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Аннотация
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Введение

В современном языке, как важ-
нейшем средстве человеческого об-

щения, отражающем ментальность, 
интеллектуальный уровень, духовные 
качества народов, их культуру, на пер-
вый план вышли те изменения, кото-
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рые были вызваны к жизни «сменой 
социально-культурных парадигм», 
обществен но-политическими движе-
ниями в странах и другими внешни-
ми, экстралингвистическими факто-
рами, часто играющими решающую 
роль в трансформационных процес-
сах языкознания. Возникшие измене-
ния часто содержат новые языковые 
контексты. Уже доказано, что новые 
языковые контексты рождают новые 
культуры в обществе и взаимосвязаны 
с сознанием и духовной жизнью чело-
века, поэтому изучение особенностей 
языка в современном мире может дать 
ключ к разгадке наблюдаемых слож-
ных процессов в мире и человеке. В 
связи с этим актуальность исследуе-
мой темы не вызывает сомнения.

Данная статья посвящена из-
учению изменений в области совре-
менного языка и науки о нем, кото-
рые вносят существенные поправки в 
культурную жизнь человека в самом 
широком смысле. Проанализирована 
взаимообусловленность постмодер-
нистской культуры и языка, языка и 
типа мышления, духовности, изме-
нения антропологических характери-
стик человека, так как это основные 
факторы человеческого существова-
ния. Кроме того, обращено внимание 
на методологический подход к иссле-

дованиям, осуществляемым в этой об-
ласти.

Принцип синергии и его роль 
в языкознании

Действующие в мире законы 
говорят, что, начиная с XVIII века, 
языки постоянно изменялись: класси-
ческий язык, современный язык, язык 
постмодерна, все эти типы множились 
и перемешивались1.

Современные исследователи 
полагают, что основным принципом, 
характеризующим происходящее в 
языке и культуре сегодня, является 
принцип синергии для функциони-
рования сложных систем. Термином 
синергичность (синергия, синергизм) 
[от др.- греч. συνεργία – «действовать 
вместе» или содействие, соучастие] 
обозначается такое явление, когда 
две или более индивидуальные силы, 
энергии, два агента, действуя вме-
сте, производят эффект больший, чем 
сумма эффектов, производимых ими 
по отдельности. Или, говоря други-
ми словами, динамика двух взаимных 
действий, в итоге превосходящая каж-

1 Обзорный доклад о модернизации в 
мире и Китае (2001-2010) / Перевод с 
англ. Под общей редакцией Н.И. Ла-
пина / Предисл. Н.И. Лапин, Г.А. Тосу-
нян. – М: Весь мир, 2011. – С.196.
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дое из действий в отдельности созда-
ет «эффект прилива», а совместное 
поведение двух систем невозможно 
предсказать поведением каждой из 
них в отдельности2.

В языке процессы синергич-
ности проявляются в трех основных 
классических формах когнитивного 
освоения нового. К таковым относят-
ся лексическое конструирование, кон-
цептуальное слияние смыслов, меж-
культурное взаимодействие.

Установлено, что типообразу-
ющими параметрами и культурно зна-
чимыми маркерами синергии языка и 
культуры являются:

а) смешение регистров и комму-
никативных стилей, общая тен денция 
к демократизации языка; б) интерна-
ционализация лексики на бытовом 
уровне с целью повышения «пре-
стижности»; в) креативность, языко-
вая игра, метафорические наслоения 
смысла; г) декомпозиция и переразло-
жение фразеологических единиц, па-
ремии в сторону «новой морали»; д) 
ирония (стеб, прикол) и самоирония 
как способ мировосприятия; е) ан-

2 Молчанова Г.Г. Синергия как основ-
ной типообразующий параметр совре-
менных языковых и межкультурных 
инноваций // Вестник МГУ. Сер. 19. 
Лингвистика и межкультурная комму-
никация. – 2006. – № 4. – С. 15.

тономазия, статусное использование 
имени собственного, бренда (в одеж-
де, названии, марке машины, адресе 
и т.д.); ж) эвфемизмы, политкоррект-
ность; з) интертекстуальность, аллю-
зии, пародирование3.

Принцип синергии «раскрыва-
ет» большие возможности в «нараста-
нии» языковых форм, их содержаний, 
смыслов, отражает изменения в куль-
туре мирового сообщества, то есть 
выполняет еще и методологическую 
функцию.

Стало уже общим местом 
утверждение о том, что в глобализи-
рующемся мире человечество стре-
мится к единому межкультурному 
пространству, включающему культур-
ное разнообразие. При этом, с одной 
стороны, наблюдается процесс уни-
фикации языка (английский – в Ев-
ропе, китайский – в Азии), а с другой 
стороны, принцип синергии рождает 
инновации, трансляция которых при-
водит к усложнению и многообразию 
языковых форм, трансформации их 
ценностного и смыслового содержа-
ния в зависимости от культурной па-
радигмы и ее прочтения. Можно счи-
тать, синергия является механизмом 
эволюции языка в современном ми- 
ре.
3 Там же. С.16.
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Язык и межкультурные 
коммуникации

Для языкознания смена куль-
турных парадигм указывает на зако-
номерность процессов в этой сфере. 
Акцентируем такой аспект, что при 
наличии закономерностей в межкуль-
турной среде не существует одна куль-
тура, а есть культуры.

Современные ученые (Гам-
перц, Хаймс, Блумарт (1998), Кекеш 
(2004), Рэмптон (1995) и другие по-
лагают, что нет одного языка, одной 
культуры, одного коммуникативного 
стиля. В межкультурной коммуника-
ции у говорящих в запасе есть различ-
ные вариации стилей и их сочетаний, 
которые они реализуют в соответ-
ствии с коммуникативными целя ми в 
меняющемся контексте. Разумеется, 
на них влияют этно/национальные, 
социокультурные факторы, но не в 
большей степени, чем прагмастили-
стические: гнев, радость, отчаяние, 
восторг (эмоция, оценка, экспрессия). 
Следовательно, необходим тщатель-
ный детальный анализ каждой кон-
кретной ситуации, каждого контекста 
коммуникативного события. Культура 
редко инфицирована, новые контек-
сты генерируют новые культуры и 
новые формы межкультурной комму-

никации (например, политкоррект-
ность), основанные, разумеется, на 
старом коммуникативном репертуаре. 
В общении партнеры по коммуника-
ции полагаются на два источника из 
предшествующего опыта – лексиче-
ские еди ницы и коммуникативные 
стили. Их слияние и конструирование 
делают возможным межкультурное 
общение4. Иными словами, в процес-
се общения выявляются новые связи, 
«разночтение», отличие и сходство 
между словами, смыслами, стилями, 
которые формируют межкультурное 
общение как единое целое. При этом 
межкультурное общение выступает 
средством формирования инноваций 
в языке.

Особенностью современной 
коммуникации при большом куль-
турном разнообразии стилей и плю-
рализме является идея построения 
конструкции для успешного межкуль-
турного общения.

Заметим в отношении культу-
ры, что она так же ситуативна и зави-
сит от контекста, в котором происхо-
дит общение, как зависит от контекста 
и меняет свое значение слово. Совре-
менные исследователи отмечают, что 
4 Kecskes I. Lexical Merging, Conceptual 

Blending and Cultural Crossing // 
Intercultural Pragmatics. – 2004. –  
No. 1(1). – P. 21.
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культура подобна слову: она одновре-
менно и регулятивна, и вариативна. 
Конечно, она не создается спонтанно 
в момент общения. Подобно лексиче-
ским единицам, модели культуры фик-
сируются всем предыдущим опытом 
и его примерами, т.е. образцами куль-
турного речевого поведения, которые 
затем активируются и модифициру-
ются в нужной ситуации общения.

Тогда под культурой в узком 
смысле слова уместно подразумевать 
не всякую семиотическую систему, 
но лишь такую, в которой на первый 
план выступает особая функ ция са-
мообновления, а не функция стаби-
лизации и репродуциро вания самой 
системы и того, что может быть вы-
сказано в пределах налич ной логики. 
Дело идет от суммы национальных и 
региональных монологов к всемир-
ной многоголосице третьего тысяче-
летия, к «единству не как природному 
одному-единственному, а как диало-
гическому согласию неслиянных двух 
или нескольких» (Бахтин)5.

В связи с вышесказанным мож-
но утверждать, что существующая се-
годня сложная конструкция межкуль-
турного общения усиливает процессы 

5 Цит. по: Баткин Л. Неуютность культу-
ры // Метрополь. – М., 2001. –  
С. 820-821.

«творения» в саморазвивающемся, са-
моорганизующемся организме куль-
туры.

Язык и ценность

Многие понятия культуры и 
даже само понятие «культура» изме-
няют ценностное содержание.

Из существующих более двух-
сот определений слова «культура» 
большинство носит возвышенный, 
духовный характер. Но сегодня преж-
нее, романтическое понятие «культу-
ра» эволюционировало. К 90-м годам 
идея о том, что высокая культура яв-
ляется некоей высшей реальностью, 
а люди, которые ее создают, – высши-
ми существа ми, изжила себя. Старое 
значение слова «культура» как нечто 
ортодоксальное, доминирующее и 
возвышенное – уступило место антро-
пологическому, в духе К. Леви-Строса 
значению: характер ная деятельность 
любой группы людей (культура элек-
тронной почты, культура спора, куль-
тура рэпа). Все эти культуры не имеют 
при этом ничего общего с высокими 
ценностями цивилизованного мира6.

6 Молчанова Г.Г. Синергия как основ-
ной типообразующий параметр совре-
менных языковых и межкультурных 
инноваций // Вестник МГУ. Сер. 19. 
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Доказано, что ценности пред-
ставляют собой центральную ка-
тегорию культуры. Язык являет-
ся одним из наиболее значимых 
компонентов культуры, его едини-
цы ценностно маркированы и всегда 
подвергаются интуитивному лингво-
аксиологическому ана лизу7.

Дж. Сибрук первым отметил, 
что «старые куль турные арбитры, за-
дача которых была в том, чтобы опре-
делить, что «хорошо» в смысле «име-
ет ценность», заменялись новыми, 
для которых «хорошо» означало «по-
пулярно»… Мощный текто нический 
сдвиг происходит в понятии культуры 
как статуса от аристокра тической ие-
рархии «высокого» (highbrow) и «низ-
кого» (lowbrow) к масскультуре, мо-
дели ноубрау. Сегодня мы наблюдаем 
стирание граней между «высоким» и 
«низким», между highbrow и lowbrow. 
Приход культуры nobrow означает, 
что старые различия между высокой 
культурой аристократии и коммерче-
ской культурой масс уничтожены и на 
их месте возникла иерархия «модно-
сти».

Ноубрау не является культу-
рой, лишенной иерархии, но... в ней 

Лингвистика и межкультурная комму-
никация. – 2006. – № 4. – С.11.

7 Там же. С.12.

своя элитарность – иерархия того, что 
модно»8.

Итак, сегодня часто трансфор-
мируется ценностное содержание 
слова. По этой причине ценности, со-
стоявшие в том, чтобы избегать низ-
ших форм коммерческой культуры, 
были заменены на другие: идти на 
разум ный компромисс с этой культу- 
рой.

Исторически переход от проти-
вопоставления «высокой» (high brow) 
и «низкой» (lowbrow) культур к куль-
туре nobrow объективно закономерен, 
как закономерна смена культурных 
парадигм от моностилистической к 
полистилистической. Доказано, что 
исторически моностилистическая 
культура постепенно сменяется по-
листилистической на уровне позна-
вательной деятельности, это корре-
лирует со сменой «эволюционной» 
парадигмы парадигмой «плюралисти-
ческой» (Т. Кун), на коммуникативном 
уровне – сме на «гуманитарной» куль-
туры – культурой «мозаичной» (А. 
Моль), на культурологическом – пере-
ходом от противопоставления культур 
highbrow/lowbrow к культуре nobrow 
Дж. Сибрука.

8 Сибрук Дж. Nobrow. Культура мар-
кетинга. Маркетинг культуры. – М., 
2005. – С.131.
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При этом наиболее характер-
ной приметой полистилистической 
культуры становится не «исключе-
ние», а «включение» в себя всевоз-
можных культурных феноменов, что 
можно обозначить как установку на 
«культурную терпимость»9. А толе-
рантность крайне востребована в со-
временном социуме.

В настоящее время сосуществу-
ют две точки зрения на общее состоя-
ние языка. Первая, наиболее распро-
страненная, состоит в том, что сейчас 
происходит процесс «падения» языка, 
проявляющийся во многих аспектах 
(лексика, словарный запас индивиду-
ума, культура речи и др.). Причем не 
только русского языка. Если в запад-
ных странах это явление принимает 
характер демократизации, то в России 
это явление доходит до криминализа-
ции языка, например, мы часто слы-
шим – «не гони», «не тупи», «не парь-
ся» и т.д.

Так почему же стало возможно 
и насколько опасно явление «паде-
ния» языка? Существующая среди ис-
следователей точка зрения основана 
на понимании того, что процесс этот 

9 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль 
дуальных моделей в динамике русской 
культуры (до конца XIX века) // Учен. 
зап. Тартуского гос. ун-та. – 1977. – 
№ 414. – С.36.

законо мерен и органичен. В нем так-
же проявляется способность языка 
отражать изменения, происходящие в 
социуме. «Не язык наш криминализи-
рован, а общество, и чтобы адекватно 
говорить об этом обществе, язык по-
рождает соответствующие слова. Что-
бы отразить изменения в экономике и 
информатике и дать возмож ность го-
ворить об этом, язык тоже порождает 
или заимствует но вые слова. Остано-
вить этот процесс невозможно, можно 
только изолировать или стерилизовать 
общество»10.

Вторая точка зрения, бро-
сающаяся в глаза в культуре, – ма-
каронизация. Макаронизация [с ит. 
makaronisme] – слово или выраже-
ние, механически перенесенное из 
одного языка в другой, обычно с ис-
кажением11. Макаронизация свя зана с 
глобализацией и выходом на мировой 
экономический рынок, поэтому сей-
час в гостинице (отеле) – «ресепшн» 
(приёмная), в магазине, а теперь су-
пер- или мегамаркете – «сэйл» (рас-
продажа). Особенно популярны также 
герундиальные флек сии: «кастинг», 
«тренинг», «брендинг», «маркетинг» 
10 Кронгауз М. Язык мой – враг мой? // 

Новый мир. – 2002. – № 10. – С.138.

11 Новейший словарь иностранных слов и 
выражений. – Мн.: Современный лите-
ратор, 2007. – С. 493.
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и т.д. Как видим, эти изменения в сфе-
ре коммуникации носят объективный 
характер.

Язык. Сознание. Человек

Языковая форма выражения 
мира связана не только с мировоз-
зрением человека, но и с его генети-
ческой структурой через социальную 
составляющую жизнедеятельности. 
Нельзя упускать из виду, что культу-
ра глубинно связана с человеческой 
телесностью и первичным эмоцио-
нальным строем, который ею продик-
тован12. Следовательно, антрополо-
гические изменения будут касаться и 
языковой сферы. В этом случае следу-
ет указать на современный антропо-
логический кризис.

Как отмечает В.С. Степин, ан-
тропологический кризис наряду с 
экологическим может стать для чело-
вечества самым опасным. Происходят 
негативные изменения в биологиче-
ской природе человека. Ухудшается 
его генный аппарат. Количество на-
следственных заболеваний растет. 
Многие биологи высказывают опасе-
ние, что происходит разрушение гено-

12 Куда идет российская культура? (ма-
териалы «круглого стола») // Вопросы 
философии. – № 9. – 2010 г. – С.57.

ма человека, созданного в ходе более 
чем двух миллионов лет эволюции. 
Цивилизация заставила человека уча-
ствовать в таких гонках, на которых 
часто просто не хватает возможно-
стей его нервной системы. Отсюда – 
беспрерывные стрессы. Депрессия 
в настоящее время по количеству за-
болеваний соперничает с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми болез-
нями13. Перенапряжение стимулирует 
массовое применение антидепрессан-
тов, что негативно влияет на мозговую 
деятельность человека, его память, и, 
как следствие, речь, язык, поведение.

Изменению языка способству-
ет общение, при котором имеет место 
элемент деятельности. В этом случае 
можно будет говорить об интерактив-
ном общении.

Заметим, что обмен опытом 
как обмен информацией – достаточно 
распространенный формат диалога в 
современном мире, особенно там, где 
другие его основания неизвестны или 
невозможны по разным причинам. 
Его основное преимущество состоит в 
том, что оно позволяет участникам об-
мена довольно быстро подключаться к 
совершенно чуждым для себя мирам, 
буквально «быть людьми опытными», 
что включает в себя «быть людьми 
13 Там же. С.56.
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информированными», что также от-
носится к особенностям современной 
языковой формы. При этом «включе-
нии в другие измерения» многие сло-
ва и даже фундаментальные понятия 
изменяют, точнее «дополняют» свое 
значение новым содержанием и смыс-
лом.

Исследователи проблемы от-
мечают, что в настоящее время проис-
ходит смена мыслительных и культур-
ных парадигм, смена компьютерных 
технологий, смена семиотических 
культурных стилей. Поэтому, как 
представляется, плодотворное, кон-
структивное решение лежит в осозна-
нии объективности перемен и поиске 
реальных форм и механизмов суще-
ствования новой культурной реально-
сти.

В новую культурную реаль-
ность входит привычка воспринимать 
и познавать окружающий мир с по-
мощью искусственного инструмента-
рия через Интернет, компьютер, кино, 
телевидение, при котором визуальное, 
образное мышление, превалирует над 
логическим. Человек «схватывает» ин-
формацию «поверхностно», «на лету», 
а не благодаря собственным глубоким 
размышлениям с проникновением в 
суть происходящего, что способствует 
формированию какого-то нового типа 

аналитического мышления, «рваной», 
«дискретной», «квантовой» логики.

Понятие «клипового мышле-
ния» дает В. С. Степин14. Для «кли-
пового сознания» характерно, что 
образы, отдельные мысли, фантазии 
группируются произвольно и систем-
но не организованы. Этот тип мыш-
ления является не только «россий-
ским достоянием», он доминирует и 
в массовом сознании на Западе. Его 
формирует современное телевидение 
с обилием рекламы, многообразные 
компьютерные игры, Интернет, ин-
дустрия развлечений. Клиповое со-
знание поддерживает вся атмосфера 
современного общества потребления, 
идеалы и паттерны которого мы се-
годня приняли как образ желаемого 
будущего.

Если вернуться к вышеупомя-
нутому понятию «квантового» логи-
ческого мышления и проанализиро-
вать его, то можно заметить, что оно 
особенно нуждается в образном до-
полнении. Образная память заполняет 
«пробелы, пропуски» в аналитическом 
мышлении, вызывает определенные 
эмоции и дополняет «усеченную», 
«прерывистую» информацию до пол-
ноценной.

14 Степин В.С. Цивилизация и культура. – 
СПб.: СПбГУП, 2011. – С.371.
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Следовательно, образная па-
мять возвращает целостное восприя-
тие мира, восстанавливает естествен-
ную память. Это более стойкая форма 
памяти, разрушить которую почти не-
возможно, так как она исходит из ин-
тересов и профессиональных знаний 
самого человека и уже неотделима от 
его личности. Образная оперативная 
память превышает словесную при-
мерно на порядок. Поэтому слова не 
востребуются в большом количестве 
для убедительности, так как инфор-
мация визуально уже передана зрите-
лю. Язык утрачивает свое значение, 
ослабляется его эмоциональное, пси-
хологическое, функциональное воз-
действие на человека.

Если в литературном тексте нет 
пунктуации, то его смысл находится 
где-то на уровне интуиции в самом по-
токе очередности, расстановке слов, 
может, даже в звучании самих слов. 
Происходит «схватывание» смысла, 
а не прочтение. Мыслительные опе-
рации не содержат глубоких рассу-
ждений, человек теряет возможность 
глубоко мыслить, философствовать. 
Он все меньше читает, складывается 
впечатление, что его вообще переста-
ет интересовать сам человек, его мир 
эмоций, чувств, переживаний, утра-
чиваются такие общегуманистиче-

ские ценности, как сострадание, лю-
бовь, доброта, красота. С ними уходит 
и духовность. В душе homo sapiens 
«поселяется» равнодушие. Измене-
ния в языке являются параллелью из-
менения отношения человека к само-
му себе, к другим членам общества, 
к природе и миру. Человек перестает 
быть личностью, он как бессловес-
ная, податливая «трава», не мыслит, 
не чувствует..., а «играет с ветерком».

Наблюдаемые изменения в 
стиле мышления свидетельствует о 
серьезных процессах в культуре, о 
формировании иного мировоззрения, 
постмодернизме и даже постпостмо-
дернизме.

Язык и культура 
постмодернизма

Постмодернизм становится 
объектом интенсивной философской 
и культурологической рефлексии.

Постмодернизм характеризует-
ся отсутствием глубины современной 
теории и имиджа, ослаблением чув-
ства истории, новым эмоциональным 
тоном («интенсивностью»), заменяю-
щим прежние способы соотнесения 
с объектом, и центральным местом 
новых технологий, которые связаны 
с новой экономической мировой си-
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стемой15. В этом случае речь идет о 
формировании мета-языка, на кото-
ром стало принято писать и говорить 
о постмодернизме.

Тенденция сцепления стилей 
очень органична для постмодернист-
ской эстетики (например, современ-
ное киноискусство). В литературе, в 
тексте романов нобелевского лауреата 
Эльфриды Елинек нерасчлененность, 
«кашеобразность» поступающей ин-
формации подчеркивается, среди все-
го прочего, и нарицательными соб-
ственными именами, и пунктуацией, 
вернее – ее отсутствием (в оригина-
ле). В то же время сам текст воспри-
нимается эмоционально и смысл из-
лагаемого, постигается ясно, но на 
каком-то «дополнительном» уровне, 
рационально-иррациональном, на 
уровне подтекста. При этом качество 
чисто логического мышления снижа-
ется.

Сегодня идет формирование 
нелинейного стиля мышления, свя-
занного с осознанием принципа ин-

15 Шапинская Е. Н. Культурология в 
(пост) постмодернистском контексте // 
Социология и культурология: новые 
водоразделы и перспективы взаимо-
действия: Материалы междунар. Науч. 
конф. (1-3 апреля 2010 г., Белые Стол-
бы) / М-во культуры РФ, Рос. Ин-т куль-
турологии и др.; отв. ред. Н.А. Кочеляе-
ва, К.Э. Разлогов. – М., 2010. – С. 162.

детерминизма, гипертекстуальности, 
признанием вероятностных и случай-
ных закономерностей, действующих в 
мире, как фундаментальных. Отсюда, 
возможно, тоже берет начало много-
вариантность «прочтения сюжетов, 
образов, явлений». Общепризнано, 
что доминирующим культурным мен-
талитетом нашего времени, в том чис-
ле в науке, культуре, искусстве, линг-
вистике, тексте, является менталитет 
постмодернизма.

Постмодернизм предпола-
гает стирание старой грани между 
«высокой» и массовой культурой. 
Отмечается широкое включение 
элементов «высокой культуры» в пост-
постсовременные тексты, где цити-
рование становится уже не знаменем 
нового учения, а повседневной прак-
тикой. Эта тенденция настолько рас-
пространена, что все претендующие 
на интеллектуализм вербальные и 
экранные тексты пестрят различны-
ми отсылками и намеками на некие 
аутентичные смыслы, поддающиеся 
расшифровке в зависимости от степе-
ни информированности читателя или 
зрителя16.

Следовательно, наблюдаемая 
тенденция к расширению семиотиче-
ского мировоззрения в современной 
16 Там же. С.160.
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культуре создает реальность, в кото-
рой все вокруг стало восприниматься 
как текст, дискурс, т.е. как реальность, 
подлежащая интерпретации. То, что 
ранее называлось произведением ис-
кусства, стало текстом, заключающим 
в себе множественные смыслы17.

По Лотману, вся культура смо-
делирована в языке. Язык симметрич-
но отражает культуру, поэтику и зна-
ковую функцию основных тенденций 
общества. Поэтому в современную 
эпоху, когда главенствующим направ-
лением культурного развития оста-
ется постмодернизм, моделируется 
новая языковая реальность, которая 
представляет нелинейное, непредска-
зуемое, сложное образование.

Термин «постмодернизм» име-
ет различные толкования. И. П. Ильин 
считает, что это «многозначный, ди-
намически подвижный в зависимо-
сти от исторического, социального и 
национального контекста комплекс 
философских, эпистемологических, 
на уч но-тео ре ти чес ких и эмо цио-
наль но-эти чес ких представлений»18. 
Постмодернизм выступает как харак-

17 Там же. С.163.

18 Ильин И.П. Постмодернизм // Совре-
менное зарубежное литературоведение: 
Страны Западной Европы и США: Кон-
цепции. Школы. Термины. – М., 1996. – 
С.269.

теристика определенного ментали-
тета, специфического способа миро-
восприятия, ощущения места и роли 
человека в окружающем мире.

Существуют разные точки зре-
ния на возникновение постмодерниз-
ма в России, на постмодернистскую 
культуру. С начала 80-х годов XX 
века постмодернизм был осознан как 
общеэстетический феномен, спец-
ифическое явление в философии и 
литературе. М. Эпштейн считает, что 
постмодернизм (post modernity) – это 
«эпоха в истории культуры, начав-
шаяся с Ренессанса и закончившаяся 
в середине XX в., связанная с верой 
в осмысленность мира и прогресс 
человечества»19.

В. Курицын числит появление в 
России постмодернизма после социа-
листического реализма. М. Шапир по-
лагает, что постмодернизм появился в 
России после авангарда. «Постмодер-
низм – это протест против дурной бес-
конечности в представлении об исто-
рии культуры, располагающей один 
этап после другого, выстраивающий 
единую линию развития» 20, – пишет Л. 
Г. Федорова. Постмодернизм отнюдь 
19 Федорова Л.Ф. Некоторые проблемы 

теории и критики постмодернизма // 
Русский постмодернизм: предваритель-
ные итоги. – Ставрополь, 1998. – С.34.

20 Там же. С.34.
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не отменяет всю предшествующую 
культуру, но надстраивается над ней, а 
для «возникновения постмодернизма 
как специфического мировоззрения и 
представления о культуре необходим 
был социально-исторический и эсте-
тический опыт XX в.»21.

Вслед за структурализмом в 
постмодернизме вся культура, вся че-
ловеческая реальность объявляется 
знаковой системой («словарь» и «эн-
циклопедия» у У. Эко, «космическая 
библиотека» у В. Лейча, «текст» у Ж. 
Деррида)22. Представленная историче-
ская справка и другие научные работы 
исследователей позволяют говорить о 
постмодернизме как о непредсказуе-
мом, незавершенном, сложном, мно-
гоаспектном феномене культуры.

Анализ работ по языку пост-
модерна показал, что он обладает 
такими свойствами: а) активность, 
способность порождать смыслы, а не 
пассивно отражать мир. Таким обра-
зом, смысл не предшествует языку, а 
наоборот непрерывно производится 
языком; б) власть языка над культу-
рой и субъектом. Более того, сознание 
человека рассматривается как функ-
21 Там же. С.35.

22 Философия постмодернизма. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим досту-
па: www.yhdgbfhjng.ru/filosofiya/
filosofiya20.html

ция языка. Язык, рождая новые смыс-
лы, формирует субъекта, определяет 
способ и содержание человеческо-
го мышления; в) функционирование 
(«порождение») языка происходит 
бессознательно; г) язык абсолютно 
свободен, лишен жесткой структуры, 
будучи организован как ризома, и по-
лисемантичен; д) источником смысла 
является не Автор, а Читатель (ин-
терпретатор); е) порождение и вос-
приятие текста всегда есть игра (без 
цели, без центра, т.е. основной идеи, 
без предсказуемости и т.п.); ж) язык 
(текст) всегда принципиально открыт, 
не завершен23.

Заключение

Особенности языка постмо-
дерна демонстрируют неразрывную 
его связь с менталитетом, духовным 
строем, сознанием, а через них с дея-
тельностью и поведением человека в 
обществе. Язык и человек как бы «со-
гласованы» по многим параметрам: 
человек, как и язык, не завершен; по-
рождение текста – всегда игра, а дея-
тельность человека представляет со-
бой различные языковые игры; цель 
человека – свобода, самообъектив-
ность, язык – свободен.
23 Там же.
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Язык определяет содержание че-
ловеческого мышления. Язык – это мы. 
Язык в постмодернизме обусловливает 
проявление культурных феноменов и 
развитие людей. Все языки имеют еди-
ную генетическую структуру (малень-
кого ребенка изначально можно обучить 
любому языку). Возможно, именно язык 
является универсальным средством, 
связывающим человека со всем миром 
на информационном, семантическом, 
духовном и других уровнях.

Современный уклад жизни че-
ловека, снижение функциональной 

активности языка в условиях фор-
мирования «квантовой логики» ве-
дет к качественным изменениям его 
мировосприятия: утрате духовности, 
трансформации гуманистических 
ценностей. В связи с этим требуется 
серьезное осмысление (философский 
аспект) возникающих сложных явле-
ний и процессов как в обществе, так 
и в человеке, и возможности возрож-
дения человека посредством креатив-
ного, «высокого», нравственного пе-
реосмысления содержания языковых 
игр.
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Abstract
The article is dedicated to study of language peculiarity in the modern socio-cultural 
space, to revelation of mechanism of its transformation (methodological aspect), cor-
relation and reciprocal influence of language and society, language and culture (post-
modernism), language and mindset, person spirituality. Particularly, the principle of 
synergy is formulated in this article and it is shown that the synergy is the mechanism 
of language evolution. The intercultural communication is a rather complex construc-
tion in the modern world needing the integration of various styles, forms, senses and 
thereof it is the means of innovations in the studied area. It is specified that anthro-
pological changes concern the language sphere. The transformation of valuable word 
content is shown. The possible reasons of new type of thinking formation, person 
perception of the world and spirituality connected with a language destruction are 
established. The concept "quantum" logic lowering quality of thinking which forma-
tion is caused by the influence of the modern technical and technological means on a 
way of the world perception shall be regarded. For the first time the analogy between 
the characteristics of postmodern language (it is free, incomplete, text production is 
always the game, etc.), their reflections in personality is drawn in the article, that con-
firm the influence of language on its bearer cultural essence, prove its influence on 
communication which can be realized through semiotics space with the whole world.

Keywords
Language, society, culture, synergy, post-modernism, cross-cultural communica-
tion, mindset, spirituality.
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