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Введение. Актуальность исследования обусловлена постоянным ин-

тересом языковедов к проблеме сущности языка, его возникновения и 
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связи с человеком. Сама постановка данной проблемы и проблемы пери-

одизации истории лингвистических учений не являются новыми, они ре-

шались в разное время в языковедческих работах по-разному. В данной 

статье впервые экологическое направление в языкознании рассматрива-

ется как своеобразный преемник натуралистической концепции, что со-

ставляет новизну исследования. 

Основная часть. Основоположником натуралистического направле-

ния в языкознании принято считать немецкого ученого Августа Шлейхера, 

его книгу «Немецкий язык» (1869), на появление которой большое влияние 

оказала теория эволюционной биологии Чарльза Дарвина. По мнению Ав-

густа Шлейхера, «жизнь языка не отличается существенно от жизни всех 

других живых организмов – растений и животных. Как и последние, он 

имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и 

период старения, в который языки все более и более отдаляются от достиг-

нутой наивысшей ступени развития и их формы терпят ущерб» [1, с. 96]. 

Являясь последователем эволюционных идей Чарльза Дарвина, Август 

Шлейхер не только описывал язык как живой организм, но и пытался ис-

пользовать в своих работах естественнонаучные методы исследования. 

Натуралистическую концепцию языка можно  наблюдать в работах 

таких лингвистов XIX века, как Мориц Рапп («Физиология языка», 1840; 

«Сравнительная грамматика, как естественная наука», 1852), Макс Мюл-

лер («Лекции о науке о языке», 1861), Уильям Уитни («Жизнь и рост 

языка», 1875). Следует отметить, что вопрос о происхождении языка в 

трудах ученых натуралистического направления Августа Шлейхера, 

Макса Мюллера, Эрнеста Ренана, Абеля Овелака и Уильяма Уитни был 

подробно освещен в статье И. В. Стекольщиковой [2]. 

В конце XX – начале XXI вв. произошла смена исследовательских 

парадигм, на которую повлияла, в том числе, работа Ю. Н. Караулова о 

языковой личности [3]. В центре внимания лингвистов оказался человек, 

то есть стал изучаться круг таких проблем, как человек в языке и язык 

в человеке, получивший название антропоцентризм. На стыке различных 

областей научных знаний с языковедением появились новые направления 

исследований. К числу таких новых направлений следует отнести эко-

лингвистику (Е. В. Иванова, Н. Н. Лыкова, В. Ф. Нечипоренко, И. Н. По-

теряхина, А. П. Сковородников, H. Haarman, E. Haugen и др.). «Эколинг-

вистика предполагает деятельностный подход к поддержанию самобыт-

ности языка» [4, с. 96–97]. А экологическое направление в антропоцен-

трическом языкознании XXI века можно считать своеобразным преемни-

ком натурализма.  



130 
 

Экологическое направление базируется на представлении языка как 

части экологической системы, в которой живет человек. В отличие от 

натуралистической концепции, где язык видится естественным отдель-

ным организмом, экологическое представление об языке ограничено са-

мим человеком, его языковым поведением. Так, Харальд Хаарманн 

включает в экологическую систему языкового поведения человека наряду 

с лингвистическими, также демографические, социальные, политические, 

культурные, психические и интеракционные переменные [5]. 

Экологическое направление в языкознании находит все больше сто-

ронников. Появились исследования, в которых экологические проблемы 

общества и язык взаимосвязаны. Например, работы М. Деринга, 

П. Мюльхойслера, М. Халлидея. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, 

что в XXI веке наблюдается смена исследовательской позиции лингви-

стического натурализма на экологическую концепцию, связанную с важ-

ными изменениями в понимании сущности языка. Если раньше натура-

листы анализировали организм языка как отдельный феномен, то сегодня 

эколингвистическое направление рассматривает язык в экосистеме чело-

века, то есть неразрывно от него.  

В данной статье были лишь обозначены проблемы, связанные с ана-

лизом языка с точки зрения изменений представлений человека о нем и 

об окружающем его мире. Безусловно, такая серьезная проблематика до 

конца не раскрыта и требует дальнейшего углубленного исследования. 
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