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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ                                                             
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ

А.П. Белкина

В данной статье ставится вопрос о сохранении и трансляции 
традиционных ценностей и культуры народов, проживающих на 
Алтае. Делается акцент на проблеме глобализации, оказывающей 
влияние на утрату этнических и культурных особенностей от-
дельных народов. При этом отмечается, что на культуру народов, 
проживающих на Алтае, глобализация оказала наименьшее влия-
ние, ее можно назвать особенной, так как на одной территории 
проживает множество этносов, которые сумели сохранить свою 
идентичность. Как установлено в статье, их особенность заклю-
чается в возвышении человека, утверждении принципов взаимного 
уважения и гармонии частных и общественных интересов. Все 
вышеуказанные традиционные ценности удалось сохранить толь-
ко благодаря культурному обмену и преемственности поколений. 
Особо подчеркивается тесная взаимосвязь культуры и природы и 
отмечается необходимость обращения к ценностно-смысловым 
системам земли, неба, солнца, животного мира, растений, гор, рек 
и озер для понимания сущности духовной культуры Алтая. Выявлена 
основная идея развития духовной культуры Алтая. 

Цель. Культурфилософская рецепция проблемы сохранения тра-
диций, ценностей и культурных особенностей народов Алтая.

Метод и методология проведения работы. Методологией ис-
следования выступают культурфилософский и аксиологический 
подходы, а ключевым методом – социокультурный анализ.

Результаты. Основным результатом статьи является обобще-
ние факторов сохранения традиционных ценностей и раскрыты 
их особенности.
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TRADITIONAL VALUES                                                                               
AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT                                                              
OF THE SPIRITUAL CULTURE OF ALTAI

A.P. Belkina

This article raises the question of preserving and broadcasting the 
traditional values and culture of the peoples living in the Altai. The 
focus is on the problem of globalization, which has an impact on the 
loss of ethnic and cultural characteristics of individual peoples. At the 
same time, it is noted that globalization has had a significant impact on 
the culture of the peoples living in Altai, it can be called special, since 
many ethnic groups live on the same territory, which have managed to 
preserve their identity. As stated in the article, their peculiarity lies in the 
elevation of a person, the affirmation of the principles of mutual respect 
and harmony of private and public interests. All the above-mentioned 
traditional values were preserved only thanks to cultural exchange and 
the continuity of generations. The close interrelation of culture and na-
ture is emphasized, and the need to turn to the value-semantic systems of 
the earth, sky, sun, wildlife, plants, mountains, rivers and lakes is noted 
in order to understand the essence of the spiritual culture of Altai. The 
main idea of the development of the spiritual culture of Altai is revealed.

Purpose. Cultural and philosophical reception of the problem of pre-
serving traditions, values and cultural characteristics of the Altai peoples.

Methodology. The methodology of the research is cultural philosoph-
ical and axiological approaches, and the key method is socio-cultural 
analysis.

Results. The main result of the article is a generalization of the fac-
tors of preservation of traditional values and their features are revealed.

Keywords: traditional values; spiritual culture; culture of the Altai 
peoples; prices-news of the Altai peoples
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В настоящее время особое внимание уделяется вопросам со-
хранения традиционных ценностей и культуры отдельных народов, 
а также духовной консолидации отдельных людей и общества в 
целом, подтверждением этому является объявление 2022 года Го-
дом народного творчества и культурного наследия в странах СНГ. 
Исторически сложилось так, что Россия объединяет десятки наро-
дов и народностей, представляющих собой единый культурно-по-
литический организм, в котором духовно-нравственные ценности 
являются фундаментом для развития и благоприятного взаимодей-
ствия. Современная культура отдельных народов подвержена гло-
бализации, которая влияет на сохранение традиционных ценностей. 
Глобализация подразумевает утрату народами своей самобытности, 
стирание границ этнонациональной специфики и т.д. В частности, 
некоторые исследователи подчеркивают необходимость учитывать 
влияние глобализационных изменений на возможности обеспечения 
самобытности и оригинальности культур. К числу таких исследо-
вателей можно отнести работы П.И. Касаткина [6], А.В. Иванова, 
И.В. Фотиевой и М.Ю. Шишина [3-4], А.А. Мишучкова [9] и других.

Актуальность исследования традиционных ценностей духовной 
культуры заключается в потребности общества в осмыслении, вос-
становлении и сохранении традиций и ценностей, а также в необ-
ходимости критического переосмысления идей, влияющих на меж-
национальную и межкультурное единение. Исследователи все чаще 
заостряют внимание на проблеме духовного кризиса человечества, 
главенстве культуры потребления и изменению культурных ценно-
стей. Так, например, В.А. Фролов и Н.Ю. Гурьянов видят причину 
кризиса духовных ценностей в утрате веры и доверия [10, с. 41], а 
Т.А. Хагуров в своих работах акцентирует внимание на негативном 
влиянии массовой культуры потребления на современное общество 
[11, с. 85]. Вышеуказанная проблема затронула большинство госу-
дарств и народов, однако, остались культуры, традиции и ценности 
которых, несмотря на глобализацию, передаются от поколения к 
поколению. Важно понимать, что традиции со временем видоизме-
нились под влиянием новаций, и большинство из них существуют в 
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обновленном виде. Все вышеизложенное обуславливает необходи-
мость поиска форм, средств и методов социально-культурной дея-
тельности как первостепенного приоритета сохранения традиций. 

Для рассмотрения данной проблемы и понимания ее смысла 
необходимо дать определение такому термину, как «традиционные 
ценности» для начала дав дефиниции понятий традиции и ценности. 
Так, например, А.Б. Гофман определяет традиции как «элементы со-
циального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющегося в определенных обществах, классах 
и социальных группах в течение длительного времени; охватывает 
объекты социального наследия (материальные и духовные ценно-
сти); процесс социального наследования» [9, с. 68]. У народов Алтая 
есть, к примеру, традиции гостеприимства, которые подразумевают 
под собой определенные требования к приему гостей и подаче блюд. 

Под ценностями мы будем подразумевать тот материальный или 
духовный объект окружающего мира, которому человек осознанно 
задает высокую значимость. Они представляют собой представления 
людей о целях и нормах поведения, воплощённые через опыт и вы-
ражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества. 
Ценности – это фундамент культуры и, как правило, он сопряжен 
с такими философскими категориями как «добро и зло», «красота 
и безобразие»; оценка данных категорий строится с точки зрения 
конкретной культуры [7, с. 281]. Исходя из этого, можно утверждать, 
что традиционные ценности – это те ценности, которые не допускают 
разобщенности общества и сохраняют единство нации. Например, 
для России можно выделить следующие традиционные ценности: 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
общность, соборность и др. Также под традиционными ценностя-
ми можно подразумевать нравственные ориентиры: например, для 
народов Алтая таким нравственным ориентиром является природа, 
ее сохранение и почитание.

Культура определенного народа формируется под воздействи-
ем двух факторов: внешних (природа, ландшафт, климатические 
условия) и внутренних (привычки, язык, мифология, традиции). 
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Так, культура народов Алтая напрямую зависит от тех условий, в 
которых она зарождалась и развивалась, она тесно связана с природ-
ными и климатическими условиями, этническим и национальным 
своеобразием определенного народа. Духовная культура позволяет 
аккумулировать, хранить и передавать накопленный человечеством 
опыт, знания, традиции и ценности, это особая человеческая форма 
бытия, которая является одной из важнейших характеристик жиз-
недеятельности как общества в целом, так и отдельного человека. 
Стоит отметить, что духовная культура включает в себя традицион-
ные ценности, а традиционные ценности формируются только при 
наличии культуры, данные понятия тесно взаимосвязаны между 
собой и не могут существовать друг без друга. 

Как мы отметили, Россия – полиэтничная страна, веками форми-
рующая межэтнический диалог и межкультурное взаимодействие. 
Культуры различных народов смогли ужиться на одной территории 
и не потеряли свою уникальность. Локус Алтая является отличным 
примером межкультурного взаимодействия, поэтому в 2019 году на 
I Международном алтаистическом форуме было принято решение 
создать Центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»1. Центр 
состоит из ученых, экспертов и исследователей, которых объединяет 
одна цель – изучение и сохранение культурно-исторического единства 
тюркских, алтайских и монгольских народов. Примечательно, что 
сама концепция Большого Алтая предполагает ориентацию именно 
на сохранение традиционных ценностей духовной культуры. 

Исследователи отмечают, что Алтай – это территория силы, воли, 
основа для укрепления позиций духовной – экологической цивили-
зации. Социологическое исследование, проведенное А.В. Ивановым 
и Ю.В. Попковым, подтвердило тот факт, что современная молодежь 
Алтая является носителем «выраженной сибирской идентичности, 
осознает и высоко ценит богатые природные ресурсы Сибири и су-
ществующий здесь человеческий потенциал» [1, с. 19]. Современная 
этническая структура Алтая представлена в основном русскими, 
алтайцами и казахами и другими этносами. Мы возьмем за основу 

1 См.: https://bolshoy-altay.asu.ru
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традиции, ценности и культуру названных выше трех народов и по-
пытаемся отразить их значимость в современном мире. 

Алтай можно с уверенностью назвать духовным островом не 
только нашей страны, но и мира в целом. Каждая этническая группа 
Алтая имеет свой характерный социально-психологический и этно-
культурный облик, однако алтайцам и казахам удалось максимально 
сохранить свои обычаи, традиции, язык, духовно-нравственные и 
экологические ценности. Несмотря на глобализацию, этнический 
колорит этих народов присутствует не только на празднествах, но 
и в повседневной жизни. 

К основным сферам культурных ценностей принято относить 
быт, религию, идеологию и художественную культуру. Первичной 
культурой, сохранившей свою значимость в наши дни, является 
культура быта, ее можно назвать основополагающей, она содер-
жит в себе вечные ценности, наиболее ярко характеризующие тот 
или иной культурный тип [8, с. 29]. В то же время культура от-
дельного народа – это особый образ жизни, сформировавшийся из 
ценностей, обычаев, традиций, этнических норм, доминирующие 
в культуре ценностные и этнические представления охватывают 
всю духовную жизнь общества [8, с. 30]. Она имеет характерную 
только для нее систему ценностей. Ценности алтайских народов 
формировались под воздействием природы, и она повлияла на 
особенности производства, ведения хозяйства, фольклор, а также 
быт людей. 

Культуры народов Алтая на протяжении многих веков тесно вза-
имодействовали между собой, перенимали друг у друга традиции, 
ценности, обряды и знания, так как только при диалоге культур 
возможно преодоление замкнутости и взаимной отчужденности. 
Природа Алтая отличается суровостью и неустойчивостью, имен-
но этот фактор повлиял на проживающих, привил им терпимость и 
приспособляемость. Основная идея культуры народов Алтая, отра-
женная в обычаях и традициях, заключается в возвышении человека, 
утверждении принципов взаимного уважения и гармонии частных и 
общественных интересов. Народы данного региона поддерживают 
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мир и добрососедские отношения. Здесь можно увидеть многооб-
разие традиционной культуры алтайцев, русских, казахов и других 
народов, проживающих на территории Алтая. Культура алтайских 
народов толерантна к другим культурам и носит открытый характер 
для социокультурного взаимодействия.

Отдельный вклад в развитие духовной культуры народов, про-
живающих на этих территориях, внесли переселенцы, благодаря им 
произошел культурный диалог и синтез культур. Русские переняли 
большинство алтайских навыков ведения хозяйства в столь сложных 
природных и климатических условиях, а алтайцы и казахи получи-
ли новые технические знания и бытовые навыки. Народам Алтая 
удалось сформировать единство ценностей культуры: несмотря на 
воздействие внутренних и внешних факторов, им удается жить в 
мире и согласии, они не испытывают напряженности в межнаци-
ональных отношениях, а также успешно развивают культурное и 
экономическое сотрудничество [5, с. 8]. Социологические исследо-
вания подтверждают, что межэтническое взаимодействие как усло-
вие социальной интеграции населения на Алтае носит стабильный 
и благоприятный характер [9, с. 11]. 

Большинство обрядов, традиций, обычаев нацелено на сохране-
ние природы и гармоничное отношение человека и окружающей 
среды. Культ природы даже в наши дни передается из поколения в 
поколение, он оказал влияние на производство, хозяйство, фольклор 
народов, свидетельством тому является вся обрядовая и художе-
ственная культура народов Алтая. Человек в их понимании не царь 
природы, а лишь малая частица всего мира, человек, обладающий 
совестью и интеллектом, призван защищать и приумножать жизнь. 
Культ природы обусловлен тем, что именно природа кормила, за-
щищала и предоставляла возможности для развития духовного мира 
человека. Народы Алтая верят в силу природы, она наделена душой, 
все сопки, скалы, реки, деревья и горы живые и имеют свою душу. 
Человек и природа находятся в постоянном взаимодействии, фор-
мируются правила поведения, обычаи и обряды, каждый считает 
своим долгом поблагодарить природу за ее дары. 
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Алтайцы, например, почитают природу как живого человека, 
они уверены при этом, что в природе каждый объект имеет своего 
хозяина – духа. В культуре алтайцев высоко почитаются небо и 
земля: небо имеет мужское начало, а земля – женское, на небесах 
проживают боги, которые обеспечивают вечный источник жизни. 
Отдельное место в духовной культуре Алтая занимает солнце: для 
русского народа оно являлось божеством, которому поклоняются, 
как самостоятельной величине, в культуре же алтайцев и казахов 
солнце интегрировано в культ неба. 

Следует подчеркнуть, что территория Алтая наполнена раз-
личными пейзажами, в то же время ландшафт, который состоит 
из множества рек, лесов и степей, дает возможность заниматься 
земледелием, охотой, скотоводством и собирательством. Воде при-
сваивалась возможность соединять прошлое, настоящее и будущее, 
мир живых и мир мертвых, отсюда появляются в культуре обряды и 
ритуалы, связанные с водой. Стоит отметить и культ огня, которому 
принято поклоняться, ему приписывают магические очистительные 
свойства. Н.В. Лаптева пишет о важных запретах, связанных с ог-
нем: «запрещается лить воду в огонь, нельзя вонзать нож в огонь, 
касаться ножом или острым предметом, бросать в огонь мусор и 
тряпки» нарушение этих правил приведет к ослаблению домашнего 
очага и грозит благополучию семьи [8, с. 31]. 

Лес для алтайцев является надежным убежищем от внешнего 
воздействия, является основой для жизни. Лес защищает и обере-
гает всех ищущих спасение души от соблазнов мира, он учит жить 
честно, в ладу с животным миром. Степь и поле, наоборот, дарят 
чувство широты и свободы. Каждый народ ценит в природе что-то 
свое, например, русские – леса, степи и реки, алтайцы – горы, леса 
и реки, а казахи – степи, горы и озера, но всех объединяет одна 
важнейшая ценность – природа. 

Перечисленным в нашей статье народам Алтая присущи общие 
традиционные ценности, которые формируют духовную культуру 
на протяжении многих веков и передаваемую из поколения в по-
коление. Им удалось сохранить богатейший набор первоначальных 
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ценностей и традиций культуры и быта, а также сохранить тради-
ции мирного сосуществования и взаимодействия. На сегодняшний 
день культуру народов Алтая удалось сохранить через вербальные 
средства общения и родной язык: так, например, во многих алтай-
ских семьях из поколения в поколение передавался социальный и 
культурный опыт именно посредством алтайского языка. Соответ-
ственно, «вклад» родного языка в дело сохранения традиционных 
ценностей неоспорим. 

Безусловно, современное общество оказало сильное воздействие на 
трансформацию культуры народов Алтая, она приобретает светский 
характер, в обществе говорят на русском, молодежь, переезжая в более 
крупные города, отказывается от части народных традиций и обрядов. 
Неизменным остается тот факт, что единство ценностей культуры 
народов Алтая позволяет сохранять на этой территории мир и добро-
соседские отношения. Таким образом, вопрос об изучении традиций 
как основы духовной культуры того или иного региона приобретает 
важное значение, прежде всего для поиска механизмов обеспечения 
и поддержания самобытности культуры, ее ценностей и норм. 
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