» прочно сцеплена с 
первой, изначальной. В-третьих, ценности, 
характеризующие личную, интимную сто-
рону жизнедеятельности человека (темы 
«муж -жена», «любовь – нелюбовь») зани-
мают среди двух других выделенных здесь 
категорий ценностей самый узкий сегмент 
из всей совокупности (и по количеству тема-
тических групп, и по числу семантических 
единиц, их составляющих). 

Из этого можно заключить, что интегра-
ция в данную природную среду (ландшафт, 
климат, ресурсы и т.п.) выступает доминант-
ным факто ром, базовой детерминантой об-
раза жизни этнического сообщества со всей 
его сложной структурой социальных взаи-
моотношений, образовавшейся в результате 
данного процесса интеграции и где контак-
ты индивидуумов (социальные и межлич-
ностные) играют подчиненную роль. Этот 
вывод только подтверждают современные 
попытки трансляции социальных мо делей 
(например, образования) из одного социои-
риродного контекста в другой, порождаемые 
иллюзией возможности легкого переноса в 
силу огромных масштабов социокультур-
ной, «второй», природы, уже будто бы неза-
висимой, но реально прочно сцепленной с 
первой. 

Нельзя не обратить внимание еще на один 
аспект в постижении се мантики традицион-
ной этнической культуры. Речь идет о теме, 
распреде ленной по целому спектру других и 
просматривающейся даже при простом про-
чтении пословиц. Так, практически в боль-
шинстве тематических групп, выстроенных 
в вертикальную иерархию, присутствует 
сквозная тема двой ственной, духовно-мате-
риальной природы человека и/или сквозная 
же те ма «Бога», «божественного» как выс-
шего для человека авторитета или ориентира 
(помимо отдельной содержательной группы 
«Бог – вера»). Тех нически пока не представ-
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ляется возможным определить количество 
семан тических единиц, свидетельствующих 
о значимости божественно-духовного нача-
ла в жизнедеятельности человека. Но судя 
по широте охва та данной тематикой других 
групп, ее следует отнести к ценностному 
ядру традиционной культуры. 

Анализ содержания пословиц, в кото-
рых фиксируется божественное начало  
(в том числе тема двойственности природы 
человека), показывает, что эта тематика со-
держит тройной смысл. Прежде всего, это  – 
констата ция непреходящей – материаль-
ной  – связи человека с природой, животным 
миром. Кроме того, это – характеристика 
разумно-духовной специфики человеческо-
го существования. Наконец, это – обозна-
чение вектора движе ния: от материального 
к духовному, от животного (состояния) к 
божест венному, устремленность человека к 
Богу (или осознание необходимости встро-
иться в «божественный» порядок) как его, 
человека, путь по гармо низации отношений 
с миром. 

Сквозной характер этой темы имеет прин-
ципиальное значение: ею проникнуты, в той 
или иной мере, все стороны жизнедеятельно-
сти челове ка. Присутствие «божественного» 
начала, пронизывающего обыденную жизнь 
реальных индивидов, т.е. уже осмысленного 
этническим сознанием как внутренние вер-
тикальные ориентиры поведения индивида, 
свидетель ствует о проявлении в деятельно-
сти конкретного субъекта – в процессе его 
«встраивания» в окружающий мир  – родо-
вых свойств человека. 

Итак, рассмотрение статической сто-
роны традиционной этнической культуры 
дало возможность сделать следующее. Во-
первых, выделить яд ро совокупности цен-
ностей, куда вошли (1) интегрированность 
в природу, (2) отношения владения/хозяй-
ствования, (3) психологическая потребность 
в свободе и определение ее границ, а также 
(4) атрибутивность разумно-духовного на-
чала в жизни человека. Во-вторых, уста-
новить доминантность – как изначальную 
детерминированность – пространственного 
(территори ального, природного) фактора 
над временным (историческим, обществен-
ным) в характеристике этнической формы 
жизнедеятельности. В-третьих, акцентиро-
вать логический приоритет субъектности 

человека над его об-щинностью, коммуна-
лыюстью. В-четвертых, определить вектор 
развития человека (в направлении разумно-
духовного – «божественного» в нем) и тем 
самым вектор целеполагания. 

Анализ эмпирического материала по-
зволяет отнести данные поло жения к числу 
сущностных, константных величин в тради-
ционной этниче ской культуре. Выявленное 
индуктивным путем знание о ценностных 
при оритетах в традиционной культуре мо-
жет быть использовано в качестве методоло-
гического (методологических ориентиров) 
в современных соци альных исследованиях 
или социальной практике, в частности, при 
рефор мировании образования, дабы из-
бежать очередной революционной ломки. 
Преемственность, эволюционное движение 
есть более оптимальное на правление соци-
альных перемен. 
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