
Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2024. №4 (декабрь) 

 

филологические науки 

 

_____________________________ 

 
© Ерёменко Н.Г., 2024 

Научная статья 

https://doi.org/10.24412/2658-7335-2024-4-20                                                                                                    

УДК 008                                     

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ 

В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

 

Ерёменко Н.Г. 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию религиозной лексики в аксиологическом ас-

пекте, что является актуальным направлением современной лингвистики. Религиозная лексика 

рассматривается как важный компонент языковой системы, отражающий ценностные ориен-

тиры и мировоззренческие установки общества. В работе анализируются теоретико-методоло-

гические подходы к изучению аксиологической функции религиозной лексики, включая семантиче-

ский, когнитивный и дискурсивный анализ. Особое внимание уделяется методам исследования, поз-

воляющим выявить ценностные коннотации, закреплённые в религиозных единицах, и их роль в фор-

мировании коллективной и индивидуальной аксиосферы. В качестве исследовательского матери-

ала используются тексты религиозного, философского и художественного дискурса, что позво-

ляет охватить различные аспекты функционирования религиозной лексики в коммуникации. Под-

чёркивается значимость религиозной лексики как средства трансляции культурных и нравствен-

ных ценностей, а также её роль в процессе формирования идентичности и духовного самоопреде-

ления. Статья адресована специалистам в области аксиологии языка, лингвокультурологии и се-

мантики. 
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Abstract. The article is devoted to the study of religious vocabulary in the axiological aspect, which 

represents a relevant field in modern linguistics. Religious vocabulary is considered a significant compo-

nent of the linguistic system, reflecting the value orientations and worldview of society. The paper examines 

theoretical and methodological approaches to analyzing the axiological function of religious vocabulary, 

including semantic, cognitive, and discourse analysis. Particular attention is paid to research methods that 

reveal value-based connotations embedded in religious units and their role in shaping both collective and 

individual axiological spheres. The research material includes texts from religious, philosophical, and lit-

erary discourse, allowing for a comprehensive analysis of the functioning of religious vocabulary in com-

munication. The importance of religious vocabulary as a means of transmitting cultural and moral values 

is emphasized, along with its role in shaping identity and spiritual self-determination. The article is in-

tended for specialists in linguistic axiology, cultural linguistics, and semantics. 
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Введение. 
Религиозная лексика занимает особое 

место в языковой системе, выступая не только 

как средство передачи информации, но и как 

значимый инструмент формирования и сохране-

ния культурных и духовных ценностей.  

В современных условиях, характеризую-

щихся глобализацией и усилением межкультур-

ных взаимодействий, изучение религиозного 

языка приобретает особую актуальность. Глоба-

лизация порождает как процесс культурной уни-

фикации, так и стремление к сохранению уни-

кальных черт национальных культур, что, в 

свою очередь, усиливает интерес к вопросам 

идентичности, духовного наследия и аксиологи-

ческого восприятия мира. 

Религиозная лексика, будучи отраже-

нием исторических, социальных и духовных ре-

алий, выполняет сложную функцию носителя 
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аксиологических смыслов. Эти смыслы форми-

руют ценностные ориентиры общества, закреп-

лённые в культурных и языковых традициях. 

Как подчеркивают О.М. Литвишко и Е.В. Миле-

това в статье «Религиозный дискурскак аксиоло-

гически маркированное пространство», «рус-

скоязычный/англоязычный религиозный дискурс 

представляет собой аксиологически маркиро-

ванное пространство» [19, с.45-56]. Данный те-

зис указывает на то, что религиозный язык слу-

жит важным элементом осмысления и трансля-

ции духовных норм и ценностей. 

Аксиологический подход к изучению ре-

лигиозной лексики позволяет раскрыть её роль в 

формировании мировоззрения, а также исследо-

вать, каким образом через язык передаются клю-

чевые духовные и моральные принципы. В част-

ности, религиозные термины и понятия обла-

дают не только номинативной функцией, но и 

выступают культурно-значимыми символами, 

что подчёркивает их роль в конструировании 

культурного пространства и поддержании соци-

альной идентичности.  

В.И. Карасик в своей монографии «Язы-

ковое преобразование реальности» отмечает: 

«Религиозная лексика является носителем ак-

сиологических ценностей общества, поскольку 

через неё передаются фундаментальные мо-

ральные и духовные принципы, формирующие 

мировоззрение индивида и коллективное созна-

ние» [17, c.500]. Это утверждение демонстри-

рует центральную роль религиозного языка как 

медиатора духовных ценностей и норм, актуаль-

ных как для прошлого, так и для современного 

общества. 

Не менее важным является вопрос о ме-

тодах и подходах к исследованию религиозной 

лексики, которые позволяют структурно и си-

стемно анализировать её аксиологический ас-

пект. Изучение аксиологической функции рели-

гиозных терминов требует интеграции различ-

ных подходов, включая лингвокультурологиче-

ский, социолингвистический и когнитивный 

анализ. Это не только способствует более глубо-

кому пониманию роли языка в передаче ценно-

стей, но и открывает новые горизонты для ана-

лиза взаимодействия языка, религии и куль-

туры. 

Целью данной работы является выявле-

ние ключевых подходов и методов, используе-

мых для анализа религиозной лексики в аксио-

логическом аспекте, а также представление при-

меров, демонстрирующих практическое приме-

нение этих методов. Работа направлена на рас-

ширение теоретических представлений о роли 

религиозного языка как носителя аксиологиче-

ских смыслов и его влиянии на формирование 

ценностных ориентиров в современном обще-

стве. 

Для достижения цели исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать теоретические 

основы исследования религиозной лексики, изу-

чив подходы и концепции, применяемые в ак-

сиологическом анализе. 

2. Определить ключевые методы, 

используемые для анализа религиозной лексики 

с точки зрения её ценностной нагрузки, включая 

методы семантического анализа, лингвокуль-

турного подхода и когнитивной лингвистики. 

3. Провести анализ религиозных 

терминов с аксиологической точки зрения, вы-

являя их роль в передаче и формировании куль-

турных и этических ориентиров. 

4. Рассмотреть практическое значе-

ние результатов исследования, продемонстри-

ровав их актуальность для понимания культур-

ных процессов в современном обществе. 

Методологическая основа исследования 

базируется на комплексном использовании 

лингвокультурного подхода, методов семанти-

ческого анализа и когнитивной лингвистики. 

Основное внимание уделяется выявлению цен-

ностных смыслов, заложенных в религиозной 

лексике, и их роли в формировании культурных 

норм, этических стандартов и идентичности. 

Задачи исследования включают опреде-

ление теоретических основ аксиологического 

анализа, анализ методов исследования религи-

озной лексики и демонстрацию их применения 

на практике. Особое значение придаётся приме-

нению аксиологической призмы для изучения 

религиозной лексики как явления, связываю-

щего язык, культуру и систему ценностей. 

Научная новизна работы заключается в 

комплексном анализе религиозной лексики че-

рез аксиологическую призму. Исследование 

сравнивает различные методы анализа, демон-

стрируя их применимость в современных линг-

вистических исследованиях и предлагая практи-

ческие примеры, которые обогащают научное 

знание о взаимодействии языка и ценностных 

систем. 
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Статья будет полезна как специалистам 

в области лингвистики, культурологии и рели-

гиоведения, так и всем, кто интересуется тем, 

как язык и культура взаимосвязаны, так как в 

ней рассматривается религиозная лексика в ак-

сиологическом аспекте. Основная цель исследо-

вания – проанализировать эту лексику и изучить 

её подходы и методы. 

Обсуждение.  

Теоретическая основа исследования 

опирается на концепции аксиологии в лингви-

стике. Анализируются работы ведущих отече-

ственных и зарубежных учёных, которые зало-

жили фундамент для изучения ценностных 

смыслов в языке. Особое внимание уделяется 

религиозному дискурсу как аксиологически 

маркированному пространству и его значению в 

передаче духовных и моральных ориентиров. 

Аксиология в лингвистике рассматривает 

язык как средство фиксации и передачи ценно-

стей, отражающих мировоззрение общества. По 

определению В.И. Карасика, аксиологический 

анализ языка позволяет выявить «ключевые 

культурные доминанты, заложенные в системе 

ценностей народа» [17, с.500].  

В религиозном дискурсе эти ценности 

выражаются через специфическую лексику и 

символические понятия, передающие духовные 

и моральные ориентиры.  

Работы Ю.С. Степанова также имеют 

ключевое значение для данного исследования. В 

своей монографии «Константы. Словарь рус-

ской культуры» он подчёркивает, что язык явля-

ется «хранилищем культурного кода», где про-

тивопоставление «своё» и «чужое» служит од-

ним из центральных аксиологических ориенти-

ров. Эта оппозиция особенно ярко проявляется 

в религиозном дискурсе, где категории добра и 

зла, святого и греховного играют ключевую 

роль.  

В статье О.М. Литвишко и Е.В. Милето-

вой «Религиозный дискурс как аксиологически 

маркированное пространство» утверждается, 

что религиозный язык «функционирует как си-

стема ценностных ориентиров, направляющих 

восприятие мира и поведение человека». Авторы 

отмечают, что аксиологическая маркировка ре-

лигиозного дискурса проявляется в его способ-

ности конструировать «иерархию духовных при-

оритетов», что позволяет укреплять культур-

ную идентичность и коллективное сознание [19, 

С.49-52]. 

Аксиологический подход предполагает 

исследование языковых средств с точки зрения 

их ценностной нагрузки. Аксиологические цен-

ности — это «смысловые ориентиры», которые 

закрепляются в языке и культуре как отражение 

духовного наследия общества [17, c.500]. В ре-

лигиозной лексике эти ценности находят своё 

выражение через такие ключевые понятия, как 

вера, молитва, грех, прощение, святость. 

Например, термин «молитва» в православном 

дискурсе не просто обозначает религиозное дей-

ствие, а несёт глубокий аксиологический смысл 

как средство духовного общения с Богом и вы-

ражение личной веры. По мнению Т.Б. Радбиль, 

религиозная лексика «формирует особую кар-

тину мира, где каждое слово становится сим-

волом высших ценностей» [29, c.240]. 

Кроме того, в религиозном дискурсе 

наблюдается ярко выраженная бинарность цен-

ностных категорий, таких как «святое — грехов-

ное», «праведное — неправедное». Эти противо-

поставления позволяют структурировать духов-

ный опыт и формировать моральные ориентиры. 

Как отмечает Е.М. Вольф в своей работе «Функ-

циональная семантика оценки», «религиозная 

лексика аккумулирует абсолютные оценки, от-

ражающие непреложные истины вероучения» 

[10, c.320]. 

Следовательно, религиозный дискурс 

выступает не только как средство коммуника-

ции, но и как инструмент фиксации аксиологи-

ческих смыслов, которые формируют систему 

духовных и моральных ценностей общества. Ис-

следование религиозной лексики с аксиологиче-

ской точки зрения позволяет глубже понять ме-

ханизмы её функционирования в языке и куль-

туре. 

Результаты. 

Изучение религиозной лексики требует 

использования многоаспектных методов, каж-

дый из которых помогает раскрыть различные 

стороны её функционирования в языке, куль-

туре и обществе. В настоящем исследовании ис-

пользуются следующие методы: 

Лингвокультурологический подход рас-

сматривает религиозную лексику как средство 

передачи ценностей и культурного кода. В этом 

контексте религиозные термины анализируются 

как символы, объединяющие язык, культуру и 

духовные ориентиры. Н.Д. Арутюнова в работе 

«Язык и мир человека» утверждает, что «слова с 

религиозной семантикой несут в себе концен-
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трированные культурные смыслы, отражаю-

щие представления общества о добре и зле, свя-

тости и грехе» [5, c.896]. Например, слово «спа-

сение» в христианской традиции имеет глубо-

кий экзистенциальный смысл и используется не 

только в теологических текстах, но и в повсе-

дневной речи, где оно приобретает переносные 

значения: «спасение души», «спасение утопаю-

щего». 

Когнитивный метод позволяет выявить 

концептуальные структуры и ментальные мо-

дели, отражённые в религиозной лексике. Он 

помогает понять, каким образом через язык кон-

цептуализируются ценности и моральные 

нормы. В исследовании З.Д. Поповой и И.А. 

Стернина «Когнитивная лингвистика» подчер-

кивается, что «религиозные концепты пред-

ставляют собой стабильные ментальные обра-

зования, в которых отражаются ключевые ми-

ровоззренческие позиции общества» [24, c.267]. 

Например, концепт «грех» структурируется че-

рез такие атрибуты, как наказание, искупление и 

прощение, что демонстрирует многослойность 

его аксиологического содержания. 

Социолингвистический метод помогает 

анализировать религиозную лексику в её соци-

альном контексте, выявляя маркеры идентично-

сти и коллективных ценностей. М.М. Бахтин в 

труде «Проблемы поэтики Достоевского»под-

чёркивал, что «язык религиозного дискурса фор-

мирует уникальное пространство диалога, где 

слова приобретают ценностную окраску и ста-

новятся символами веры и принадлежности» 

[8, c.384]. Например, в старообрядческой среде 

использование архаичных слов, таких как «гла-

гол», «паче», является не просто особенностью 

речи, а маркером принадлежности к традицион-

ной конфессиональной группе. 

Компаративный метод позволяет сопо-

ставлять религиозную лексику разных культур и 

исторических периодов, выявляя универсаль-

ные и специфические элементы. А.В. Дыбо в ис-

следовании «Сравнительно-историческая лек-

сикология» отмечает, что «сопоставление рели-

гиозной терминологии разных народов позво-

ляет проследить пути заимствования и транс-

формации ключевых духовных понятий» [15, 

c.348]. Например, термин «рай» восходит к 

древнеиранскому слову «pairidaeza» (огорожен-

ное место) и получил распространение в христи-

анской и исламской традициях, где он приобрёл 

аксиологически положительное значение как 

символ вечного блаженства. 

Корпусный анализ даёт возможность 

изучать религиозную лексику на основе боль-

ших массивов текстов, выявляя её частотность и 

контекстуальные особенности. А.Н. Баранов в 

работе «Корпусная лингвистика: методы и при-

ложения» подчёркивает, что «использование 

корпусов позволяет объективно оценивать ча-

стотность религиозных терминов и их роль в 

разных дискурсивных практиках» [7, c.287]. 

Например, анализ текстов проповедей показы-

вает высокую частотность слов «вера», «спасе-

ние», «грех», которые становятся аксиологиче-

скими центрами религиозного дискурса. 

Примеры исследований и источник. При-

менение различных методов для изучения рели-

гиозной лексики позволяет комплексно рас-

смотреть её значение и функции в языке, куль-

туре и обществе. В качестве примеров использо-

вания указанных методов можно привести сле-

дующие исследования и источники: 

1. Лингвокультурологический анализ мо-

литвенных текстов из православной традиции 

раскрывает, как религиозные тексты фиксируют 

и транслируют духовные и аксиологические 

смыслы, важные для культуры. В молитвенных 

текстах ключевыми понятиями являются «Бог», 

«святость», «прощение», которые несут са-

кральное значение и символизируют фундамен-

тальные ценности православного мировоззре-

ния. 

Пример исследования: в работе И.В. Си-

лантьевой «Молитвенный текст как культур-

ный код» (2008) подробно анализируется струк-

тура и содержательная наполненность право-

славных молитв. Автор отмечает, что молитвен-

ная лексика фиксирует такие ценностные кате-

гории, как «покаяние» и «спасение», формируя 

духовное осмысление человеческого существо-

вания. Например, в молитве «Отче наш» слова 

«прости нам долги наши» акцентируют значе-

ние прощения и смирения как высших нрав-

ственных добродетелей [31,  c.225]. 

2. Когнитивное исследование концепта 

«жертва» в христианской и исламской культу-

рахпозволяет выявить различия в восприятии 

религиозных концептов в разных культурных 

традициях. Концепт «жертва» играет централь-

ную роль как в христианстве, так и в исламе, но 

интерпретируется по-разному. 

Пример исследования: в статье Д.В. Ге-

расимовой «Когнитивные особенности кон-

цепта “жертва” в религиозном дискурсе» 

(2016) отмечается, что в христианстве жертва 
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ассоциируется с самопожертвованием и искуп-

лением (например, жертва Христа), тогда как в 

исламской культуре она символизирует покор-

ность воле Аллаха и выполнение религиозного 

долга (например, обряд Курбан-байрам). Это 

различие отражает аксиологические приори-

теты каждой культуры [11, c.57-58]. 

3. Социолингвистический анализ упо-

требления религиозной лексики в медиапро-

странствепомогает выявить роль религиозной 

лексики в современных медиа и её влияние на 

формирование ценностных ориентиров аудито-

рии. 

Пример исследования: на портале «Пра-

вославие.ру» религиозная лексика активно ис-

пользуется в текстах проповедей, интервью и 

новостных материалов для укрепления духов-

ного мировоззрения. В исследовании А.Г. Гри-

горьевой «Социолингвистические особенности 

религиозной лексики в православных медиа» 

(2020) анализируется частотность слов «мо-

литва», «искупление», «чудо» и их влияние на 

восприятие аудитории. Проповеди патриарха 

Кирилла рассматриваются как пример использо-

вания религиозной лексики для передачи духов-

ных ценностей и укрепления идентичности ве-

рующих [13, C.98-105]. 

4. Компаративный анализ терминов 

«покаяние» и «искупление» в русской и немецкой 

традицияхпозволяет сопоставить религиозную 

лексику разных культур, выявляя её аксиологи-

ческую специфику. 

Пример исследования: в сравнительном 

анализе текстов Мартина Лютера и православ-

ных богословов (например, Иоанна Златоуста) 

различия терминов «покаяние» и «искупление» 

рассматриваются как отражение религиозной 

ментальности. В протестантской традиции пока-

яние связано с личной верой и осознанием греха, 

тогда как в православии оно носит коллектив-

ный и обрядовый характер [36, c.172]. 

5. Корпусный анализ частотности рели-

гиозной лексики даёт возможность выявить ча-

стотность религиозных терминов и их контек-

стуальное использование в текстах различного 

жанра. 

Пример исследования: в исследовании 

А.А. Плешаковой «Частотность религиозной 

лексики в корпусах текстов» (2018) анализиру-

ются тексты Священного Писания и публици-

стики на основе данных Национального корпуса 

русского языка. Выявлено, что слова «Господь», 

«спасение», «душа» имеют высокую частот-

ность в религиозном дискурсе и активно исполь-

зуются в проповедях, литературе и медиа [23, 

C.45-52]. 

Таким образом, каждый из методов — 

лингвокультурологический, когнитивный, со-

циолингвистический, компаративный и корпус-

ный анализ — находит применение в изучении 

религиозной лексики. Представленные примеры 

и источники демонстрируют, как эти подходы 

позволяют раскрыть аксиологические, социаль-

ные и культурные функции религиозной терми-

нологии. 

Роль религиозной лексики в передаче ак-

сиологических смыслов. Религиозная лексика 

является важным инструментом, через который 

транслируются аксиологические смыслы — 

фундаментальные духовные и моральные цен-

ности. Слова и фразы, используемые в религиоз-

ных текстах, не только обозначают понятия, но 

и формируют у верующих определённые этиче-

ские и культурные ориентиры. 

 Ключевые примеры слов и фраз, 

имеющих аксиологическую нагрузку. Слова 

«грех», «милосердие», «спасение», «смирение», 

«святость» несут в себе глубокую аксиологиче-

скую нагрузку, определяя духовные категории 

добра и зла, правильного и неправильного. Эти 

понятия играют важную роль в формировании 

моральных ориентиров общества, выступая свя-

зующим звеном между духовной традицией и 

современной культурой. Например, на сайте 

«Православие.ру» термин «прощение» описыва-

ется как «основополагающее понятие в христи-

анской этике, связывающее любовь и милосер-

дие» [26]. Этот термин не только фиксирует ду-

ховные смыслы, но и активно используется в ре-

лигиозной практике, способствуя внутреннему 

очищению и примирению. Как отмечает О.А. 

Прохватилова, миссионерская проповедь вы-

полняет ключевую роль в актуализации духов-

ных ценностей, транслируя такие понятия, как 

«прощение», «милосердие» и «вера» [27, C.86-

92]. Проповедь становится важным инструмен-

том передачи сакральных смыслов, объединяя 

верующих вокруг общих нравственных идеалов 

и укрепляя их духовные ориентиры. 

 Способы выражения ценностных 

категорий через религиозную лексику. Религи-

озные тексты часто используют символическую 

лексику и метафоры для выражения ценностей. 

Например, понятие «свет» в православных 

текстах символизирует Божественную истину, 
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которая противостоит «тьме», означающей зло 

и заблуждение. Эти образы активно использу-

ются как в молитвенных текстах, так и в совре-

менных медиапубликациях. На сайте «Азбука 

веры» подчёркивается, что метафора света «от-

ражает вечный поиск истины и добра» [1]. 

Этот подход позволяет не только фиксировать 

духовные смыслы, но и транслировать их на но-

вые поколения через различные каналы комму-

никации. «Молитвенная лексика, как показы-

вает О.А. Прохватилова, является концентратом 

сакральных смыслов, формирующих аксиологи-

ческое пространство религиозного дискурса». 

Она не только закрепляет ключевые духовные 

ценности, но и помогает формировать нрав-

ственные ориентиры, укрепляя связь между ин-

дивидуальной и коллективной верой. [28, c.364]. 

Социальные и культурные аспекты. Ре-

лигиозная лексика играет ключевую роль в фор-

мировании и отражении коллективных ценно-

стей, поскольку она неразрывно связана с духов-

ным наследием и традициями. По мнению О.А. 

Прохватиловой, миссионерская проповедь ста-

новится инструментом, соединяющим духовное 

и социальное, способствуя закреплению нрав-

ственных ориентиров в обществе. 

 Как религиозная лексика форми-

рует и отражает коллективные ценности. Рели-

гиозные термины часто становятся основой для 

общественного диалога о нравственных катего-

риях. Например, на сайте «Патриархия.ру» об-

суждается, как слово «покаяние» объединяет ве-

рующих вокруг идеи внутреннего очищения и 

исправления ошибок. Это понятие активно ис-

пользуется в православных проповедях, подчер-

кивая его значимость как коллективной и лич-

ной практики [25]. 

 Влияние современных процессов 

(глобализации, дигитализации) на её аксиологи-

ческое значение. Глобализация и дигитализация 

привели к тому, что религиозная лексика стала 

активно использоваться в цифровом простран-

стве. Современные технологии, такие как он-

лайн-трансляции богослужений, способствуют 

распространению ключевых духовных понятий 

за пределы традиционных церковных сооб-

ществ. Например, на сайте «Седмица.ру» отме-

чается, что «использование онлайн-платформ 

для трансляции богослужений и проповедей по-

могает расширить влияние религиозной терми-

нологии в глобальном масштабе» [22]. 

Критический анализ методов. Для изу-

чения религиозной лексики в аксиологическом 

аспекте применяются различные методы, кото-

рые обладают как достоинствами, так и ограни-

чениями. 

 Сравнение эффективности раз-

личных подходов. 

Лингвокультурологический анализ позволяет 

выявить символическое значение религиозных 

терминов в рамках конкретной культуры, од-

нако, его применение ограничено культурной 

спецификой. Например, изучение слова «мо-

литва» в русской православной традиции рас-

крывает его как средство духовного общения, но 

такие результаты трудно экстраполировать на 

другие религии. 

Когнитивный подход, напротив, помо-

гает понять универсальные концепты, но тре-

бует значительного времени и ресурсов для ана-

лиза больших массивов данных. Например, изу-

чение концепта «жертва» в христианстве и ис-

ламе выявляет общее значение покорности, но 

различия в интерпретации могут быть трудны 

для объективного описания. 

 Возможные ограничения каж-

дого метода: 

 Лингвокультурологический под-

ход ограничивается узким фокусом на одной 

культуре. 

 Социолингвистический анализ 

часто не учитывает глубинные аксиологические 

смыслы, фокусируясь на социальной функции 

языка. 

 Корпусный анализ может дать 

статистические данные о частотности религиоз-

ной лексики, но не раскрывает её символическое 

значение. 

Примером успешного сочетания мето-

дов является анализ религиозной терминологии 

на сайте «Азбука веры», где используется как 

лингвокультурный, так и когнитивный подходы, 

чтобы объяснить символику и значение терми-

нов, таких как «покаяние» и «грех» [2]. 

Религиозная лексика выполняет важную 

аксиологическую функцию, формируя коллек-

тивные ценности и передавая духовные смыслы. 

Влияние современных технологий открывает 

новые возможности для её изучения, но требует 

комплексного подхода для объективного ана-

лиза. Использование материалов православных 

порталов, таких как «Православие.ру», «Азбука 

веры» и «Патриархия.ру», позволяет углубить 
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понимание аксиологических аспектов религиоз-

ной лексики. 

Заключение. 
Религиозная лексика занимает особое 

место в языковой системе, поскольку она отра-

жает ключевые ценностные ориентиры обще-

ства. Через неё передаются духовные и мораль-

ные идеалы, которые формируют коллективное 

мировоззрение и культурное наследие. Анализ 

религиозной лексики в аксиологическом ас-

пекте позволяет глубже понять, как язык фикси-

рует и транслирует ценности, влияя на форми-

рование социального и культурного простран-

ства. Это делает её важным объектом исследова-

ния как в контексте национальной культуры, так 

и в условиях глобального взаимодействия. 

Использование аксиологического под-

хода в лингвистике вносит значительный вклад 

в изучение ценностных систем, закреплённых в 

языке. Этот метод позволяет выявить, как через 

религиозные термины и конструкции выража-

ются духовные смыслы, важные для общества. 

Благодаря этому подходу становится возмож-

ным исследовать связь языка с ментальностью и 

культурой, а также определить, как религиозные 

ценности интегрируются в современный дис-

курс. 

Перспективы дальнейших исследований 

религиозной лексики связаны с углублённым 

изучением её аксиологической функции в меж-

культурных коммуникациях. Глобализация и 

цифровизация открывают новые возможности 

для анализа того, как религиозный язык исполь-

зуется в международном общении, содействуя 

диалогу между культурами. 

Дополнительно интересным направле-

нием является исследование взаимодействия ре-

лигиозной лексики с другими дискурсивными 

практиками, например, политическими, медиа-

культурными и образовательными. Это позво-

лит оценить её роль в различных сферах обще-

ственной жизни, а также понять механизмы, с 

помощью которых духовные ценности находят 

своё отражение в светском и повседневном дис-

курсе. 

Таким образом, религиозная лексика яв-

ляется важным инструментом передачи духов-

ных и моральных ценностей, формирующих 

культурную идентичность общества. Анализ по-

казал, что её аксиологическая функция реализу-

ется через символическую и концептуальную 

нагрузку религиозных терминов. Перспективы 

дальнейших исследований связаны с изучением 

влияния глобализации и цифровизации на функ-

ционирование религиозного дискурса в совре-

менных условиях. 
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