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Аннотация
В статье рассматриваются духовно-нравственные ценности, господ-
ствовавшие в разные периоды истории человечества, определявшие 
и определяющие вектор развития общества. Смена духовно-нравст-
венных ценностей обусловлена сменой парадигм, формирующих це-
лостность социальных систем. Исследование духовно-нравственных 
ценностей характеризуется междисциплинарностью подхода. Лин-
гвистический аспект рассмотрения безопасности аксиологической 
сферы языка и культуры основан на выявлении основополагающих 
факторов, влияющих на мировоззрение и его вербализацию. Целью 
настоящего исследования является выявление новых ценностей и 
антиценностей, характерных для современного мира. На основе ана-
лиза лингвистических текстов, посредством метода анализа, синтеза, 
а также метода филологического анализа авторам удалось рассмо-
треть изменение языка на лексическом уровне, которое отражает 
новую парадигму современной коммуникативистики в целом и PR-
коммуникации в частности. Методологической основой для проведе-
ния исследования послужили научные работы по данной тематике, 
позволяющие наиболее полным образом представить поле исследо-
вания. Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что 
экспансия английского языка оказывает влияние на формирование 
аксиосферы различных языков мира, тиражируя новые ценности, ха-
рактерные для западного мира.

Abstract
The paper examines moral and ethical values, which dominated in different 
periods of human history, determining the vector of its development. The 
change of moral and ethical values occurs due to the paradigms’ shift that 
forms the integrity of social systems. The study of moral and ethical values 
can be characterized as a matter of interdisciplinary research. The linguistic 
aspect of the security of the axiological sphere of language and culture is 
based on the identification of fundamental factors affecting the worldview 
and its verbalization. The purpose of this study is to identify new values and 
anti-values typical for the modern world. Basing on the study of linguistic 
texts, through the method of analysis, synthesis, as well as the method of 
philological analysis, the authors have been able to consider the change 
in language at the lexical level, which reflects the new paradigm of mod-
ern communicative studies in general and PR communication in particular. 
The methodological basis of the investigation is formed by the scholarly 
research on this topic, giving the most accurate representation of the field of 
research. The results of the analysis suggest that the expansion of the Eng-
lish language has an impact on the formation of the axiosphere of various 
languages of the world, replicating new values, typical of the Western world.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, аксиологический 
подход, лингвистика, безопасность.

Keywords: moral and ethical values, axiological approach, linguistics, se-
curity.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВИСТИКИ

Введение
Коммуникативистика, несмотря на то что отно-

сится к новой области знания [5, с. 5], выделилась в 
самостоятельную науку и приобретает все большую 
значимость в современном мире. Под коммуника-
тивистикой понимается способ, посредством кото-
рого происходит осмысление мира и транслирование 
его понимания «другим, создавая вербальные и не-
вербальные сообщения» [14]. Осмыслению мира 
способствует язык, который обусловлен не только 

окружающей средой, но и ценностями, существу-
ющими в обществе в конкретный период его разви-
тия. Коммуникация, как правило, осуществляется 
между людьми, разделяющими общие ценности, 
которые характеризуются динамикой и изменяются 
по мере смены жизненных и духовных ориентиров 
и развития общества. Одной из наиболее значимых 
проблем, волнующих умы ученых на протяжении 
веков, остается вопрос об универсальных, общече-
ловеческих ценностей, который в значительной сте-
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к рассмотрению категории ценности, в которой «в 
конечном счете мерилом ценности всего сущего 
является сам человек в совокупности всех проявле-
ний его жизнедеятельности. Этот человек, в зависи-
мости от обстоятельств, может быть представлен 
конкретно-историческим индивидом, определенной 
социальной группой, человеческим обществом в 
целом» [4, с. 5].

Универсальные ценности в настоящее время под-
вергаются испытанию, основанному на выборе меж-
ду добром и злом, в зависимости от конкретного 
момента развития. Ценностный подход к исследо-
ванию вопроса безопасности русского языка и куль-
туры оказывается наиболее актуальным, поскольку 
определяется нравственным выбором носителей 
конкретной культуры, языка и идеологии, противо-
стоящих новой этики Запада. Традиционные поло-
жения в культуре оказывают влияние на речевое 
поведение ее носителей, поскольку «в основе куль-
туры лежит именно ценностный принцип. Показателем 
наличия ценностного отношения является приме-
нимость оценочных предикатов» [8, с. 4]. Исследователи 
приписывают культуре роль носителя «совокупности 
абсолютных ценностей, созданных и создаваемых 
человечеством и составляющих его духовно-обще-
ственное бытие» [12, с. 349]. Следует отметить, что 
культура является не создателем ценностей, а их 
воплощением на лингвистическом уровне.

Исследователи отмечают неоднородность и ие-
рархичность мира ценностей [10], существующего в 
объективной реальности, и важность исследования 
первостепенной основы, влияющей на правильность 
ценностно-оценочного выбора человека в ходе его 
профессиональной деятельности [21; 22].

Ценности в Античности
Понимание ценностей происходит через культу-

ру базовых слов. Так, для Древней Греции таким 
главным словом было «калогатиа», под которым 
понималось объединение внутренней и внешней 
красоты. Имея в своей основе два греческих корня, 
лексическая единица калогатия (kalogathia) объеди-
няет два прилагательных — kalos (прекрасный) и 
kayagol (хороший, добрый) [16, p. 366]. Наиболее 
вероятным является тезис о том, что «идеал калога-
тии с течением времени менялся: постепенно все 
большее значение приобретала внутренняя красота» 
[9, с. 733], т.е. духовно-нравственное состояние че-
ловека. Позже под данным термином стали понимать 
все, что связано с добродетелью, а именно: мудрость, 
которая опирается на разум, мужество, связанное с 
волей, умеренность, базирующаяся на преодолении 
чувственности, и справедливость, сочетающая три 
указанных добродетели [9]. Аристотель выделял  

пени определяет жизнедеятельность людей, их ду-
ховную жизнь, поведение и общение, которые нахо-
дят отражение в языке.

Современные лингвистические исследования 
направлены на изучение языковых процессов, свя-
занных с изменением социо-политической ситуации 
и появлением новых вызовов человечеству. С пози-
ции сохранения богатства языка и культуры каждо-
го народа актуальной становится задача по защите 
традиционных ценностей от опасности, представля-
емой со стороны новых идеологических теорий и 
сопутствующих им компьютерных технологий, на-
правленных на их реализацию в жизнь посредством 
языка.

Мечты человека о технологических достижениях 
становились лейтмотивом многих художественных 
произведений и кинематографических работ. Достижения 
человека в различных областях деятельности, наде-
ление его сверхспособностями, а также модификация 
частей его тела стали определяющими элементами 
сюжета многих фантастических фильмов, включая 
«Человек-паук» (Spider-Man), «Терминатор» (Terminator), 
«Я, робот» (I, robot), «Искусственный разум» (Artificial 
Intelligence), «Особое мнение» (Minority report) и мно-
гих других.

Методология и методы
Методологической основой данного исследования 

являются произведения отечественных и зарубежных 
ученых в области коммуникативистики и аксиологии, 
принадлежащие О.Я. Гохману, Л.М. Гончаровой,  
Н.О. Лосскому, Дж. Локку, Д. Юму, Н. Гартману,  
М. Шелеру, В. Виндельбанду, П.В. Струве, С.Л. Франку, 
В.И. Карасику. Представителям Баденской школы, 
неокантианцам, человечество обязано теоретическим 
учением о ценностях, понятие которого они возвели 
в ранг наиболее значимых философской категорией.

Методы исследования включают дефиниционный 
анализ, филологический анализ, метод сплошной 
выборки, описательный метод при изучении функ-
ционирования языка, наблюдение и анализ языко-
вого материала. 

Результаты и дискуссия
В данной статье рассматриваются новые мораль-

но-ценностные установки современного мира, обу-
словленные воздействием цифровых достижений в 
области виртуальной и дополненной реальности [11], 
которые меняют представления о роли человека в 
мире. Возможности компьютеро-опосредованного 
обучения [20] также позволяют говорить о преиму-
ществах использования области высоких технологий 
на благо человечества. Как отмечают исследователи, 
неизменным остается антропоцентрический подход 
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добродетели воли (этические) и ума (дианоэтиче-
ские), непосредственно соотнося добродетель со 
счастьем [2].

Следует отметить, что понятие ценности в языке 
существует длительное время и находит свое отра-
жение как в научном, так и в обыденном дискурсе. 
Разработанное во времена Античности и в дальней-
шем получившее свое развитие в XIX–XX вв., поня-
тие ценности является устойчивой категорией фи-
лософского, культурного и лингвистического знания. 
При этом необходимо подчеркнуть, что, когда цен-
ности одной культуры заимствуются близкой по духу 
культурой, как в случае Древней Греции и Рима, 
наблюдается эволюционное развитие общества. Когда 
на смену существующим ценностям приходят абсо-
лютно новые ценности, то происходит революцион-
ный скачок. Древним Рим с его ценностями был 
разрушен новой идеологией христианства, вопло-
тившейся в новых ценностях и культуре, которые 
просуществовали вплоть до второй четверти XX в.  
С отказом западной культуры от христианских цен-
ностей в середине 1970-х гг. произошел поворот к 
неоязычеству, характерному для заката Римской им-
перии, что особенно отчетливо проявилось в новом 
тысячелетии, т.е. в XXI в. 

Прагматическое понимание ценностей
Для лингвистического взгляда важным оказыва-

ет положение философской науки о прагматическом 
прочтении ценностей: «Ценность понимается как 
положительное значение объекта для человека с 
точки зрения того, насколько он способен удовле-
творить какую-либо потребность, возникшую в его 
жизнедеятельности» [1, с. 67]. Ценностная, или ак-
сиологическая, составляющая языка индивида яв-
ляется эксплицирующим фактором ментального 
пространства и выражает отношение к описываемо-
му явлению через язык, оказывающий влияние на 
культуру его носителей. Ценности и оценка в лин-
гвистических исследованиях рассматриваются как 
взаимосвязанные и обусловливающие друг друга 
феномены. В отечественных исследованиях было 
разработано понимание оценочного смысла, сводя-
щегося к формуле «ценность — ценностное отноше-
ние — оценочное отношение — оценка» [13].  
Н.Д. Арутюнова считает оценку «наиболее ярким 
представителем прагматического значения. Праг-
матическим принято называть то значение, которое 
слово (или высказывание) приобретает в ситуации 
речи» [3, с. 5].

Ценности в современную эпоху
С переходом цифровых технологий на новый 

уровень развития [6; 7] под предлогом заботы о че-

ловеке и окружающей среде декларируется отказ от 
его услуг во всех сферах человеческой деятельности 
и передача их цифровым технологиям. Новые дости-
жения в киберпространстве способствовали появле-
нию в русском языке таких слов и фраз, которые 
указывают на существование человека в ближайшем 
будущем в новой реальности: умные протезы; чипы, 
внедряемые непосредственно в человека; криокон-
сервация биоматериала, киборгизация человека, 
датаизм, постчеловечество, суперинтеллект, сверх-
разум. Появляется новое мировоззрение, в котором 
определяющая роль принадлежит цифровому про-
странству.

В настоящее время в западной культуре наблю-
дается отход от антропоцентрической парадигмы и 
введение цифровой парадигмы, имплицитной идеей 
которой является трансгуманизм, ставший возмож-
ным в конце Железного века. Постулируемая забота 
о человеке и его жизни находит выражение в следу-
ющих фразах, свидетельствующих о вхождении в 
цифровую эпоху: earthly immortality (physical immortal-
ity), life-extension, overhuman, cyborg — у каждой из 
которых есть свой автор. Так, термин рosthuman beings 
был создан в 2005 г. Ником Бостромом [15], Uebermensch 
(superhuman) был выражен философом Ф. Ницше, 
идея возвращения к жизни принадлежит перу Мерри 
Шелли в романе «Франкенштейн» (Frankenstein). 
Идея воскрешения всех некогда живших на планете 
людей не являлась приоритетной в XIX в. Тысячелетиями 
христиане заказывали фрески, картины, гобелены 
на одну и ту же тему. «Воскрешение Лазаря» являлся 
самым востребованным сюжетом, поскольку дона-
торы были уверены, что данный шаг является зало-
гом их возрождения во время второго пришествия. 
В этом кроется мечта людей о вечной жизни.

 Новый подход к идее бессмертия был обозначен 
в XX–XXI вв. Идеи, предложенные Олдосом Хаксли 
в романе Brave New World, который в переводе с 
английского знаком нашим соотечественникам как 
«О дивный новый мир» или «Прекрасный новый 
мир», был опубликован в 1932 г. Основополагающая 
мысль романа-антиутопии изменила сознание людей, 
предложив мир будущего, получила развитие в на-
чале нулевых, затем в 2019 г. Олдос Хаксли изобразил 
мир далекого будущего, грозящего превратиться в 
наше настоящее [18]. Общество, разделенное на 
касты, в котором не наблюдалось никакой социаль-
ной мобильности, и вело свое летоисчисление от 
новой отметки — Before the time of Our Ford (подра-
зумевающую эру технологий), исповедовало новые 
ценности. В едином общепланетарном государстве 
к базовым ценностям были отнесены беззаботность, 
поскольку работа рассматривалась как удовольствие, 
морально-нравственная свобода и потребление. Причем 
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потребление было возведено в культ, и у потребите-
лей появились свои символы потребительского бога. 
Данный роман стал практически руководством к 
действию высших чиновников ЮНЕСКО, когда были 
введены компетенции, заменившие получение зна-
ний в образовательных учреждениях, и когда было 
объявлено, что главной целью образования является 
воспитание талантливого потребителя, а не творче-
ского ученого. Примитивные гипнопедические уста-
новки на потребление внушались людям с детства. 
Идея трансгуманизма, проходящая красной нитью 
через все произведение Олдоса Хаксли, увлекала его 
брата сэра Джулиана Сорелла Хаксли, который, бу-
дучи генеральным директором ЮНЕСКО, начал 
продвигать идею трансгуманизма еще в 1946 г.  
В своей работе UNESCO: It’s Purpose and Philosophy 
(«ЮНЕСКО: Это цель и философия») сэр Джулиан 
Сорелл Хаксли заявил о новом трансгуманном мире 
[19].

Джулиан Хаксли, позиционировавший себя в 
1960-х гг. под новым именем FM-2030, разработал 
новые концепции человечества (new concepts of the 
human), обозначив период принятия новых техноло-
гий, нового образа жизни и нового мировоззрения 
как transitional to posthumanity, назвав людей transhumans 
[19].

Несмотря на то что термин transhumanism (транс-
гуманизм) был введен Данте Алигьери в XIII в., на 
протяжении столетий он претерпел ряд семантических 
изменений, вершиной которых стало появление пол-
ностью компьютерной версии человека — cyborg 
(киборга) [17]. В XX в. идея трансгуманизма вопло-
тилась в желание человека стать бессмертным, что 
нашло свое непосредственное выражение в новых 
идеях, ценностях и культуре. Но, поскольку идея 
биологического бессмертия человека потерпела крах, 
ученые стали искать возможность обессмертить че-
ловека, которой оказалась на настоящий момент 
жизнь в цифровой среде. При этом делаются попыт-
ки перенести сознание и чувства человека в вирту-
альный компьютерный мир.

Посредством таких слов и выражений, как «новое 
понимание», «новое видение», «мир без людей», 
«медицина без врачей», «школа без учителей», «ав-
тономный транспорт», «компьютерная обработка 
данных», формируется новая парадигма и создаются 
новые ценности с последующей оценкой происхо-
дящих изменений. Через следующие лексические 
единицы и высказывания: quick, independent, con-

venient EV (electro vehicle); environmentally friendly elec-
trobus; accessible telemedicine; e-learning; e-commerce; 
driverless trains; 3D printer; Big Data происходит им-
плицитное воздействие на формирование нового 
мышления, поскольку все большее распространение 
компьютерных технологий во все сферы обществен-
ной жизни без участия человека становится реаль-
ностью. В русском языке отражаются новые концеп-
ты, заимствованные из английского языка, которые 
также переформатируют общественное сознание, 
предлагая новые ценности взамен традиционных.

Заключение
С изменением идеологии меняется восприятие 

человека окружающей действительности и ее цен-
ностной составляющей, его суждения и оценки, что 
находит свое непосредственное отражение в комму-
никационных процессах общества. Эксплицируясь 
на лингвистическом уровне, осознание ценности 
определяет действия и регулирует поведение носи-
телей языка. Отмечается, что ценности, являясь мен-
тальными представлениями, служат достоянием не 
отдельного человека, а общества в целом. В то же 
время оценка является индивидуальной ментальной 
характеристикой носителя языка, который выбира-
ет определенные средства языка и лингвистические 
стратегии для выражения своей оценки.

С изменением парадигмы меняются ценности как 
индивидуальные, так и универсальные, свойственные 
всему обществу, или, как подразумевает теоретическая 
основа коммуникативистики, происходит переос-
мысление ценностных ориентиров и их транслиро-
вание другим членам общества. В настоящее время 
наблюдается отказ от биологического пола ради воз-
можности существования в виртуальной среде, по-
скольку в компьютерной реальности будут существо-
вать только сознание и чувства, а не тело человека. 
Современная аксиосфера языка и культуры проти-
востоит вызову, брошенному западным обществом, 
ради сохранения традиционных ценностей и добро-
детели. В данной статье был сделан обзор разных 
духовно-нравственных ценностей, господствовавших 
в разные периоды развития человеческого общества. 
Смена парадигм приводит к смене ценностных ори-
ентиров в социуме, ведущих к необратимым послед-
ствиям. Лингвистический аспект исследования ак-
сиосферы языка и культуры позволяет выявить ба-
зовые языковые единицы, репрезентирующие кон-
цептуальные основы нового миропорядка.
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