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Аннотация. Рассматривается национальная обусловленность аксиологических значений в немецкоязычном культурном про-

странстве, которые формируются на основе конвенциональных ценностей. Ценность связана с особенностями национальной 

культуры, и с познавательной деятельностью человека в процессе оценивания предметов окружающего мира. В оценочных 

языковых знаках отражаются не только ценности (посредством позитивных оценок), но и антиценности, характеризуемые 

отрицательными оценками. Языковые пары, образующие семантические диады соотносятся с определёнными националь-

ными и культурными представлениями о ценностях и антиценностях. Взаимоотношения, возникающие в экстралингвистиче-

ской сфере, обуславливают механизмы вербализации ценностей в языковой картине мира.  
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Введение. Формирование в научных исследованиях 

понятия «ценность» относят ко второй половине XIX 

века, и связывают традиционно с трудами немецкого 

естествоиспытателя и философа Г. Лотце. который в 

60 — 70-е гг. XIX в. отделил область ценностного 

определения должного от области явлений действи-

тельности (фактов) и их познания (истин). Тем самым 

он придал понятию «ценность» категориальный 

смысл, имеющий значение как для бытия, так и для по-

знания [10]. Это обеспечило в дальнейшем возмож-

ность исследования вербализации ценностей и уста-

новления культурных своеобразий восприятия окру-

жающего мира и национально–самобытной концепту-

ализации действительности.  

Цель. Рассмотреть и проанализировать националь-

ную обусловленность аксиологических значений в 

немецкоязычном культурном пространстве, которые 

формируются на основе конвенциональных ценно-

стей. 

Материалы и методы. В исследовании использу-

ются общенаучные приёмы анализа: наблюдение, мо-

делирование, классификация; научные методы: индук-

ция, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, обоб-

щение и др.; лингвистические методы такие как, опи-

сательный метод – для констатации характерных язы-

ковых явлений на данном этапе его развития, связан-

ных с формированием аксиологических значений; ме-

тод синхронного анализа, применяемый для изучения 

социального функционирования языка, для описания и 

анализа особенностей аксиологических значений в 

немецкоязычном культурном пространстве. 

Краткий обзор публикаций по теме. Рассмотрение 

проблем ценностей присутствуют уже и в древности, и 

в средневековье [1]. Именно средневековье является 

для всех европейских культур источником националь-

ной самобытности и своеобразия. Здесь формируются 

базисные парадигмы национального менталитета – 

специфический для данного народа изначальный 

взгляд на окружающий мир [3]. 

В философских учениях древности и средневековья 

происходит формирование эстетических основ цен-

ностного восприятия окружающего мира [1]. Ценность 

представляет собой значимость предмета для человека 

и основывается на отношение предмета, обладающего 

ценностью, к человеку, а именно, к его отношению к 

миру. Ценностное отношение, выделяет объектные ха-

рактеристики как самих явлений, так и их свойств. 

Ценность отображает насколько предмет важен для че-

ловека, насколько отвечает его потребностям и интере-

сам. Ценности обладают определённой объективно-

стью [9]. Основу изучения национальной обусловлен-

ности аксиологических значений в немецкоязычном 

культурном пространстве составляет изучение вклю-

ченности ценностного отношения немцев к предметам 

и явлениям в формирование оценочной характери-

стики.  

Ценность неразрывно связана как с особенностями 

национальной культуры, так и с познавательной дея-

тельностью человека в процессе оценивания предме-

тов окружающего мира [11]. Человек наделяет ценно-

стью те объекты, которые вызывают достаточно силь-

ные субъективные переживания в связи с их облада-

нием или потерей. При сопоставлении переживаний 

отдельных субъектов возможны аналогии, которые 

позволяют говорить о существовании неких общих 

ценностей, характерных для больших групп субъектов 

[1]. Устойчивые сравнения, закреплённые в нацио-

нальном языке, которые демонстрируют эстетические 

и социальные оценки — яркое тому подтверждение: 

[schön] wie die Sonne sein, [schön] wie eine Rose sein, 

bildschön sein, rein wie eine Lilie sein, kristallklar sein, 

rein wie ein Kristall sein, schön wie ein Gott; ein Kerl wie 

ein Baum (eine Eiche), launisch wie Aprilwetter; Wie im 

Schlaraffenland leben [13]. 

Результаты и их обсуждение. Ценность напрямую 

зависит от экспликации ценностного отношения в рам-

ках мировоззрений и традиций отдельно взятой нации. 

Одной из форм экспликации ценности является языко-

вая выраженность, т. е. языковое и речевое воплоще-

ние ценностных представлений человека [9, c. 11]. 

Важным аспектом изучения особенностей представле-

ния ценностей одного культурного пространства явля-

ется анализ как положительных, так и отрицательных 

ценностей присущих той или иной нации. Данный ана-

лиз основывается на выявлении ценностей у носителей 

одного национального языка в рамках конкретной 
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культуры. В оценочных языковых знаках отражаются 

не только ценности (посредством позитивных оценок), 

но и антиценности, характеризуемые отрицательными 

оценками [5]. Изучение информационно-смыслового 

потенциала оценочных значений выясняет суть меха-

низмов, которые удерживают в системе значений 

национального языка знания о том, что является хоро-

шим, а что — плохим (полезным/вредным; прият-

ным/неприятным и т. п.). Такие знания дают возмож-

ность раскрыть ценностные ориентиры нации, а также 

её мировоззрение [6]. Ценность всегда антропогена, т. 

е. является результатом человеческого осмысления и 

оценки. Ценностная система отражает представления 

конкретной нации о ценности (о норме) и антиценно-

сти (отступлениях от нормы) [11]. Составляющими 

элементами ценности являются критерии нормы, 

пользы, целесообразности, определяющие практиче-

скую значимость действий и поступков человека как 

благоприятную. Оценивание объектов реального мира 

происходит в соответствии с их практической значи-

мостью, выражающейся в соответствии норме и явля-

ющейся полезной и целесообразной [5]. 

Классификация конвенциональных ценностей и ан-

тиценностей, закодированных в сознании и культуре 

социумов, представляет собой семантические диады, 

такие как: жизнь – смерть, здоровье – болезнь, счастье 

– несчастье, родина – чужбина, труд – безработица, 

лень – отдых, богатый – бедный, умный – глупый, 

правда – ложь, смех – плач, рай – ад. Языковые пары, 

образующие семантическую диаду, которые заполня-

ются конкретным языковым материалом, отражают 

национальное своеобразие концептуализации универ-

сальных ценностей и соотносятся с определёнными 

национальными и культурными представлениями о 

ценностях и антиценностях [12]. Следовательно, си-

стемность устройства и взаимосвязь языка и культуры 

позволяют объяснить национальную обусловленность 

аксиологических значений и выявить национально-

специфичные признаки немецкоязычного культурного 

пространства. 

Ценности – это цели, ориентирующие человека в его 

деятельности и детерминирующие нормы его поведе-

ния. Ориентация на ценности — важнейшая характе-

ристика познания мира человеком, а сами ценности со-

ставляют основу человеческого мировоззрения [4]. 

Ценность, как отмечалось выше, — это положительная 

значимость объектов окружающего мира как для от-

дельного человека, так и для нации в целом, которая 

определяется не их свойствами самими по себе, а их 

вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятель-

ности, интересов и потребностей, социальных отноше-

ний [11].  

Ценности как идеалы и приоритеты человеческой 

деятельности характеризуют духовный и материаль-

ный мир человека, своеобразие национально-культур-

ного миропонимания, закрепленного и отраженного в 

языке. Ценности — это ориентиры жизнедеятельности 

человека, для изучения которых выявляются культур-

ные коды. Культурные коды всегда национально де-

терминированы и обусловлены самобытной культурой 

народа. Культурный код представляет собой реалию, 

которую человек «наградил» определённым культур-

ным смыслом, и которая взаимодействует с экстра-

лингвистической сферой. Связи и отношения, возника-

ющие в экстралингвистической сфере, обуславливают 

своеобразие механизмов вербализации ценностей в 

языковой картине мира [12]. 

Языковая картина мира — переработанная и зафик-

сированная посредством языковых знаков информация 

о мире — основывается на том знании, которое внуша-

ется родным языком с его единицами и категориями. 

Языковая картина мира обусловлена и репрезентиро-

вана национальным языком, поэтому она не может но-

сить глобальный и всеобщий характер [2; 7]. Переда-

вая знаковым способом миропонимание народов язы-

ковая картина мира фиксирует важные фрагменты дей-

ствительности и закрепляет посредством средств язы-

кового выражения представления об объективном 

мире, и суждение о нем, а именно: его ценностные ха-

рактеристики и субъективное отношение к нему со 

стороны членов данного культурного пространства [5]. 

Языковая картина мира является ментально-лингваль-

ным образованием, её элементы — концепты 

[2, c. 400].  

Ценностная картина мира отражает систему идеалов 

общества и представляет собой специфическую разно-

видность языковой картины мира. Главным фактором 

формирования ценностной картины мира выступает 

оценка. В каждом культурном пространстве суще-

ствуют свои представления о том, что ценно, а что ан-

тиценно [2]. Оценочная картина мира представляет со-

бой совокупность ценностных культурно-мировоз-

зренческих установок, которые в особом взаимодей-

ствии отражаются различными средствами и находят 

своё выражение в национальном языке. 

Выводы. Таким образом, можно предположить, что 

национальная специфика аксиологических значений в 

немецкоязычном культурном пространстве фиксиру-

ется иерархически в оценочной, ценностной и языко-

вой картинах мира. Оценочная и ценностная картины 

мира являются фрагментами языковой картины мира. 

Взаимоотношения ценностной и оценочной картин 

мира является актуальной перспективой дальнейших 

исследований, так как ценности и оценки, представ-

ленные сквозь призму семантики, отражают нацио-

нальные культурные характеристики, соотнесённые с 

определённым культурным пространством. 
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National dependence of the axiological meanings in German-speaking cultural space 

O. V. Petrochuk 

Abstract. The article examines the national conditioning of axiological meanings in the German-speaking cultural space, which are 

formed on the basis of conventional values. The concept of value is analyzed, which possesses a categorical meaning and is significant 

both for everyday life and for cognition. The value is associated with the peculiarities of the national culture, and with the cognitive 

activity of a person in the process of evaluating objects of the surrounding world. Value is always the result of human understanding 

and appreciation. With value perception, analogies are possible in the experiences and perceptions of individual people. These analo-

gies determine the existence of certain common values characteristic of national mentality. The main paradigms of national mentality 

are formed in the Middle Ages. Values are explicated through linguistic expression. In evaluative linguistic signs, not only values are 

reflected (through positive evaluations), but also anti-values, characterized by negative evaluations. Language pairs that form semantic 

dyads correspond to certain national and cultural ideas about values and anti-values. The relationships that arise in the extralinguistic 

sphere determine the mechanisms of verbalization of values in the linguistic picture of the world. Evaluative and value worldviews are 

fragments of the linguistic worldview. 
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