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ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА 
Проблемы, тенденции, перспективы 

 
Аннотация. В обзоре характеризуется экология языка (эколингви-

стика) как полипарадигмальное направление языкознания, являющееся 
исследовательским откликом на один из важнейших запросов современ-
ного общества – запроса на обеспечение культурного и языкового разно-
образия мира, а также безопасности языков. Этот запрос особенно актуа-
лен в эпоху глобализации, которая существенно изменила карту языков 
мира и мировой языковой порядок, так как этот порядок уже не может 
определяться принципом «одно государство – одна нация – один язык». 

Описывается соотношение эколингвистики с традиционными па-
радигмами языкознания. Излагаются теоретические положения двух 
основных направлений эколингвистики: макроэколингвистики (пробле-
мы исчезновения, смерти, жизнеспособности и возрождения языков; 
языковые права человека) и микроэколингвистики (проблемы загрязне-
ния языка, снижения уровня речевой культуры и дискурсивной компе-
тенции носителей русского языка; лингвоэкологическое право человека). 

Дается критический анализ лингвоэкологической концепции языка. 
 
Ключевые слова: эколингвистика; макроэколингвистика; микро-

эколингвистика; эмотивная лингвоэкология; антропоцентрическая лин-
гвистика; андроцентризм; экологический дискурс; гравитационная мо-
дель языков; языковое разнообразие; исчезновение языка; смерть языка; 
языковой империализм; жизнеспособность языка; возрождение язы- 
ка; языковые права человека; лингвоэкологическое право человека; эко-
логический кризис русского языка; языковое сознание. 
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Language Ecology 
 

Abstract. The review describes language ecology (ecolinguistics) as a poly-
paradigm direction of linguistics, which is a research response to one of the most 
important requests of the modern society – the request to ensure the cultural and 
linguistic diversity of the world, as well as the safety of languages. This request is 
particularly relevant in the era of globalization, which has significantly changed the 
map of the world's languages and the world language order, since this order can no 
longer be determined by the principle of «one state – one nation – one language». 

The review describes the relationship between ecolinguistics and traditional 
paradigms of linguistics. The theoretical issues of the two main areas of ecolinguis-
tics – macroecolinguistics that views the problems of disappearance, death, viabi- 
lity, and language revitalization and language human rights, and microecolinguis-
tics that discusses the problem of pollution of the language, level of speech culture 
and discourse competence of native Russian speakers reduction as well as human 
rights for ecological language environment. 

A critical analysis of the ecological concept of the language is also given. 
 
Keywords: ecolinguistics; macroeconomics; microeconomics; emotive 

ecology of language; anthropocentric linguistics; androcentrism; environmental 
discourse; language gravity model; language diversity; the language disappea- 
rance; language death; linguistic imperialism; language vitality; language revival; 
language human rights; environmental crisis of the Russian language; linguistic 
consciousness. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Понятие экологии охватывает сегодня самые разные сферы, 

важные для существования как человеческого общества в целом, 
так и для каждого человека, в частности. Поэтому на страницах 
газет, на телеэкране, в Интернете широко дискутируются проблемы 
экологии окружающей среды, культуры, технического прогресса и 
многих других сфер жизни. 

Проблемы экологии языка как свойства человеческого ин-
теллекта, т.е. проблемы существования и судьбы разных языков 
стали обсуждаться с 70-х годов ХХ в. сначала среди лингвистов и 
культурологов, а затем и в более широких научных кругах. Это 
произошло потому, что в 70-х годах ХХ в. стали ощутимо прояв-
ляться последствия тенденции к глобализации, что не замедлило 
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сказаться и на сфере вербальной коммуникации как на языковом 
обеспечении глобализационных процессов. Это предъявило новые  
требования к коммуникативным ресурсам языков и, следовательно,  
повлияло на «встроенность» языков в систему мировой коммуни-
кации – на их место в ней. Встал вопрос об особенностях функ-
ционирования различных языков в их окружающей среде как ком-
плекса социальных, политических, юридических, исторических, 
этнографических и межъязыковых условий бытования. По време-
ни эти проблемы совпали с подъемом экологического движения в 
Европе. Целью этого движения, провозглашавшего, что человек 
должен жить в гармонии с природой, была мобилизация людей  
на защиту окружающей среды, охрану еще сохранившихся экоси-
стем (например, бассейна Амазонки, Большого Барьерного рифа), 
а также на сохранение биологических видов (например, китов,  
слонов, тигров), исчезающих под влиянием человеческой дея- 
тельности. Распространение понятия «экология» на язык было  
обусловлено распространением идеологии мультикультурализма.  
В результате «необходимость защиты биологического и культур-
ного разнообразия быстро распространилась на защиту языкового 
разнообразия» [Марусенко, 2015, с. 137] и появилось новое на-
правление исследований – экологическая лингвистика, предметом 
которой стало «сохранение жизнеспособности языка как своеоб-
разной окружающей среды человека» [Карасик, 2013, с. 191–192]. 

Сколько же сегодня существует языков? Этот вопрос неред-
ко задается и в другой форме: сколько требуется языков для обще-
ния в современном мире? Данные о количестве языков существенно 
разнятся – от шести до семи тысяч, – прежде всего потому, что 
далеко не всегда можно провести четкую границу между языком и 
диалектом. Распределение языков по регионам показано в сле-
дующей таблице, приведенной в книге М. А. Марусенко «Новый 
мировой языковой порядок»:  

 
Таблица 

Регион Число языков % 
Америка (Северн., Центр., Южн.) 1000 15 
Африка 2011 30 
Европа 0225 03 
Азия 2165 32 
Тихоокеанский регион 1302 19 
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«Огромное число языков используется очень малым числом 
носителей. Округляя, можно сказать, что 5% языков в мире исполь-
зуется 95% человечества, а 95% языков используется 5% человече-
ства» [Марусенко, 2019, с. 79]. Среднее число носителей одного 
языка составляет 5–6 тыс. человек. Важно, что 84% языков являют-
ся эндемичными, т.е. существуют только в одной стране. 

В современной всемирной лингвосфере [Лаптева, 2006; Мель-
ник, 2006] происходят настолько масштабные и существенные изме-
нения, что есть все основания говорить о новом мировом языковом 
порядке в эпоху постмодерна1 – третьего этапа в истории европейской 
цивилизации. Поскольку эти изменения происходят при параллельном 
особенном усилении позиций одного из европейских языков – анг-
лийского, – необходимо подчеркнуть важность изменений именно в 
европейской цивилизации, т.е. западной, не упуская из виду экономи-
ческие, культурные и языковые изменения в восточной цивилизации, 
в результате чего формируется современная глобальная цивилиза- 
ция. Для нее характерно смещение культурных архетипов, «возрас- 
тание значения высоких технологий, виртуализация экономики и  
политики, стохастическая непредсказуемость» [Гордеев, 2007, с. 103].  
Л. В. Скворцов характеризует современную глобальную цивилизацию 
как сложный исторический продукт, в основе которого лежит «адап-
тация порядков поведения человека к задачам сохранения, продолже-
ния и совершенствования условий его жизни» [Cкворцов, 2018, с. 87]. 

Новизна современной глобальной лингвосферы характери-
зуется возникновением в ней следующих культурных и языковых 
проблем: 

1) уменьшением места и снижением роли национальных 
языков на их собственной традиционной территории; 2) подчине-
нием языков законам рыночной экономики; 3) созданием экстер-
риториальных сообществ, независимых в языковом отношении, 
например научных; 4) сетевыми эффектами в сферах, зависящих 
друг от друга (например, в сферах «образование – наука – произ-
водство»); 5) ослаблением связи между языком и идентичностью;  
6) нарушением равновесия в международном использовании язы-
ков [Марусенко, 2015, с. 29]. 

                                                      
1 Социологи различают три этапа в истории европейской цивилизации: 1) эпо-

ху премодерна (с начала истории человечества до, примерно, 1700 г., когда народы 
выражали свою идентичность не столько через язык, сколько через религию); 2) эпоху 
модерна (Новое время: эпоха индустриального и постиндустриального государства – 
примерно до 1960-х годов); 3) эпоху постмодерна (с конца 1970-х годов). – Н. Т.  
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