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ВВЕДЕНИЕ

Исследование лингвокльтрной специфики ми-
фологизации тилитарного и дховного аксио-
логических пространств является актальным
и важным, поскольк позволяет понять, каким
образом социокльтрные ценности и беждения
влияют на языковое поведение людей. Процесс
мифологизации тилитарного и дховного содер-
жания направлен на формирование определен-
ных ценностей и становок, а также на создание
ментальных карт мира.

Исследование данной проблематики позво-
лит выявить различия и сходства в мифологизации
тилитарного и дховного аксиологических про-
странств, а также выявить соотношение пралогич-
ных (эмоциональных,интитивных) и рациональных
(логических, аналитических) элементов в этом про-
цессе.Это поможет лчше понять,как язык отражает
и воздействет на ценностные ориентации и миро-
воззрение людей в различных кльтрных средах.

Мифологизация тилитарного и дховного
аксиологических пространств является важным
аспектом создания пралогической картины мира
каждой конкрентной лингвокльтры. Она может
проявляться как в формировании и передаче ми-
фов и легенд, связанных с этими пространствами,
так и в языковых и кльтрных практиках, которые
обсловлены этими мифологическими компонента-
ми симпраксических и аксиоцентрических описаний
действительности. Изчение аксиологии предпо-
лагает анализ ценностей, их смыслов и значений,
эксплицированных в единицах языка и кльтры.
Важно понимать, что ценности играют ключевю
роль в формировании мировоззрения и жестких
паттернов реального и коммникативного поведе-
ния людей, поэтом изчение аксиологических ком-
понентов, основанных на первичной пралогической
мифологизации, дает возможность лчше понять
и объяснитьразличные аспекты человеческойжизни.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИФОЛОГИЗАЦИИ
УТИЛИТАРНОГО И ДУХОВНОГО
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИСТОЧНИКАХ

Как пишет О. В.Набиркина «базовая система цен-
ностей кльтрно-лингвистического сообщества
реализется в языке в виде ценностной (аксиоло-
гической) картинымира» [Набиркина,2014].Таким
образом, она определяется системой ценностных
ориентаций, которые выражаются через языко-
вые единицы, концепты, стрктры и значения.

Ценностная картина мира является отражением
того, как кльтрно-лингвистическое сообщество
воспринимает и оценивает мир вокрг себя, опре-
деляет свои ценности, нормы и идеалы.

Ценностная картина мира не является статич-
ной, она может меняться под воздействием раз-
личных факторов, таких как социокльтрные
изменения, технологический прогресс,миграция и
др.Однако ее пралогические ядерные компоненты
остаются важным составляющим языка и кльтры,
определяя специфик мировоззрения и общест-
венного мнения в сообществе.

Национальные ценности являются основой
кльтры и идентичности языкового сообщества.
Они определяют то, что считается важным, цен-
ным и приемлемым для данной грппы людей,
т. е. определяют общю коллективню релевант-
ность мифологизиремого феномена.Чтобы понять
национальные ценности определенного языкового
сообщества, необходимо изчить и анализировать
его кльтрные концепты.

Кльтрные концепты – это специфические
идеи, представления и понятия, которые отражают
ценности, традиции, обычаи и нормы языкового
сообщества. Они могт выражаются через язык,
литератр, исксство, обычаи, религию и дргие
аспекты кльтры.

В. И. Карасик под кльтрным концептом по-
нимает «многомерное смысловое образование,
в котором выделяются ценностная, образная
и понятийная стороны» [Карасик, 2002]. Кльтр-
ный концепт лежит в основе формирования кль-
трных представлений и оценок людей, является
своеобразным кльтрным кодом, который пере-
дается из поколения в поколение. Он включает
в себя ценности, символы, традиции, нормы и др-
гие элементы, которые определяют кльтрню
идентичность общества.

В мифологии, мир представлен как разделен-
ный на два противоположных полюса – добро
и зло, свет и тьма, день и ночь. Эти основные
архетипические оппозиции помогают осмысли-
вать различные аспекты мира и определять их
ценностню значимость. Кроме того, в сил интер-
претации мифологического пространства как не-
коей «абсолютной» реальности, представленные
в нем олицетворенные оппозиции слжили базой
дальнейшей пралогической концептализации и
категоризации феноменов объективной реально-
сти [Бредихин, Эркенова, 2022].

Мифологические боги и герои, воплощая иде-
алы и ценности общества, слжат примером для
подражания и вдохновляют нас к подвигам и до-
бродетели. Таким образом, мифология помогает
обществ сохранять свои ценности и традиции.
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Аксиологические компоненты в мифологии
играют важню роль в формировании мировоз-
зрения людей, понимании мира и своего места
в нем, а также показывают различать межд до-
бром и злом, правдой и ложью, справедливостью
и несправедливостью, что помогает им принимать
правильные решения и действовать в соответ-
ствии с моральными и этическими нормами.

Образная сторона кльтрного концепта связа-
на с образами, символами, метафорами и дргими
элементами,которые использются для выражения
и передачи кльтрной информации. Она форми-
рет образ мира, представления о себе и окржа-
ющем мире.

Смысловая сторона кльтрного концепта
определяет понятия, идеи и концепции, которые
характеризют кльтр общества. Она включает
в себя знания, верования и беждения, без которых
невозможно ориентироваться в мире и взаимо-
действовать дрг с дргом.

Таким образом, кльтрный концепт представ-
ляет собой сложное и многомерное образование,
которое отражает сщность и особенности кльтры
общества, его ценностей, символов и понятий. Он
играет важню роль в формировании кльтрной
идентичности и постижении кльтрного наследия.

А.В.Бастриков и Е.М.Бастрикова выделяют сле-
дющие признаки лингвоконцепта: «этнокльтр-
нюотмеченность,гетерогенность (неоднородность,
разнотипность, разнородность), многопризнако-
вость, внтреннюю расчлененность, семиотическю
(«номинативню») плотность, ориентированность
на план выражения» [Бастриков, Бастрикова, 2012].
Эти признаки выделяют лингвоконцепт из общего
языкового фонда и определяют его никальность,
связанню с определенными символами,образами,
ценностями и традициями кльтры.Лингвоконцепт
может заключать в себе разные значения, вызывая
различные ассоциации и эмоциональные реакциии,
что делает его более живым и актальным.

Исследование кльтрных концептов позволяет
выявить основные ценности и принципы, которые
лежат в основе менталитета и поведения предста-
вителей языкового сообщества. Это позволяет лч-
ше понять и оценить их кльтрное и моральное
наследие, а также выстраить эффективное взаимо-
действие с ним.

Таким образом, лингвистическое описание на-
циональных ценностей через анализ кльтрных
концептов является важным инстрментом для
изчения кльтры и идентичности языкового сооб-
щества, что позволяет лчше понять и оценить раз-
личия и сходства межд языковыми сообществами.

О. М. Готлиб тверждает, что «архетипиче-
ская модель мира ориентирована на предельню

космологизированность сщего и, тем самым,
на описание основных параметров Вселенной».
Он относит к ним пространственно-временные
характеристики [Готлиб, 2011].

ПРИНЦИПЫ МИФОЛОГИЗАЦИИ
УТИЛИТАРНОГО И ДУХОВНОГО
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Можно выделить основные принципы архетипиче-
ской модели мира:

1) мир как макрокосмос и микрокосмос;
2) цикличность и ритмичность;
3) законы природы и магия;
4) борьба сил света и тьмы.
Мир как макрокосмос и микрокосмос: чело-

век считается малым отражением Вселенной,и его
сдьба олицетворяет сдьб мира в целом. В кара-
чаево-балкарском эпосе есть несколько персона-
жей, которые сыграли важню роль в жизни нар-
тов.Один из них–Дебет.Он первым среди нартов
добыл железо и начал ковать оржие, которое об-
ладало волшебными свойствами:

Кюбелерин къылыч алмагьанды,
Садакъ окъ да андан ётюп болмагьанды1.–
Ни мечом кольчг не пробить,
Ни наконечником стрелы не проткнуть.

Он не только ковал оржие для нартов, кото-
рое помогло одолеть эмегенов, но благодаря его
трд на небе появились звезды:

Дебет темирлени тюйгенде,
аны темир чхнлары (жилтинлери) кёкге-кёкге
жабышып,жулдузла болгьандыла.Асат кечеле
жарыкьгьа айланнгандыла2.–
Искры от его даров попали на небо
и превратились в звезды.Ночи стали светлыми.

Так,мы видим,что в тилитарном пространстве
нартского эпоса оржие играет важню роль.Герои
обычно носят с собой холодное оржие – мечи,
сабли, кинжалы и лки. Оржие слжит как защи-
той от врагов, так и инстрментом для охоты, при
этом приобретая сверхъестественные свойства.

Во францзских жестах ведщю роль играет
король Карл Великий.Он предстает божьим намест-
ником на земле и символизирет сил, мдрость и
справедливость, которые должны быть свойствен-
ны правителю.Все его действия влияют не только на
его жизнь, но и на жизнь всех его подданных. Карл
Великий также изображается как воин и защитник

1Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М.: Наука, 1994.
Там же.
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христианской веры. Его победы в битвах символи-
зирют побед христианства над язычеством. Он
отличается от дргих героев своим благородством
и преданностью идеалам рыцарства:

Nul homme ne le voit et n'apprend à le connaître
qui ne dise: L'empereur est un preux.
Je ne saurais le louer et le vanter assez:
il y a plus d'honneur en lui et plus de vertus
que n'en diraient mes paroles.
Sa grande valeur, qui pourrait la décrire?
Dieu ait rayonner de lui tant de noblesse!
Il aimerait mieux la mort que de faillir à ses barons1.–
Ни один, видевший его, не оспорит, то, что
Император— храбрый человек.
Не хватит мне слов для его восхваления:
в нем больше чести и больше добродетелей,
чем могли бы раскрыть мои слова.
Как можно описать его величие?
Бог наградил его благородством!
Он скорее умрет,чем подведет своих баронов.

Образ Карла Великого во францзских эпиче-
ских текстах пропитан идеалами рыцарства, хри-
стианства и мирного сосществования. Его лич-
ность символизирет сил и мдрость правителя,
который борется за справедливость и защищает
своих подданных.

Цикличность и ритмичность. В эпосе «Нарты»
цикличность проявляется в повторении определен-
ныхмотивов,тем и сюжетных линий.Герои «Нартов»
постоянно сталкиваются с испытаниями, проходят
через различные приключения и битвы, их жизни
похожи на цикл повторяющихся событий. В нарт-
ском эпосе наблюдается идея вечного крговоро-
та жизни, смерти и возрождения. Герои в борьбе
с врагами совершают подвиги, погибают, но затем
возвращаются к жизни.

Вселеннаяпредставляласьнартамкакцикличная
и ритмичная система, где всё происходящее повто-
ряется и возвращается к своем начал. В нартском
эпосе не раз отмечается небесное происхождение
героев: одни из них пали на землю вместе с ко-
метой, дргие были рождены от Солнца и Лны, как
Сатанай. На земле они сражались с эмегенами, де-
лились с нартами своими знаниями. Выполнив свое
предназначение, герои возвращались на небо:

Обр Сатанай ол тюшюнде кёрген, ол кесине айтыл-
гъан тан башына чанагьа чыкьгьанды. Аркъан
келип, кьыйырында къш яча бир зат тагьылып
тргъанлай кёргенди. Мычымай, анга кирип олтр-
гьанды. Алай олтргьанлай, аркъан аны кёкге алып

1URL: https://archive.org/details/lachansonderolan0000unse_x9y6

кетгенди2. – Как и было сказано во сне, мдрая
Сатанай поднялась на вершин горы. Поднявшись,
видела она веревк, что вела к чем-то похожем
на гнездо орла. Без раздмий села Сатанай в него и
полетела к небу.

Рождению нартов придавали сакральное зна-
чение. Они приходили с определенной целью на
землю, а выполнив ее, возвращались в свой мир.
На основе этого можно сделать вывод о транс-
ляции в эпическом тексте и последовательной
мифологизации прежде всего компонентов, от-
вечающих ситативным тилитарным областям
концептально-валёрной системы конкретного
социма [Бредихин,Пелевина, 2021].

Цикличность во францзском эпосе– это повто-
ряющиеся мотивы,образы,темы и сюжетные линии в
различных произведениях образющие единю ми-
фологическю канв и формирющие мировоззре-
ние.Примером цикличности во францзской литера-
тре является «Королевскаяжеста»,которая включает
в себя тексты о подвигах Карла Великого и его ба-
ронов. В помянтой нами выше поэме «Chanson de
Roland», которая является самым ранним литератр-
ным францзским произведением, действющими
лицами выстпают Карл Великий, его племянник Ро-
ланд,Оливье,архиепископ Трпин,Ожье Датчанин:

L'empereur s'en va sous un pin; pour tenir son conseil
il mande ses barons: le duc Ogier et l'archevêque Tur-
pin3.–Под сосной собрал император своих баронов
на совет: Герцога Ожье, архиепископа Турпина.

Vinrent aussi et Gerier et Gerin; et avec eux le comte
Roland y vint, et Olivier, le preux et le noble4. –
Явились и Жерье с Жераном,а с ними и граф Роланд
с доблестным Оливье.

С этими же персонажами мы встречаемся
и в жесте «Le pèlerinage de Charlemagne», которая
относится приблизительно к XI век. Исследовате-
ли до сих пор не пришли к единогласном мнению:
является ли данная поэма сатирой на героические
произведения того периода или же это один из жан-
ров chanson de geste.Тем не менее она стала неотъ-
емлемой частью средневековой францзской кль-
тры. Согласно поэме собираясь в паломничество
Карл приглашает с собой помянтых выше героев:

À la sale de parÿ i en et retornez Rolland. Oliuer en
ad ot sei amenez EWilleme de orenge naim ladurez Oger

Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М.: Наука, 1994.
3URL: https://archive.org/details/lachansonderolan0000unse_x9y6
4Там же.
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de denemarche Berin Berenger Le arceuefke turpin1.–Вер-
нвшись в парижский замок, созвал император Ро-
ланда, Оливье, Гийома Оранжского, Ожье Датчанина,
Берина и Беранже, архиепископа Турпина.

Цикличность позволяет авторам использовать
же знакомые сюжеты и персонажи для создания
новых произведений, расширяя и глбляя мифо-
логию и тематик своего произведения. Она так-
же помогает крепить связь межд различными
произведениями и образет цельное, никальное
литератрное пространство. Так, введение одних
и тех же персонажей в разные произведения
одного цикла, влияет на мировосприятие читателя.
Средневековый обыватель видит, что он находит-
ся под защитой своего короля, его приближенных.
Карл воспринимается как символ мощи и власти,
которая защищает свой народ и стран от внешних
гроз. Образ Карла в chanson de geste предстает
комплексным и многогранным, отражая как иде-
ализацию сильного правителя, так и реалии мир-
ской жизни с ее проблемами и противоречиями.

Законы природы и магия: мир– это место дей-
ствия незыблемых законов природы и пристствия
элементов магии и таинственности.

Как и во многих мифах, в «Нартах» также не
обходится без элементов колдовства и перевопло-
щения.В мифах о нартах оборотничество часто ассо-
циирется с богами, которые могт принимать облик
животных или людей. Это перевоплощение играет
важню роль в мифологии нартов,добавляя элемент
магии и таинственности в их древние легенды.

Ёрюзмекни обр къатыны Сатанай аны билгенди,
дейди,

Ол, къара тюлкю болуп, эртденликде, дейди,
Къаланы аллына келгенди, дейди2.–
Жена Ёрюзмека мдрая Сатанай прознала об этом,
Спозаранк обернулась она черной лисой, как говорят,
Пришла к подножию крепости.

Говоря о францзском героическом эпосе, сле-
дет подчеркнть влияние Церкви, без влияния ко-
торой не могла протекать человеческая жизнь.Если
в нартском эпосе магическое воздействие или силы
воспринимались как что-то светлое, то в эпических
поэмах источником света мог быть только Бог. Для
средневекового человека от него исходили помощь
и наказание, сила и мдрость,которые помогали ге-
роям в борьбе с врагами и в испытаниях.Например:

Vint errât é la cäbre u la pelote ud
A une main la leuet i la trait par u'tud

1URL: https://archive.org/details/lepelerinagedecharlecooper
Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М.: Наука, 1994.

Si la leat aler q tretut lût ueud
Mai de q'râte teifef ad del mur abatud
Ne u mie par orce me par deuu’tud
Pur am carlem chif i out acunduit3.–
Вошел он в комнат, где бы шар
Одной ркой поднял его и бросил,
Снеся сорок туазов стены.
Не своей силой сделал это, а силой Божией,
Который из любви к Карлу и направлял его.

Борьба сил света и тьмы: мир воспринимается
как место борьбы межд добром и злом, светом
и тьмой. Для человека периода Средневековья
религия играла первостепенню роль. Христиан-
ство было столпом, на который опиралось обще-
ство, вся жизнь человека строилась вокрг веры,
которая объединяла компоненты, имплициремые
в мифологеме. Каждый из таких элементов, осо-
бенно это касается стрктрных составляющих
дховных аксиологем, необходимо конвенциона-
лизировался паттернами поведения, которые же
должны быть детерминированны верой и Цер-
ковью как персонифицированным «третичным
агентом», реглирющим отношение к «своим»
и «иным» на основе рационально-логических или
эмоциональноаффективных предпосылок [Бре-
дихина, 2023]. Всё это отразилось в исксстве.
В живописи прослеживается характерные особен-
ности, которыми наделяли противоборствющю
сторон– сарацин.Подобные черты мы встречаем
и в жестах. Как пишет Т. С. Терещенко, «эти черты,
как и изображения сарацин в целом,были связаны
с религиозно-этическими категориями: грех, язы-
чество, варварство, лицемерие и др., приписывае-
мые сарацинам, и им противоположными, припи-
сываемые христианам» [Терещенко, 2022]. Всё это
представлялось как «противостояние правильной
и неправильной религии» [там же].Например:

Recevez la sainte loi chrétienne,
il veut vous donner la moitié de l'Espagne en ie.
Si vous ne voulez pas accepter cet accord, vous serez
pris et lié de vive orce;
à la cité d'Aix vous serez emmené;
là, par jugement, inira votre vie: vous mourrez de mort
honteuse et vile4.–
Примите же святой закон Христа,
В наград же пол-Испании полчите,
Ежели воспротивитесь, велит схватить вас
и отправить в Ахен град,
Там по закон вас к смерти позорной и бесчестной

приговорят.

3Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М.: Наука, 1994.
4URL: https://archive.org/details/lachansonderolan0000unse_x9y6
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В карачаево-балкарском эпосе мир представ-
ляется как обитель не только светлых героев и с-
ществ, но и темных. Главными врагами нартского
народа предстают злобные великаны – эмегены.
Они были источником многих бед и только нарты,
имевшие божественное происхождение, могли
их остановить. Борьба с эмегенами была одной
из главных тем карачаево-балкарского эпоса
и символизировала борьб добра со злом, све-
та с тьмой. Герои эпоса сражались с великана-
ми, защищая свой народ от их злых мыслов и
беспощадности.

Алф Ёрюзмек токъсан кюнню ршханды,
Тейри, бары къалмай анга болушханды.
Эмегенни къоймай, артын этгенди.
Нарт элине сора тынчлыкъ келгенди1.–
Могчий Ёрюзмек девяносто дней бился,
Каждый Тейри помогал ем.
Ни одного эмегена в живых не оставил.
Настпил мир и покой на нартской земле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, архетипическая модель мира
представляет собой сложню систем, которая
объединяет в себе космологические представ-
ления, философские концепции и религиозные
беждения древнего человека. Она помогает че-
ловек ориентироваться в мире, понимать его за-
коны и находить свое место в этой грандиозной
космической системе.

Соотношение пралогичных и рациональных
элементов в мифологизации тилитарного и д-
ховного аксиологических пространств может
быть различным в разных кльтрах. Например,
в карачаево-балкарской кльтре тилитарное
пространство более подвержено мифологизации,

1Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев.М.:Наука, 1994.

чем дховное, что отражается в поверьях о са-
кральных свойствах определенных предметов
или мест.

С дргой стороны, в старофранцзской кльт-
ре важню роль в мифологизации играет дховное
пространство о чем свидетельствют религиозные
традиции и верования.

Соотношение пралогичных и рациональных
элементов в мифологизации тилитарного и д-
ховного аксиологических пространств явление
сложное и многогранное, оно определяется кон-
кретной кльтрой и историческим контекстом.

Благодаря мифологизации цикличности в ко-
ролевской жесте францзская кльтра нашла свое
место в потоке времени, обогащаясь и изменяясь
под влиянием новых историй и интерпретаций.
Этот постоянный процесс передачи идей и ценно-
стей позволяет сохранить корни и традиции, оста-
ваясь при этом современным и актальным для
современного общества.Цикличность во францз-
ском эпосе может быть использована для переда-
чи национальных ценностей, идей и мировоззре-
ния через различные произведения, раскрывая их
смысл и глбин.

Мифологизация тилитарного пространства
в карачаево-балкарском эпосе нартов играет важ-
ню роль, оно стало неотъемлемой частью повсед-
невной жизни героев и отражает их кльтрные
особенности и образ жизни. Например, к основ-
ным чертам тилитарного пространства в нарт-
ском эпосе можно отнести оржие, которое играет
сакральню роль для горцев. Герои обычно всегда
имеют при себе холодное оржие – мечи, сабли,
кинжалы и лки, которые обладают магической
силой. Утилитарное пространство в карачаево-
балкарском нартском эпосе отражает жизнь
и обычаи народа, его традиции и ценности.

Мифологизация пространства в эпосе даетвоз-
можность народ сохранить свои традиции и веро-
вания и передавать их последющим поколениям.
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