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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о связи экологии и 

лингвистике. Рассмотрены работы ученых, их исследования в данной сфере. 

Abstract: This article examines the issue of the connection between ecology and 

linguistics. The works of scientists and their research in this area are considered. 

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologiya va tilshunoslik o'rtasidagi bog'liqlik masalasi 

ko'rib chiqiladi. Olimlarning bu boradagi ishlari va izlanishlari ko‘rib chiqiladi. 
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Впервые термин «экология» по отношению к языку был представлен 

Джоном Тримом. Понятием «лингвистическая экология» оперировали Карл и 

Френсис Вогелины, которые подчеркнули важный ее аспект – необходимость 

рассмотрения во взаимодействии всех без исключения языков, представленных 

в определенном ареале: «В лингвистической экологии необходимо начинать не 

с определенного языка, но с определенной территории, не с избирательного 

внимания к нескольким языкам, а с исчерпывающего внимания ко всем 

языкам, представленным на данной территории»  

Наибольшее распространение в языкознании термин «экология» получил 

благодаря известному представителю американской ветви социолингвистики 

Эйнару Хаугену. С тех пор как была опубликована его книга «Экология языка» 

в 1972 г., наблюдается бурное развитие этого направления. Э. Хауген считает, 

что предметом экологии является исследование последствий психологической 

и социальной ситуации и ее влияние на данный язык. Также он впервые 

сформулировал проблемы экологии языка как отдельного направления путем 

метафоризации понятия традиционной экологии.  

Эколингвистический анализ, во-первых, соотносит лингвистические 

данные с ситуацией говорения и социокультурными и социоэкономическими 

характеристиками языкового общества. Во-вторых, поскольку целостный 

подход предполагает взгляд на мир, в котором все является частью неделимого 
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целого, эколингвистика не сводит сложные явления и системы к дуализму, а 

описывает все явления как: 

1) взаимосвязанные (каждая единица целого связана со всеми другими 

единицами и с целым); 

2) взаимозависимые (ипостась существования языкового явления меняется, 

если другое явление перестает существовать); 

3) взаимодействующие (ни одна единица не влияет на другие единицы, 

если сама не находится под влиянием; не существует однонаправленного 

взаимодействия; только двустороннее, которое, однако, не означает 

симметрии, поскольку одна часть может доминировать над другими). 

В-третьих, эколингвистика опирается на дескриптивный фрейм, который 

делает акцент на взаимном переходе частного и общего (универсального). 

Целостный подход ведет эколингвистов к теории общих систем и 

понятиям открытых систем, динамики и возникновения. Данные 

теоретические предпосылки определяют язык как посредник между 

культурными и природными экосистемами, а термин динамичность 

описывает изменения в личностной, ситуационной и культурной реальности. 

Эколингвистика – это новая ветвь языкознания, которая сформировалась 

на стыке социального, психологического и философского направлений в 

лингвистике. Эколингвистика рассматривает язык в аспекте взаимодействия. 

Так же, как в экологии изучается взаимодействие живых организмов между 

собой и с окружающим их миром, эколингвистика рассматривает 

взаимодействие между языками, а также языками и их «окружением», то есть 

можно представить как новый раздел языкознания, который был создан по 

принципу зеркального отражения понятия экологии в биологии, изначальным 

значением которого является исследование обществом, в котором они 

применяются. Исходя из вышеизложенного, эколингвистику взаимоотношения 

организмов между собой и окружающей средой. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Шапочкин Д.Р. Категория экзистенциональности как важная 

составляющая экологической системы языка: матер. междунар. науч.-практ. 

конф. (Тюмень, 11–13 ноября, 2010 г.). – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – С. 65–71.  

2. Кислицына Н.Н. Эколингвистика – новое направление в языкознании 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// www.crimea.edu/tnu/magazine/ 

culture/culture37/part1/zip/kislitsina.zip (дата обращения: 09.05.2010).  



 
  

  

159 

3. Дрожащих Н.В. Экология языка и культуры: рекуррентность смысла 

природа: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Тюмень, 11–13 ноября, 2010 г.). 

– Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – С. 29–34.  

4. Ревзина О. Г. Дискурс и дискурсивные формации // Критика и 

семиотика. – Вып. 8. – Новосибирск, 2005. – С. 66–78.  

  


