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В статье с этнокультурных, когнитивных, социоментальных и лингвоконфессио-

нальных позиций анализируются особенности языковой концептуализации и репре-
зентации традиционных конфессионально-культурных ценностей в лингвокультурном 
пространстве различных социумов; выявляются и характеризуются константные и но-
вейшие трансформации и модификации денотативно-смыслового содержания важ-
нейших понятий в русской и европейской ментальности в современных условиях гло-
бализации. Теоретическая значимость заключается в представлении резкого социо-
культурного «разрыва» в определении некоторых конфессионально обусловленных 
феноменов в русской и западной культурно-исторической традиции; в репрезентации 
ментально-смысловой трансформации некоторых конфессионально ценностных поня-
тий в западном лингвокультурном пространстве с сохранением в то же время в непри-
косновенности важнейших категориально-смысловых признаков номинаций традици-
онных аксиологических доминант в русской культуре как оснований жизни российского  
социума и российской государственности в целом.  

Делается вывод о том, что языковая репрезентация конфессионально обуслов-
ленных культурных ценностей и закрепление их в конфессиональной памяти поколе-
ний представляет собой особый механизм сохранения этнокультурной и духовной 
идентичности народа. Показано, что «культурная» глобализация как экстралингвисти-
ческий фактор представляет собой в настоящее время в западных социумах процесс 
постепенного разрушения национально-традиционных и конфессиональных ценно-
стей, результатом чего является существенное изменение семантики, денотативного 
образа и смыслового кода в интерпретации некоторых языковых феноменов, репре-
зентирующих национальный аксиологический фонд. 

Практическая ценность изложенного материала и наблюдений состоит в воз-
можности его применения в практике преподавания вузовских курсов по теории языка, 
этнолингвистике, социолингвистике, лингвокультурологии, лингвоконфессиологии 
и межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: языковая репрезентация, традиционные и конфессиональ-

ные ценности, трансформация, языковая концептуализация, глобализация,  лингво-
культурное пространство, социокультурный «разрыв», лингвоконфессиональная иден-
тичность народа 
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The features of linguistic conceptualization and representation of traditional confes-

sional and cultural values in the linguocultural space of various societies are analyzed from 
ethnocultural, cognitive, socio-mental and linguo-confessional positions; identifies and char-
acterizes constant and newest transformations and modifications of the denotative-semantic 
content of the most important concepts in the Russian and European mentality in the mod-
ern conditions of globalization. The theoretical significance lies in the presentation of a sharp 
socio-cultural "gap" in the definition of some confessional-conditioned phenomena in the 
Russian and Western cultural-historical traditions; in the representation of the mental and 
semantic transformation of some confessional value concepts in the Western linguocultural 
space while preserving, at the same time, the inviolability of the most important categorical 
and semantic features of the nominations of traditional axiological dominants in Russian 
culture as the foundations of the life of Russian society and Russian statehood as a whole. 

It is concluded that the linguistic representation of confessional-conditioned cultural 
values and their consolidation in the confessional memory of generations is a special mech-
anism for preserving the ethnocultural and spiritual identity of the people. It is shown that the 
so-called. “Cultural” globalization as an extralinguistic factor is currently in Western societies 
a process of gradual destruction of national, traditional and confessional values, which re-
sults in a significant change in semantics, denotative image and semantic code in the inter-
pretation of some linguistic phenomena that represent the national axiological fund. 

The practical value of the presented material and observations lies in the possibility 
of its application in the practice of teaching university courses in language theory, ethnolin-
guistics, sociolinguistics, cultural linguistics, linguoconfessionology and intercultural commu-
nication. 

Keywords: Linguistic representation, traditional and confessional values, transfor-

mation, linguistic conceptualization, globalization, linguocultural space, sociocultural "gap", 
linguo-confessional identity of the people 

 
Язык народа представляет собой уникальное знаково-ментальное хранилище всех 

аспектов его исторической памяти, знаний, опыта, традиций, ценностей, духовности и все-
го контекста его бытовой и социально-культурной жизни. Память о национальном про-
шлом и настоящем, как комплексный когнитивный конструкт, запечатлена в текстах (уст-
ных и письменных), во фразеологическом и паремиологическом фонде, в лексической 
системе национального языка, во всех его ярусах. Вопрос о национальном языке является 
вопросом национальной ответственности и национальной безопасности страны: ведь рус-
ский язык как национальный является государственным языком.  

Все системообразующие элементы русского национального языка бережно со-
храняются и  передаются из поколения в поколение как драгоценные «семена» народ-
ной культуры, являющиеся знаково-ментальными константами. Разноструктурные 
языковые единицы аккумулируют и транслируют национальный менталитет, нацио-
нальный образ жизни и мировосприятие, основанные на традиционных ценностях, 
важнейшими из которых и сегодня в русском лингвокультурном пространстве высту-
пают понятия-концепты «семья», «любовь», «душа», «духовность», «милосердие» 

и иные, выступающие основанием православной культуры. 
Учёные отмечают, что ментальность представляет собой специфический  спо-

соб видения и оценивания мира: «ментальность – тот незримый минимум духовного 
единения людей, без которого невозможна организация любого общества. Менталь-
ность народа актуализируется в наиболее важных культурных концептах языка» [1, 
с. 49]. Ментальность во многом обусловливает смысловое пространство и грани язы-
ковой представленности важнейших для россиян национальных аксиологических по-
нятий, формируя национальную аксиосферу в целом. Русская ментальность имеет 
ярко выраженную духовно-нравственную природу. Воплощённая в языке, она опира-
ется на постулаты и ценностную составляющую православной этики, в рамках кото-
рой важнейшей традиционной ценностью является семья (жена, муж, ребёнок/дети), 

а брак представляет собой «образ единения Христа с Его Церковью» [2, с. 19–20].  
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В Св. Писании чётко заявлено, что «ни один человеческий союз не имеет такого 
высокого значения, как брак, то есть – союз мужа и жены» [3: 23] (выделено нами.  – 

Л.Б., Э.Г.).     
По наблюдениям лингвистов, национальный язык,  будучи уникальным мен-

тально-знаковым основанием народной культуры, концептуализирует и сохраняет на 
века основополагающие культурные ценности, репрезентируя национальные фор-

мы жизни народа, его психологию, морально-нравственные законы и конфессиональ-
но-религиозное сознание [4, с. 159].  

Экстралингвистические факторы, особенно политико-государственные, социо-
экономические и социоидеологические, представляют собой мощнейший механизм не 
только развития каждого национального языка, но и изменения, трансформации как 
лексико-семантической, так и понятийно-категориальной системы того или иного язы-
ка. Современный период глобализации свидетельствует о провале идеи создания 
в Европе мультикультурного мира, так как во внимание не было принято главное: 

культура каждого народа неразрывно связана с его языком и конфессией, которая 
этим языком и репрезентируется. Кроме того, выдвижение в пространство западного 
общественного сознания идеи приоритета прав меньшинств перед правами большин-
ства (как идеолого-политический экстралингвистический фактор), изменение и выход 
за рамки  бинарной гендерной системы детерминировало цепную реакцию ряда грам-
матических, стилистических, лексических, смысловых и оценочных трансформаций 
национальных языковых единиц. В первую очередь это затронуло лексическую сферу 
тематических групп «Человек»,  «Семья», «Брак». Во многом отмеченные модифи-

кации явились результатом влияния разновекторных социокультурных аспектов на 
лингвокогнитивный процесс языковой репрезентации национального образа мира в 
эпоху глобализации. Как показывает анализ, не религиозно-духовные, конфессио-
нально обусловленные, а в основном социально-прагматические ценности заняли 
главенствующее место в общественном сознании  западного сообщества.   

В России главными конфессиями выступают православие и ислам, важнейши-
ми традиционными ценностями которых являются вера, семья, брак. Западная циви-

лизация (Европа, США) формировалась преимущественно на основе таких конфесси-
ональных направлений, как католицизм, протестантизм, англиканство (Английская 
церковь), где в качестве главных ценностей провозглашались успех, материальный 
достаток, индивидуальная свобода. Каждая из этих конфессий опирается на уни-

версальные и уникальные ценности, определяя собственный образ мира и систему 
отношений по линии «человек – человек» и «человек – общество». Фундаментальные 
конфессионально-духовные ценности каждого социума зафиксированы в языке, что 
отчётливо проявляется в лексике и особенно во фразеологической картине мира каж-
дого из национальных языков [5; 6].      

Трансформация социально-культурного пространства и общественного созна-
ния неизбежно влечёт за собой трансформацию определённых грамматических, се-
мантических и прагматических параметров репрезентирующих их языковых единиц. 
Особенно показательным в этом плане является формирование в европейских языках 
нового понятийно-деривационного гнезда с вершиной «гендер», отражающего новые 

реалии лингвокультурного пространства объединённого Европейского Союза (ЕС).  
Термин «гендер» в большинстве лексикографических источников понимается 

как представление отношений, отражающих принадлежность к определённому классу, 
группе, категории. Это понятие также означает комплекс социальных и культурных 
норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биоло-
гического пола. И в гендерной, и в социальной лингвистике отмечается, что это поня-
тие репрезентирует не физические различия между мужчиной и женщиной, а соци-
ально формируемые особенности мужественности и женственности. 

В социальной психологии подчёркивается, что, в отличие от биологического по-
ла, гендер формируется в конкретном социокультурном контексте в определенный 
исторический период, то есть существуют различные интерпретации этого понятия во 
времени и пространстве. Такую тенденцию подтверждают данные хронологически 
разных лексикографических изданий. Понятие «гендер» рассматривается как основа 
т.н. гендерной метафоры, которая употребляется для номинации любого метафори-
ческого переноса, связанного с полом человека.  

Таким образом, в настоящее время прослеживается явная тенденция заменять 
слово «пол» словом «гендер». Эта тенденция свидетельствует о социогенных изме-
нениях в системе номинации европейских языков – как в определении сущностных 
свойств человека (его половая, биологическая идентичность), так и в связанных 
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с этим аспектом лексико-понятийных и оценочных трансформациях в обозначении 
человека как социального существа, обладающего неограниченными правами реали-
зации своего гендерного «Эго».  

Итак, деривационная активность и частотность слова «гендер» отражают ак-
сиологическую и психологическую значимость, релевантность этого объекта номина-
ции в культуре современного западного социума. Следует признать, что современный 
этап глобализации усилил конфликт и противостояние  культур (традиций,  обычаев, 
систем ценностей) по вектору Восток – Запад не только в духовно-нравственном 
и материально-прагматическом  аспектах, но и в вопросах гендерной, социально-
биологической,  этнокультурной и духовной идентичности народа. По данным язы-
ка, в европейском сообществе главными провозглашаются не этнокультурные и мо-
рально-нравственные ценности (Человек), а ценности социально-нравственные 

(Общество), основанные на безусловном признании прав различных меньшинств, от-
личающихся от большинства членов социума своими гендерными особенностями и 
предпочтениями. С этой точки зрения понятия «гендер» и «меньшинства» становятся 
условно равнозначными понятию «свобода».            

В русской лексикосфере языковыми единицами-заимствованиями выделенного 
нами нового понятийно-деривационного гнезда с вершиной «гендер» выступают сле-

дующие: «гендерность»; «гендерный»; «трансгендер», «трансгендерность», «гендерк-
вир», «бигендер», «агендер», «гендерное несоответствие» (неконформность), «ген-
дерная идентичность»,  «мультигендер», «несоответствующий гендер», «третий ген-
дер», «гендерная дисфория» и др. Производный термин «трансгендер», по мнению 
большинства исследователей, в настоящее время следует интерпретировать как 
«зонтичный», отражающий появление в категориально-понятийном аппарате лингвисти-
ки и гендерологии нового социогенного понятия. Трансгендер (трансгендерность) – это 

термин, используемый для описания людей с широким спектром идентичностей, 
чей гендер отличается от пола, указанного при рождении [7].  Начиная с 1990-х годов 
эта номинация всё чаще функционирует как общий термин для описания людей, чья 
гендерная идентичность (внутреннее ощущение, переживание собственного пола) или 
гендерная экспрессия (внешнее проявление гендера) отличается от пола, к которому 
они были отнесены при рождении. Некоторые люди, которые относят себя к трансген-
дерам, не считают себя соответствующими бинарной гендерной системе, в которой 
существует строгое деление на мужской и женский пол. Показателен в русле нашего 
исследования термин «гендерквир», обозначающий пол, который не является ни 

«мужским», ни «женским», а находится где-то посредине между мужским и женским 
или не является ни тем, ни другим. Отмечается, что такие люди предпочитают, чтобы 
в обращении к ним не использовались ни мужские, ни женские формы слов, предпочи-
тая альтернативные формы обращения:  «зи» («zie») вместо «он» или «она»; «хир» 
(«hir») вместо «его» или «её».  

Развитие дополнительных семантико-категориальных свойств и ассоциативных 
маркеров лексемы и понятия «гендер» оказало серьёзное воздействие на трансфор-
мацию и изменения традиционных обозначений семейных и родственных отноше-

ний и взаимоотношений в европейском лингвокультурном пространстве. В нём 
в настоящее время наблюдается явный социокультурный «разрыв» связей между 
традиционными культурно-конфессиональными и новейшими социогенными система-
ми ценностей. В результате этого процесса происходит замена/подмена традицион-
ных терминов родства (мужчина, женщина, муж, жена, ребёнок, дети, родители, род-
ственник и др.) нейтральными номинациями социального статуса и функции членов 
конкретной группы людей. Понятие «группа людей» также становится «зонтичным» 

термином для толерантного обозначения (лишённого внутренней формы) всех суще-
ствующих гетерогенных мини-сообществ. В силу требований в первую очередь уваже-
ния прав меньшинств постепенно меняются определения семьи и её членов, мутиру-
ются, искажаются традиционные репрезентации этнокультурных ценностей, отража-
ющих роль мужа, жены, семьи, брака в структуре общества. Меняется сам облик 
и статус Человека как главной ценности жизненного пространства и носителя вечных 
духовно-ценностных доминант. 

Так, в Великобритании и в США в официальных документах, в анкетах для по-
лучения  паспорта слова-термины родства «мать» и «отец» заменены на  конструкции 
«родитель 1» и «родитель 2». По объяснению Госдепартамента США, «эти улучше-

ния сделаны, чтобы гарантировать нейтральное обозначение пола родителей ребёнка 
и в знак признания различных типов семьи» [8].   
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По данным английских СМИ, правительство Великобритании также намерева-
ется внести изменения в документы ООН и больше не применять термин «женщины» 

при обозначении беременных, чтобы «не исключать»  рожавших трансгендеров. 
 В гендерной лингвистике признаётся факт андроцентризма языка. В настоя-

щее время, судя по языковым данным европейских лингвокультур,  наблюдается про-
цесс развития гендероцентризма языка, что отражает, как нам видится, начало из-

менения лингвокультурной и  лингвоконфессиональной идентичности западных соци-
умов. В отличие от этих процессов, языковая репрезентация конфессионально обу-
словленных культурных ценностей и закрепление их в конфессиональной памяти по-
колений россиян – это особый механизм сохранения этнокультурной и духовной иден-
тичности народа. Константность и неприкосновенность важнейших категориально-
смысловых признаков номинаций традиционных аксиологических доминант русской 
культуры обеспечивается и поддерживается особыми экстралингвистическими факто-
рами, детерминированными нравственным и духовным единством российского много-
национального социума.   
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