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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется ее связью с быстро развивающейся 

отраслью современной науки – когнитивной лингвистикой, объектом 

изучения которой являются лингвистические категории когнитивной 

репрезентации. В соответствии с общественным мнением эта наука изучает 

последовательность представления знаний и обработки информации.  

Это наука об общих принципах мыслительных процессов. 

Когнитивно – семантическое направление в лингвистике оформилосьс 

помощью формирования когнитивной науки. Это направление привлекло 

различных известных исследователей: Н. Д. Арутюнову [5], Е. С. Кубрякову 

[32], З. Д. Попову [61], И. А. Стернина[76] и многих других.  

Выпускная квалификационная работа отвечает требованиям современной 

лингвистики с ее основным принципом – антропоцентричностью. 

Антропоцентрический подход объединяет такие направления, как 

лингвистика эмоций, концепции «языковой картины мира» и «языкового 

сознания» (Ю. Д. Апресян [3], Е. С. Кубрякова [33], В.Н. Телия [76], З.Д. 

Попова [61], И.А. Стернин[73]), лингвокультурологическойконцептологии(Д. 

С. Лихачев, С. Х. Ляпин, В. И. Карасик, Н.. С. Г. Воркачев и др.), логический 

анализ языка (Н. Д. Арутюнова). 

Объектом нашего исследования является феномен экологии в языковом 

сознании на материале русского языка. Концепт «экология» характеризуется 

многообразием форм своего существования и проявления.  

Предметом исследования являются особенности и характерные черты, 

сходства и различия языковых средств номинации концепта «экология».  

Основная цель данной работы заключается в изучении понятия 

«экология» врусской языковой картине мира. В соответствии с целью 

исследования определяются следующие задачи: 

1) дать словарную характеристику многозначного слова «экология» в 

русскомязыке; 
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2) выявить и описать фреймо ˗ слотовую организацию концепта 

«экология» в русскомязыковом сознании. 

Научная новизна работы связана с предметом исследования. Несмотря 

на то, что когнитивное и лингвокультурное направления и, в частности, 

анализ и интерпретация ментальных концептов приобрели в последнее время 

очевидную актуальность, до сих пор, насколько нам известно, не 

предпринималось попыток детально исследовать концепт «экология» в 

русском языковом сознании. 

На защиту выносятся следующие основные научные положения: 

Материаломнашего анализа является картотека, собранная методом 

сплошной выборки из русскогофольклора русскиепословицы и поговорки, 

художественной литературы и публицистики («Газета Зеленый мир», «Газета 

Всероссийский Экологический портал»).  

Источниками исследования являлись материалы толковых, 

этимологических словарей, словарей синонимов и антонимов. Методом 

сплошной выборки собрана картотека, которая включает 430 

словоупотреблений исследуемых единиц в русской фольклорной, 

художественной и публицистической литературе. 

При анализе мы опирались на следующие методы: 

1. Интерпретативный анализ, устанавливающий характер осмысления 

концепта в наивном языковом сознании на основе различных средств его 

реализации. 

2. Контекстуальный анализ, позволяющий проследить специфику 

функционирования языковых единиц в тексте. 

3. Приём анализа словарных дефиниций. 

4. Количественно ˗ симптоматический метод.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в выявлении 

типологии фреймо˗слотовой организации концепта «экология» и создание 

модели представлений о сущности экологии на лингвистическом уровне.  
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Практическая ценность данной работы заключается в возможности 

применения результатов исследования при подготовке лекционных и 

практических занятий по общему и сопоставительному языкознанию, 

лексикологии, стилистике, лингвокультурологии.  

Структура работы: исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, насчитывающего 110 

наименований, и двух приложений. Основной объём работы 

составляет45страницы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Изучение когнитивной лингвистики в 

современномязыкознании 

В последнее время активно развивается новое, сравнительно молодое 

лингвистическое направление ˗ когнитивная лингвистика. По определению 

В.З. Демьянкова и Е.С. Кубряковой,когнитивная лингвистика изучает язык 

как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и 

трансформировании информации [33]. 

В когнитивной лингвистике наблюдается изучение сложных и 

многогранных отношений языка и мышления. Несмотря на то, что 

существуют многочисленные противоречивые подходы, большой разброс в 

понимании основных когнитивных терминов, недостаточная определенность 

в самом предмете когнитивной лингвистики, неясность в методах, 

когнитивные исследования получают все большее научное признание. Они 

обращаются к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языки 

мышление, главныефункцииязыка, рольчеловека в языке и роль языка для 

человека[47]. 

Такоеизучениесвязаносдеятельностьюнейрофизиологов, врачей и 

психологов (К. Вернике, В.М. Бехтерев [9], и др.). Чуть позже на основе 

нейрофизиологии возникла нейролингвистика (Л.С. Выготский [13], А.Р. 

Лурия [44]), утверждающая, что языковая деятельность протекает в мозге 

человека,разные виды языковой деятельности (освоение языка, слушание, 

говорение, чтение, письмо и др.) cвязаны с разными отделами головного 

мозга.  

Вследствиесоотношения языка и мышления 

появиласьнаукапсихолингвистика, изучающая, прежде всего, процессы 

порождения и восприятия речи. Она имеет тесную взаимосвязь с процессами 

изучения языка как системы знаков, хранящейся в сознании человека, 
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соотношение системы языка и ее использования, функционирования (Дж. 

Гринберг, А.А. Леонтьев [40], А.А. Залевская [20], Ю.Н. Караулов [25] и др.). 

Как отмечают З.Д. Попова и И.А. Стернин, когнитивная лингвистика 

начала складываться в последние два десятилетия XX века, но ее предмет ˗ 

особенности усвоения и обработки информации, способы ментальной 

репрезентации знаний с помощью языка ˗ был намечен уже в первых 

теоретических трудах по языкознанию в XIX веке [61]. 

Рассматривая теорию В. Гумбольдта о народном духе, А. А. Потебня 

поднимает вопрос о происхождении языка иявлениях душевной 

жизни,предшествующих языку, о законах его образования и развития, о 

влиянии на душевную деятельность, а именно психологическим вопросом. А. 

А. Потебняутверждает, что в душевной деятельности имеются понятия 

сильнейшие, выдвигаемые вперед, и понятия, которые остаются вдали. 

Сильнейшие представления участвуют в образовании новых мыслей. 

Разнородные представления, которые воспринимаются одновременно, не 

теряя своей целостности, могут быть представлены как одно целое [62]. 

Иными словами, А. А. Потебня понимал роль языка в процессах познания 

нового, становления и развития человеческих знаний о мирена основе 

психологических процессов апперцепции и aссоциации, на основе разных по 

силе представлений о явлениях, которые имеют имена в языке. 

Характеристику когнитивной лингвистики вполнеубедительно даетИ.А. 

Бодуэн де Куртенэ,он считает, что из языкового мышления можно выявить 

целое своеобразное языковое знание всех областей бытия и небытия, всех 

проявлений мира, как материального, так и индивидуально- 

психологического и социального (общественного)[10].  

Активноеразвитиекогнитивной лингвистики, в основном, началось в 

последние десятилетия XX века, и основные публикации по данной новой 

области науки приходятся именно на этот период.  
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Современная когнитивная лингвистика исследует один общий предмет 

˗когницию. По определению Е.С. Кубряковой, когниция как процесс 

отражения человеческимсознанием окружающей действительности, в 

современной науке понимается намного шире. 

«Познавательный» илиотносящийся к познанию, термин когнитивный все 

более приобретает значение «внутренний», «ментальный», 

«Интериоризованный» [34]. 

Таким образом,задачи когнитивной науки включаютвсебя, изучение 

систем представления знаний и процессов обработки и переработки 

информации, и одновременно исследование общих принципов организации 

когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм, и 

установление их взаимосвязи и взаимодействия [62].  

Основным этапом становления когнитивной лингвистики в русском 

языкознании стали книга «Структуры представления знания в языке» [73], а 

также З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Когнитивная лингвистика» [61]. Во 

всех указанных источниках когнитивная лингвистика исследуется на уровне 

ментальных процессов, происходящих при восприятии, осмыслении и, 

следовательно, познании действительности сознанием. Главным и основным 

материалом лингвокогнитивного анализа является язык, а цель ˗ 

углубленное исследование языка с помощью когнитивного категориально-

терминологического аппарата до конкретного моделирования содержания и 

структуры отдельных концептов как единиц национального сознания 

(концептосферы) [61]. 

Н.Ф. Алефиренкоподчеркивает, что исходным пунктом в определении 

когнитивно ˗ семасиологического содержанияявляются значенияуяснения 

онтологической сущности базовых когнитивных категорий ˗ концепта и 

понятия [2]. В научной литературе существует 

двойственностьвсоотношениирассматриваемых категорий: с одной стороны, 

«концепт» и «понятие»отличаются, с другойстороны, ˗ концептпонимается 
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как способименования объекта, содержащаяся в имени информация о 

предмете номинации [15].  

Исходяиз разработанных в современной когнитивной лингвистике 

научных направлений выделяют два основных подхода: лингвокогнитивный 

и лингвокультурный. Лингвокультурный подход 

рассматриваетспецификуконцептосферы (от культуры к сознанию). В 

многочисленных исследованиях Ю. С. Степанова [69], В.И. Карасика[24], 

В.А. Масловой [47], Н.Ф. Алефиренко [2] концепт определяется как базовая 

единица культуры, обладающая образным, понятийным и ценностным 

компонентами, с преобладанием последнего. 

Е.Ю. Балашова, определяя лингвокогнитивный подход, исходит из того, 

что в основе знаний о мире находитсятакая единица ментальной 

информации, как концепт, которая и обеспечивает 

«доступкконцептуальнойсфереобщества»[7]. Е.Ю.Балашова выделяет также 

психологический, психолингвистический, нейропсихолингвистический, 

семантический,  

логико ˗ понятийный, логический анализ культурных концептов и 

подход в рамках традиционной лингвистики, определяющий термины 

«понятие» и «концепт« [7].  

Следует отметить, что лингвокультурологический подход основанна идее 

о кумулятивной (накопительной) функции языка, вкоторой хранится и 

передается опыт народа, его мировидение и мироощущение. Именно язык 

является выразителем и хранителем бессознательного стихийного знания о 

мире, исторической памятью о социально˗значимых событиях в 

человеческой жизни. Представителями лингвокультурологического 

направления являются В.В. Воробьев [11], С.Г. Телия [76], В.М. Шаклеин 

[94], А.Т. Хроленко [87] и др. З.Д. Попова и И.А. Стернин в своем 

исследовании разработали семантико˗когнитивный подход ˗ соотношение 

семантики языка с концептосферой народа, соотношения семантических 
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процессов с когнитивнымикомпонентами. Суть этой 

методологиизаключаетсяв том, что через изучение семантики языковых 

знаков можно проникать в концептосферу людей, можно выяснять, чтоважно 

для того или иного народа в разные периодыистории, а что оставалось вне 

поля его зрения, в то время как для другого народа этобыло значимо. Все это 

позволяетнамобнаружить особенности не только национального, но и 

группового мышления и многообразие индивидуальных и авторских 

концептосфер [61].  

Семантико˗когнитивный подход в качестве основного постулата 

выдвигает следующее: мышление человека 

невербально,мышлениеосуществляется при помощи универсального 

предметного кода. Люди мыслят концептамиэтого кода и составляющими 

базу универсального предметного кода.Концепт ˗ принадлежность сознания 

человека, глобальная единица мыслительной деятельности.Онтакже 

образуетконцептосферу, упорядоченнуюсовокупность концептов в сознании 

человека.  

Язык выступаетв качестве основного средства доступа к сознанию 

человека, его концептосферы, к содержанию и структуре концептов как 

единиц мышления. Только через язык и с помощью языка можно познать и 

эксплицировать главную часть концептуального содержания сознания.  

Лингвистические методы, используемыедля описания языковых единиц 

(лексики, грамматики), являются методамилингвокогнитивного 

исследования. Когнитивная лингвистика исследует семантику единиц, 

репрезентирующих в языке конкретногопонятия. Все это, в конечном счете, 

позволяет получить доступ к содержанию концептов как мыслительных 

единиц. 

Когнитивная лингвистика точно установила, что концепт не привязан к 

одному языковому знаку: он выражается многими знаками – как языковыми, 

так и неязыковыми ˗ и никогда полностью не выражается. Любой концепт 
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находится в головноммозгеуразных людей, составляющих то или иное 

общество. Одновременно имея общую часть для всех, он также 

включаетвсебямножество факторов ˗ социальных, 

групповыхииндивидуальных. Практика показывает, что концепты и 

концептосферы постоянно развиваются, какие-то признаки они теряют, 

какие-то приобретают и видоизменяют. Следовательно, необходимопривлечь 

к лингвокогнитивному исследованиюне только лексикографическое, но и 

психологическое реальное его наполнение, включая оценочное, 

эмоциональное, энциклопедическое содержание,в том числе паремиями, 

ассоциативными полями и т.п. 

 

1.2 Концепт ˗ ключевое понятие когнитивистики 

Вся познавательная деятельность человека (познания) может 

рассматриваться как развитие способности ориентироваться в мире, а эта 

деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать 

объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого рода. Таким 

образом, формирование понятийсвязано с познанием мира, с формированием 

представлений о нем.  

Припервом подходе, представителем которого является Ю. С. Степанов 

70 ,больше внимания уделяется культурологическому аспекту, когда вся 

культура понимается как совокупность концептов и отношений между ними. 

Таким образом, концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире 

человека. Он занимает ядерное положение в коллективном языковом 

сознании, поэтому его исследование становится чрезвычайно актуальным. 

Сейчас в лингвистической науке можно выделить три основных подхода к 

пониманию концепта, базирующихся на общем положении: концепт ˗ это 

то, что называет содержание понятия, синоним смысла. Термин концепт в 

лингвистике и старый и новый одновременно. С. А. Аскольдов-Алексеев еще 
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в 1928 году опубликовал статью «Концепт и слово», но до середины XX века 

понятие «концепт» не воспринималось как термин в научной литературе.  

«Понятие (концепт, и konzept) ˗ термин, расшифровка единиц 

ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

Оперативная и содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, весь мир отражается в психике 

человека» [36]; «Концепт ˗ это содержательная сторона словесного 

знака(значение ˗ одно или некий комплекс соответствующихзначений ), за 

которымстоит понятие (т. е. идея, фиксирующая существенные 

«умопостигаемые» свойства реалий и явлений, а такжеотношений между 

ними), принадлежащее умственной, духовной или жизненно важной 

материальной сфере существования человека, развитый и закрепленный 

социальный опыт людей, имеющий в их жизни исторические корни, 

социальные и субъективно интерпретируется через стадии рефлексии, 

соотносится с другими понятиями, которые рядом или связаны с ним, во 

многих случаях, он противопоставлен» [93].  

«Концепт – это всегда знание, структурированное во фрейм, а это значит, 

что он отражает не просто существенные признаки объекта, а все признаки 

языка в команде, котораянаполняется знанием о сущности» [77].  

«Концепт – это некийсмысл, который выражается в лексических единицах 

(илиграммемах) естественного языка» [81]. 

«Концепт – дискретноементальное образование, котороеявляющееся 

базовой единицей мыслительного кода человека, обладаетотносительно 

упорядоченной внутренней структурой, представляющейсобойрезультат 

познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее 

комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете 

или явлении, об интерпретации данной информации общественным 
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сознанием и отношенииобщественного сознания к данному явлениюили 

предмету» [60];  

«Концепт – это некое представление о миреили части такого фрагмента, 

имеющее сложную структуру, выраженную разными группамипризнаков, 

реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами. 

Концептуальный признак объективируется в закрепленной и свободной 

формах сочетаний соответствующих языковых единиц – репрезентантов 

концепта. Концепт отражает категориальные и ценностные характеристики 

знаний о некоторых фрагментах мира. В структуре концепта отображаются 

признаки, функционально значимые для соответствующей культуры» [58]. 

З.Д. Попова, И.А. Стернин различают: 

• концепт ˗ представление (обобщенный чувственно-наглядный образ 

предмета или явления); 

•концепт ˗схему, представленный некоторой 

обобщеннойпространственно ˗ графической или контурной схемой; 

• концепт ˗ понятие, отражающий общие, существенные признаки 

предмета или явления, результат их рационального отражения и осмысления; 

• концепт ˗ фрейм (многокомпонентный концепт, объемное 

представление, некоторая совокупность стандартных знаний о предмете или 

явлении); 

•концепт ˗ сценарий (скрипт) (последовательность нескольких эпизодов 

во времени, стереотипные эпизоды с признаком движения, развития); 

•концепт ˗ гештальт (комплексная, целостная функциональная 

мыслительная структура, упорядочивающая многообразие отдельных 

явлений в сознании) [60]. 

К концуXX века лингвисты поняли, что носитель языка ˗ это носитель 

определенных концептуальных систем. Концепты суть ментальные 

сущности. В каждом концепте объединены принципиально важные для 

человека знания о мире и вместе с тем отброшены несущественные 
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представления. Система концептов образует картину мира (мировидение, 

мировосприятие), которое отражает понимание человеком реальности, ее 

особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир. 

Экспликация процесса концептуализации и содержания концепта доступна 

только лингвисту, который сам является носителем данного языка. Таким 

образом, на рубеже тысячелетий на первый план в лингвистике выходит 

проблема ментального, концепты – ментальные сущности.  

Второй подходоснованна привлечении в когнитивную лингвистику (Н. Д. 

Арутюнова и ее школа, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев и др.) семантики 

языкового знака. 

Представителями третьего подхода являются Д. С. Лихачев 42 , Е. С. 

Кубрякова 34  и др., которые утверждают, что концепт возникает не из 

значения слова, а является результатом значения слова с личным и народным 

опытом человека, т.е. концепт является посредником между словами и 

действительностью. 

Концепт, по мнению Е. С. Кубряковой [35] ˗ это оперативная 

содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы мозга (lingvamentalis), всей картины мира, которая отражается в 

человеческой психике.  

При анализе концепта она выделяет оправданное использование в 

когнитивной лингвистике понятий фона и фигуры, которые используются в 

психологии при описании сенсорно ˗ перцептивных процессов. 

По словам Кубряковой, язык отражает особое видение мира, и это 

отражение в нем позиции наблюдателя (или сознательное абстрагирование от 

нее). Однако синонимия ˗ это явление кажущееся, потому что за каждой 

альтернативной лексемой стоит индивидуальная концептуальная структура.  

Определение значения через концептуальные структуры является, по 

мнению Е. С. Кубряковой, новым подходом к связыванию значения и знания. 
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Теория концепта, предложенная Ю. Д. Апресяном, основывается на 

следующих положениях:  

1) Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 

и организации мира; выражаемые значения отражают определенный способ 

восприятия и организации мира; значения, выраженияв нем, складываются в 

единую систему взглядов; своего рода коллективную философию; 

2) свойственный языку способ концептуализации мира отчасти 

универсален, и отчасти национально специфический; 

3) мировоззрение (способ концептуализации) отличается от научной 

картины мира, но это не примитивные представления. 

Общим для этих подходов является утверждение о безусловной 

взаимосвязи языка и культуры; расхождение связано с разным видением 

роли языка в формировании концепта. Объекты мира становятся 

«культурными объектами» только тогда, когда представления о них 

структурируются этноязыковым мышлением в виде неких «квантов» знания 

КОНЦЕПТОВ. 

Этот термин до сих пор не имеет единого определения, хотя он прочно 

утвердился в современной лингвистике. 

Итак, концепт ˗ оперативная содержательная единица памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 

картины мира, отраженной в человеческой психике;  

Концепткультурно отмеченный вербализованный смысл, представленный 

в плане выражения целым рядом языковых реализаций, образующих 

соответствующую лексико ˗ семантическую парадигму, единица 

коллективного знания языкового выражения и отмеченная этнокультурной 

спецификой.  

Таким образом, понятие концепта пришло из философии и логики, но в 

последние 15 лет оно переживает период актуализации и переосмысления. 
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Разные определения концепта позволяют выделить его следующие 

инвариантные признаки:  

•это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний; 

•концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 

• концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его 

прагматику; 

•это основная ячейка культуры. 

Следовательно, концепты представляют мир в сознании человека, образуя 

концептуальную систему.  

Таким образом, концепт многомерен, в нем можно выделить как 

рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и конкретное, как 

универсальное, так этническое, как общенациональное, так и индивидуально 

˗личностное.  

Концепты в сознании человека возникают из-за деятельности опытного 

постижения мира, социализации. Концептвключает: 

а) непосредственный чувственный опыт ˗ восприятия мира органами 

чувств; 

б) предметную деятельность человека; 

в) мыслительные операции с уже существующими в его сознании 

концептами; 

г) языковое знание (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в 

языковой форме); 

Концепты могут классифицироваться по различным основаниям. С точки 

зрения тематики они образуют, например, эмоциональную, образовательную, 

текстовую и др. концептосферы. Классифицированные по своим носителям 

концепты образуют индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, 

национальные, цивилизационные, общечеловеческие концептосферы. Могут 

выделяться концепты, функционирующие в том или ином виде дискурса: 

например, педагогическом, религиозном, политическом, медицинском и др. 
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Сам дискурс может рассматриваться одновременно как совокупность 

апелляций к концептам и как концепт, существующий в сознании носителей 

языка.  

Предметом поисков в когнитивной лингвистике являются наиболее 

существенные для построения всей концептуальной системы концепты ˗ те, 

которые организуют само концептуальное пространство и выступают как 

главные рубрики его членения.  

 

1.3Понятие «Экология» 

Впервыетермин«экология» появился14 сентября 1866 г., когда немецкий 

биолог Э. Геккель (1834 ˗ 1919) закончил писать фундаментальныйтруд, 

который назывался«Всеобщая морфология организмов». Классифицируя 

разделы биологии в одном из подстрочных примечаний, Геккель впервые 

употребил слово «экология» (от греч. oikos — дом, жилище, родина, 

местопребывание, обиталище и logos — слово, учение) в отношении 

научного знания.  

Э. Геккель дает следующееопределение экологии как науки: «познание 

экономики природы, одновременное исследование взаимоотношений всего 

живого, а именно:органических и неорганических компонентов окружающей 

среды, в том числе определенные неантагонистические и антагонистические 

взаимоотношения животных и растений, которые находятся в контакте друг с 

другом. Одним словом, экология ˗ это наука, изучающая все сложные 

взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Дарвином как 

условия борьбы за существование». Геккель исследовал понятие экология по 

биологическим наукам и наукам о природе, которых прежде всего 

интересуют все стороны существования живых организмов: «под экологией 

мы подразумеваем науку об экономии на ваших домашних животных. Она 

исследует Общие отношения животных к их неорганической и органической 
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среды,дружественные и враждебные отношения к другим животным и 

растениям, с которыми они вступают в прямой или косвенный контакт»[108]. 

К концу XIX века термин «экология» был использован многими 

биологами, и не только в Германии, но и в других странах. В 1868 году в 

Россиипод редакцией И. И. Мечникова была опубликована работа Э. 

Геккеля«Общая морфология», в которой впервые было упомянуто слово 

«экология» на русском языке. Экология как наука возникла в середине XIX в. 

в недрах биологической науки, которая в то время рассматривалане 

толькоклассификацию всех живых существ и структуры организмов, но 

иреакциюрастений и животных на условия существования[108]. 

Главную роль в развитии экологических идей сыграли трудыанглийского 

ученого ˗ естествоиспытателя Ч. Дарвина (1809-1882) — основателя учения 

об эволюции органического мира. Вывод Дарвина о присущей всему живому 

постоянной борьбе за существование принадлежит к числу центральных 

проблем экологии[108]. 

Если Геккеля можно считать праотцом новой науки, интуитивно 

предвосхитившим всю значимость и глобальность экологии, то Дарвин 

заложил биологические основы, находящиесяв центре экологических знаний. 

Изначально это было практической целью регулирования популяций 

экономически важных видов животных и смене природных сообществ 

(биоценозов) в выгодном для человека направлении. В 1859 г. Дарвин 

публикует книгу «Происхождение видов путем естественного отбора, или 

Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», которая 

совершила подлинный переворот в биологии. 

 

Выводы по главе 1 

1. Когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, 

играющий роль в кодировании и трансформировании информации. В задачи 

когнитивной науки «входит и описание / изучение систем представления 
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знаний и процессов обработки и переработки информации, и, одновременно, 

исследование общих принципов организации когнитивных способностей 

человека в единый ментальный механизм, и установление их взаимосвязи и 

взаимодействия». 

2. В лингвистической науке существует три основных подхода к 

пониманию концепта, базирующихся на общем положении: концепт ˗ это 

то, что называет содержание понятия, синоним смысла. Первый подход при 

рассмотрении концепта большее внимание уделяет культурологическому 

аспекту, культура понимается как совокупность концептов и˗отношений 

между ними. Второй подход к˗пониманию концепта представляет 

семантику языкового знака единственным средством формирования 

содержания концепта. Согласно третьему подходу концепт не 

непосредственно возникает из значения слова, а˗является результатом 

становления значения слова в ˗личном и˗ народном опыте человека, т.е. 

концепт является посредником между словами и˗действительностью. 

3.Термин«экология»появился14сентября 1866, ввел в научный 

обиходнемецкийученыйЭ. Геккель. Помимо Э. Геккеля понятие «экология» 

рассматривалитакиеученые, как Ч. Дарвин и И. И. Мечников. 

Ониисследовали«экологию» какборьбу за существование живыхорганизмов 

в окружающей среде.  
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ГЛАВА 2 ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЭКОЛОГИЯ» В 

РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Материаломнашего анализа является картотека, собранная методом 

сплошной выборки из русского фольклора (пословицы и поговорки), 

художественной литературы и публицистики, которая насчитывает 234 

употребления. 

Внастоящейглавемырассмотрим 

вербализациюконцепта«экология»врусскойязыковойкартинемира. 

Подвербализациеймыпонимаемлюбоеустноеутверждение, высказывание.  

Фрейм – это структура знаний, представляющая собой пакет информации 

об определенном фрагменте человеческого опыта (объекте, (стереотипной) 

ситуации). Фрейм состоит из слотов, количество которых соответствует 

количеству элементов, выделяемых в данном фрагменте опыта. Так, фрейм 

физического объекта состоит из слотов, соответствующих разнообразным 

аспектам или параметрам, выделенным на основе опыта общения человека с 

объектами данного типа. 

Слот имеет имя, задающее сам параметр, и заполняется информацией о 

значении, которое данный параметр принимает у данного типа объектов или 

у данного конкретного экземпляра. Фрейм удобно представлять в виде 

таблицы, столбцы или строки которой соответствуют его слотам [28]. 

 

2.1. Концепт «экология» в русском фольклоре и художественной 

литературе 

Рассмотрим вербализациюконцепта «экология» в русском фольклоре, 

(пословицы и поговорки) и художественную литературу. Нашакартотека 

насчитывает15пословиципоговорок.Проведенныйанализдаетвозможностьвыд

елитьтрифрейма.  

Фрейм – (англ. frame – кадр, рамка) – в самом общем случае данное слово 

обозначает структуру, содержащую некоторую информацию. 
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Фрейм 1 «Взаимоотношениеживыхорганизмов». 

Под«живыморганизмом»мы понимаем все живыеорганизмы (растения, 

животные, человек) как единое целое, в котором работают системы 

поддержания жизни. 

Проведенный анализ позволил выделить 2 слота. Слот–это составляющая 

фрейма, объясняющая некоторое свойства или связи описываемого понятия 

или объекта. 

Слот № 1 «Взаимоотношение между животным и человеком».  

Под взаимоотношением между животным и человеком мы понимаем 

отношение человека к животным и наоборот. Человек может проявлять 

заботу и любовь к животным, а может и жестоко обращатьсяс ними.  

Журавля убьешь – счастья не будет (Пословица). 

Убийство животных ведёт к нарушениюприродногобаланса.  

Кота убил – семь лет ни в чем удачи не видеть (Пословица). 

Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно 

пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к 

лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не 

польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные..» (В. П. Астафьев 

«Бойе»). 

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в 

сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее 

короткой очередью (В. П. Астафьев «Бойе»). 

Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, 

за что его убили, пес проскулил сипло и, по – человечьи скорбно вздохнув, 

умер, ровно бы жалея иль осуждая кого (В. П. Астафьев «Бойе»)  

Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, 

ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает (В. П. Астафьев «Царь 

- рыба»).  
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Слот № 2 «Взаимоотношение между растением и человеком». В 

настоящее время растения используются в медицине как лекарственные 

средства. 

Взгляни на цветок, и, он согреет твое сердце (Пословица). 

Сломать дерево – секунда, вырастить – года (Пословица).  

Не все стриги, что растет (Пословица). 

Человек перестал воспринимать растения как живые создания, которые 

способны взаимодействовать с ним. 

Народная мудрость гласит, что погубить природу гораздо легче, чем 

сохранить ее. 

А липняк этот пусть уж цветет пчелам на радость да народу на пользу 

(Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»).  

Лес пожгли маленько, набедили(Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых 

лебедей»).  

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи 

валежник и сухостой (Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»). 

Фрейм № 2 «Взаимоотношение живыхорганизмовсокружающейсредой». 

Под средой обитания мы понимаем живые организмы, которые находятся на 

Земле.  

Слот № 1 «Взаимоотношение человека с окружающей средой». 

Взаимоотношения «человек ˗ природа» всегда должны быть 

гармоничными, потому что только это обеспечит человеку здоровье и 

качественное развитие всего общества. Сохранение природы в первозданном 

виде является отображением культуры каждого человека и общества в целом. 

Прежде всего здоровье человека заключается в том, что ему необходим 

чистый воздух и экология.  

Возле леса жить – голодному не быть(Пословица). 

Накормишь землю – она накормит тебя (Пословица).  
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Кто рубит лес, тот сушит места, гонит от полей тучи и готовит себе 

горя кучи (Пословица). 

Лесполонягод, в немводятсязверииптицы. 

Значит,безпищичеловекнеостанется. 

Здоровье тесно связано с питанием и окружающей средой, которые 

непосредственно влияют на физическое состояние человека, а оно в свою 

очередь, отражается на умственном и на душевном состоянии. 

Много снега – много хлеба, много воды – много травы (Пословица). 

Урожайность зависит во многом от наличия воды, от полива. 

До войны в низовьях Енисея серединой лета эвенки, селькупы и нганасаны 

ставили по берегу чумы и ловили подпусками – переметами красную рыбу, 

наживляя на уды кусочки подкопченных над очагами вьюнов(В. П. Астафьев 

«Царь рыба»). 

Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, 

красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как 

нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая 

играла с пробками и густо вешалась на крючья (Астафьев «Царь рыба»). 

Слот № 2« Взаимоотношение животных и птиц с окружающейсредой ». 

Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему зеленая ветка 

(Пословица). 

Срубили кусты – прощай птицы (Пословица).  

Птицы плавали у берега (Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»).  

Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались 

даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в 

добром соседстве (Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»).  

Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной 

пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто 

наколоть к самовару лучины (Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых 

лебедей»).  
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Всякая животина, всякая муравьятина, всякая елка-березонька — все по 

спокою своему тоскуют (Б. Л.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»).  

Фрейм № 3 «Человек и окружающая среда».  

Слот № 1 «Взаимоотношение живых организмов с землей».  

Живым организмам необходима земля, как и различные питательные 

вещества: земля дает жизнь всему живому. Воздух является 

первоисточником энергии всех организмов и залогом здорового роста и 

долгой жизни. Благодаря воздуху в организмах происходит процесс 

метаболизма и развития. 

Без корня и полынь не растет (Пословица). 

Сажай лес в поле – будет хлеба боле (Пословица).  

Слот № 2 «Человек и окружающая среда».  

Под экологизациейпонимают,процессы связанные с оптимизацией и 

гармонизацией отношением между обществом и природой, позволяющих 

наиболее эффективно использовать природные ресурсы и условия без 

нарушения качества природной среды. Технологические процессы, в которых 

в полной мере учитываются все взаимодействия с окружающей средой и 

приняты меры к предотвращению отрицательных последствий, называют 

экологизированными. В этих процессах должны соблюдаться биосферные 

законы и в первую очередь закон круговорота веществ. 

Без хозяина земля круглая сирота (Пословица). 

Окружающая среда – не просто то, что находится вокруг человека, 

именно от нее зависит здоровье людей, а также возможность жить на этой 

планете будущим поколениям. Если безответственно подойти к ее 

сохранению,то вполне вероятно, что произойдет уничтожение всего 

человеческого рода. Следовательно, каждый должен знать о состоянии 

природы, а также о том, какую лепту он может внести в ее защиту или 

восстановление. 
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Слот № 3 «Взаимоотношение живых организмов с водой». 

Вода является необходимым условием существования всех живых 

организмов на Земле. Особая роль воды для наземных организмов (особенно 

растений) заключается в необходимости постоянного пополнения ее из – за 

потерь при испарении. Поэтому вся эволюция наземных организмов шла в 

направлении приспособления к активному добыванию и экономному 

использованию влаги. Наконец, для многих видов растений, животных, 

грибов и микроорганизмов вода является непосредственной средой их 

обитания. 

Слот № 4 «Климатические условия». 

Все живые организмы нуждаются в воде. Без нее они погибнут, и не 

смогут питаться. 

Климат оказывает влияние на живую и неживую природу. В тесной 

зависимости от климата находятся водные объекты, почва, растительность, 

животные. 

Лес и вода – краса природы (Пословица). 

Над лесом дождь дважды идет (Пословица). 

Таким образом, в русской фольклорной ментальности полнее 

объективируются понятия взаимоотношения между живыми организмами. 

Считаем, что это связано с тем фактом, что человек воспринимался как часть 

природы, которая была единым началом всего существующего. Люди 

осознавали ответственность за свои поступки и оценивали их последствия. 

 

2.2 Вербализация концепта «экология» в публицистике 

Материалом нашего исследования является картотека, собранная на 

материале газет «Зеленый мир» и «ECO portal вся экология». Данные газеты, 

являются ярким образцом публицистического стиля. Ихстатьи освещают 

всевозможные события на общедоступном, понятном языке и именно 

поэтому остаются популярными среди народных масс. Стоит отметить, что в 
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средствах массовой 

информациивопросы,связанныесэкологическимипроблемами,являются 

актуальными. Именно поэтому вербализация концепта «экология» 

представленашестью фреймами. 

Фрейм 1 «Окружающаясреда».Под окружающей средой мы понимаем 

совокупность природных условий, объектов живой и неживой природы, 

составляющих окружение живой системы (человека или животного) и 

постоянно взаимодействующих с ней. Проведённый анализ показал, что 

данный фрейм состоит из трёх слотов. 

Слот 1 «Вода». Вода ˗ основа жизни на Земле. Она играет важную роль в 

жизнедеятельности человеческого организма, растительного и животного 

мира. Вода ˗ это созидатель всего живого на планете. Она занимает 

главенствующее место в жизни людей: способна регулировать температуру 

нашего тела, выводить из организма продукты жизнедеятельности и 

токсические компоненты. С помощью воды наши мышцы выполняют свою 

главную функцию – сократительную. 

Обычная вода на самом деле является загадочной жидкостью, поскольку 

многие ее свойства (плотность, сжимаемость, теплоемкость) являются 

аномальными [106]. 

Слот 2 «Воздух». Воздух представляет собой смесь газов, образующих 

вокруг нашей планеты защитный слой, который получил название 

атмосфера. Воздух необходим всем живым организмам: животным для 

дыхания, а растениям — для питания. Воздух защищает нашу планету от 

ультрафиолетового излучения Солнца.  

Он состоит из азота и кислорода, небольшой примеси благородных газов, 

углекислого газа и копоти, пыли. Так какнаши машины и заводы сжигают 

очень много топлива, доля углекислого газа в атмосфере растет. А это ведёт к 

ухудшению экологической обстановки в регионах.  



27 

 

Россия стремится обеспечить быстрое и экономически эффективное 

сокращение эмиссииуглекислогогазав соответствии с Парижскими 

соглашениями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 

Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле[106]. 

В марте этого года в Омске произошел экологический скандал. 

Специалисты установили, что загрязнение воздуха этилмеркаптаном 

превысило допустимую норму в 400 раз, но источник его выброса пока так и 

не установлен (Правда. 17.04.2017).  

Слот 3 «Земля».  

Мы имеет в виду поверхностный слой земной суши, почву, грунт.  

Почва ˗ важнейший компонент биосферы Земли. Через неё идут 

многочисленные экологические связи всех живущих на земле и в земле 

организмов (в том числе и человека) с литосферой, гидросферой и 

атмосферой.  

Загрязнение почвы приводит к тому, что отравляющие вещества 

поглощаются человеком вместе с пищей и водой[Загрязнение окружающей 

среды [106]. 

Все начинается с почвы – именно на ней в саду растут деревья, кусты, 

цветы, трава. Поэтому без особого преувеличения можно сказать: какая 

почва – таков и сад.[Всё начинается с почвы[108]. 

Фрейм 2 «Климатические условия». Климатические условия (количество 

солнечной радиации, движение воздушных масс, характер подстилающей 

поверхности играют) играют большую роль в жизни людей. Проведённый 

анализ показал, что данный фрейм состоит из трёх слотов.  

Слот 1 «Влага». Под влагой мы понимаем сырость, мокроту, наличие 

воды и её испарений. Она может быть причиной взрывадоменной печи в 

металлургическом производстве, разрушать архитектурные шедевры и в 

тоже время быть полезной для роста растений. 
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По предварительным данным, причиной взрыва стало попаданиевлагив 

печь[106]. 

Получилось же наоборот, дождеваявлагаактивновпиталась в почву в 

целом, не увлажняя рыхлые ходы(Почвенные парадоксы[106]. 

Специалисты предупреждают, что подавляющее большинство 

подмосковных водных артерий наполнено грязной, загрязненной и умеренно-

грязнойвлагой[Подмосковные реки страдают от химических 

загрязнений[106].  

Слот 2 «Изменения в атмосфере». Атмосфера – газовая оболочка 

планеты. Онаобеспечивает функцию дыхания всех живых организмов; 

определяет общий тепловой режим поверхности планеты; защищает от 

вредного ультрафиолетового излучения Солнца.  

А ведь катастрофы, вызванные капризами погоды, по своим масштабам 

не уступают порой другим стихийным бедствиям [Атмосферные условия и 

здоровье человека[106]. 

Слот 3 «Экстремальные погодные условия».Деятельность человека влияет 

на различные компоненты климата. А климат ˗ на состояние человека и 

окружающей среды. 

Так, например, в одной изстатей автор утверждает, что климат, оказывает 

влияние на живые организмы. 

По словам сокольника, три белых птенца — братья и сестра 

президентского кречета — скорее всего, уже умерли, в силу возраста им 

крайне сложно справиться с подобной переменой места.(Елена 

Апрельская.Конфискована уникальная коллекция соколов ˗ Московский 

комсомолец. 21.11.2016). 

Фрейм 3 «Взаимоотношения живых организмов с окружающей средой». 

Главный объект экологии – экосистемы, единые природные комплексы, 

образованные живыми организмами и средой их обитания. Материал нашей 

картотеки показал, что данный фрейм состоит из трёх слотов. 

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=4174&sphrase_id=24757
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=4174&sphrase_id=24757
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Слот 1 «Человек и окружающая среда». Все процессы в биосфере 

взаимосвязаны. Человечество – лишь незначительная часть биосферы, а 

человек является лишь одним из видов органической жизни. Человек на 

протяжении веков стремился сделать природу удобной для своего 

существования.  

За время своего существования человечество ухитрилось уничтожить 

около 70 процентов всех естественных экологических (биологических) 

систем на планете, которые способны перерабатывать отходы 

человеческой жизнедеятельности, и продолжает их "успешное" 

уничтожение [Человек и окружающая среда[106]. 

…человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ, 

которые в ней никогда не содержались и которые зачастую не поддаются 

или слабо поддаются переработке[Человек и окружающая среда[106]. 

Слот 2 «Взаимоотношения живых организмов с водой». Первоначально 

все организмы были водными. Завоевав сушу, они не утратили зависимости 

от воды. Без влажности или воды нет жизни. 

Влажности воздуха, глубине промерзания и оттаивания почвы, 

температуре почвы на глубине залегания узла кущения культур, запасах 

продуктивнойвлагив метровом слое почвы[Формы и методы 

метеообслуживания[106].  

Фрейм 4 «Экологические проблемы».  

Под экологическими проблемами мы понимаем: изменение климата, 

потерю биологического разнообразия, возрастание экологического ущерба от 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнение атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод. Эти факторы ставят под угрозу 

экологическую безопасность планеты. Материал нашей картотеки показал, 

что данный фрейм состоит из шести слотов. 

Слот 1 «Глобальное потепление». 

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=7668&sphrase_id=24757
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=7668&sphrase_id=24757
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Темпы глобального потепления замедлились, но радоваться пока 

рано[106].  

Глобальное потепление вынуждает императорских пингвинов 

забираться на высокие ледники, чтобы завести потомство [106].  

Если бы мы были умеренней в своих желаниях, или хотя бы разбирались в 

том,чтонамдействительнонужно,еслибывелиболееосознаннуюжизнь–

оглобальномпотеплениисейчасиречибынешло[106]. 

ОниизучалипроцесстаянияледникаФимбулвАнтарктике–

ипозаписямдатчиковклиматологисделаливывод,чтоледниктаетнамногомедл

еннее,чемпредсказываютмрачныесценарииглобальногопотепления[106]. 

Отказавшисьотмяса,человечествосможетсэкономить80процентовденег,

заложенныхнаборьбусглобальнымпотеплением[106]. 

Глобальноепотеплениевмиребудетизменчивымвовремениинеоднороднымп

орегионам.ОбэтомнаVIIВсероссийскомметеорологическомсъездерассказалд

иректорИнститутаглобальногоклиматаиэкологииРосгидрометаиРАНСерге

йСеменов[108]. 

Ничего(точнее,малочто)непротивопоставишьподъемууровнямировогооке

ана,наводнениямисильнымштормам,такимкак«СвятойИуда»,которыевпосл

едниегодыобрушиваютсянаакваториюзаливавнесколькоразчаще,чемраньше(

возможно,этотожеодноизследствийглобальногопотепления)[108]. 

Однакоможнопопробоватьсмягчитьклиматическиеизменения,сдержать

темпыростатемпературыстем,чтобыизбежатьопасныхинеобратимыхпос

ледствийвбудущем[106]. 

Глобальноепотепление-

процесспостепенногоростасреднейгодовойтемпературыповеx-

ностногослояатмосферыЗемлииМировогоокеанавследствиевсевозможныхпр

ичин(увеличениеконцентрациипарниковыхгазовватмосфереЗемли,изменениес

олнечнойиливулканическойактивности)[108]. 

http://www.geo.ru/ekologia
http://www.geo.ru/ekologia
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Подглобальнымпотеплениемклиматологипонимаютростприповерхностн

ойтемпературывоздухаватмосфере,полученнойосреднениемданныхповсемуз

емномушаруинаблюдаемыйвпоследниедесятилетия[108]. 

Длясушиизмененияклиматанепроходятнезамеченными.Однаизсамыхболь

шихпроблем,скоторымисталкиваетсянашастранавсвязисглобальнымпотепл

ением,–

таяниевечноймерзлоты,занимающей60%всейтерриторииРоссии[108]. 

Тоестьсамипосебеизмененияклиматаненовыдлянашейпланеты,авотвозра

стающийтемпэтихизменений,наблюдаемыйсмоментаначалаиндустриальной

революции,действительноможетбытьбеспрецедентнымвисторииЗемли[108

]. 

Поданнымэкологическойорганизации«Гринпис»,клещимигрируютиз-

заизмененияклимата,вызванногоглобальнымпотеплением[108]. 

Последствияизмененияклиматастановятсявсеболеезаметны.Ужеясно,ч

то2015годстанетсамымтеплымзавсюисториюнаблюдений,начинаяс1879год

а[108]. 

Изучивболее4тысячнаучныхстатейобизмененииклимата,опубликованных

запоследние20лет,исследователиустановили,чтов97%этихстатейвкачестве

однойизглавныхпричинглобальногопотепленияуказываетсячеловеческийфакт

ор[108]. 

В1992годубылапринятаРамочнаяконвенцияООНобизмененииклимата,ко

тораянаправленанапротиводействиеглобальнымклиматическимизменениям[

106]. 

Учёныеискептикитвердят,чтоглобальноепотеплениеуженеостановить,и

переходнаболееэкологичныйобразжизнибесполезенвглобальномсмысле.Ноесл

итаксудить,толюдидействительнобудутбессильныпротивэкологическойка

тастрофы.Ведьдействительно,всеэтитеориипоспасениючеловечествадейс

твительнозвучатнеубедительно,новэтомпроблемаобщества.Людисомневаю

тся,даженепопробовав[106]. 
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Ученыесвязываютэтиявлениясглобальнымпотеплениемклиматаиобвиняю

твнемнашуразвитуюпромышленность[106]. 

Слот2«Загрязнениерекиморей» 

Экологиищутинемогутнайтимиллионытоннмусора,выброшенныечеловек

омвмировойокеан.Возможно,ихнайдутпалеонтологибудущего[108]. 

Лишькаждоедесятоеиздвухсотдонскихпредприятийнормальноочищаетс

точныеводы.Ежедневноезагрязнениерек-

однаизсамыхострыхэкологическихпроблем,которыесегоднястоятврегионе.С

точныеводывдонскиеакваториисбрасываютоколодвухсотпредприятий,илиш

ькаждоедесятоеочищаетихпонормативам[108]. 

Коммерческиезапасырыбывмировомокеанемогутуменьшитьсяпочтивдва

разавближайшие35летиз-

заперелова,загрязненияиизмененияклимата,считаетруководительморскойпр

ограммыВсемирногофондадикойприроды(WWF)РоссииКонстантинЗгуровски

й[108]. 

Изменениеклимата,незаконнаяловлярыбы,загрязнениеМировогоокеана—

всеэтовлияетназдоровьеижизньпингвинов[108]. 

Аещес1990годадействуетмеждународнаясетьмониторингаЭльбыиеепри

токовсцельюсбораианализаданныхпо94физическим,химическим,биологически

мигигиеническимзагрязнителям.Начинаястогожевремени,согласно«Первойо

ценкесостояниятрансграничныхрек,озериподземныхвод»[108]. 

Специалистыведомствапоручилиэкспертамопределитьстепень«негатив

ногоантропогенноговоздействия»намалыерекиПодмосковьяивыяснить,какие

водоемынуждаютсявочисткевпервуюочередь[108]. 

С1991годаначалтакжедействоватьединый«Международныйпланоповещ

енияпоЭльбе»,позволяющийпередаватьинформациюоместе,времениистепени

аварийногозагрязненияводныхресурсоввбассейнереки[108]. 

Источникизагрязнениянавсейпротяженностиреки–

сельскоехозяйство,промышленныеибытовыестоки[108]. 
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ПоконцентрациитяжелыхметалловсамымизагрязненнымивПодмосковьео

казалисьрекиСемиславка(Воскресенскийрайон)иБерезовка[106]. 

Помимозагрязнения,водыотравляетсяиатмосфера[108]. 

Слот3«Выбросырадиоактивныхпродуктов». 

Чтобыизбежатьутечкиядерноготоплива,наАЭС«Фукусима»началасьрис

кованнаяоперацияпоизвлечениютопливныхстержнейизчетвертогоэнергобло

ка[106]. 

Присутствиевокружающейсредедолгоживущихрадионуклидов—

приводиткдолговременномурадиационномувоздействиюостаточногозагрязн

ениянанаселение[106]. 

Снижениевыбросовгазов,создающихтакназываемый«парниковыйэффект

»,экологисвязываютсростомдоливозобновляемыхисточниковвэнергетикестр

аны[106]. 

Сейчасактивносталоприменятьядерноетопливо.Опасностьиспользовани

яэтихпродуктовколоссальная.В2011годупослеавариинаатомнойэлектростан

циивФокусиме(Япония)десяткитысячтонрадиоактивноготопливапопаливби

осферу.Выбросрадиационныхпродуктовпродолжаетсядосихпор.Сейчасрадиа

ционныйслойвтойзоненастольковысокий,чтоспособенубитьчеловека,безспец

иальногозащитногокостюма,всегозачетыречаса.Насегодняшнийденькаждая

страна,обладающаяядернымитехнологиями,имеетипроблемуутилизацииотр

аботанногоядерноготоплива.Этоотработанноетопливопредставляетнемал

уюопасность,посколькосохраняетрадиоактивностьвтечениенесколькихтыс

ячлет.Покачтоучёныенепришликоднозначномувыводу,чтожеделатьсэтимио

тходами,авсеголишьмалейшаяутечкаможетсильнейшимобразомизменитьра

диационнойфонпланеты[106]. 

Ученыепришликвыводу,чтонаибольшийпрогрессвсокращениивыбросовугле

кислогогазабылсделанстранами,малоиспользующимиядернуюэнергию(Учены

еусомнилисьвэффективностиядернойэнергиивборьбесизменениямиклимата[1

06]. 

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11483&sphrase_id=24774
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11483&sphrase_id=24774
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Слот4«Городскоймусор» 

Разработкиитальянскихспециалистовпомогутразобратьсянетолькоспро

блемойутилизациибиологическихотходов,ноипластиковогомусора,ставшегог

оловнойбольюэкологовсовсегомира[106]. 

Неэкологичностьтакихстроекзаложенавнихпоопределению–

построитиьзагод,скажем,стадионможнотолькобезоглядкинабиологическое

разнообразиеибезвведенияраздельногосборамусора[106]. 

Мусоросжигательныезаводы,помнениюголландскихэкологов,отказавшихс

яоттехнологийсжиганиямусора,«лучшебесхитростныхсвалок,норешитьпро

блемуутилизациивредныхотходовсихпомощьюневозможно»[106]. 

ЕжегодновСанкт-Петербургецентрализованнособираетсясвыше4-

5млн.кубометровбытовыхотходов,которыевывозятсянатриобустроенныхп

олигонаизаводымеханизированнойпереработкиотходов[106]. 

270млрдпластиковыхбутылоквгодоказываютсянасвалкеиостаютсятамн

а450лет.Горымусорарастут.Ростов–

неисключение.Сортировкаипереработкапластикапоможетрешитьэтупробл

ему[108]. 

Крометого,пословамдепутата,далеконевсерегионыпланируютпридержив

атьсяпринциповиспользованиянаилучшихдоступныхтехнологийпоутилизации

отходов,атакжеприменятьпрактикураздельногосборамусорасегопоследующ

ейпереработкой[106]. 

В2010годувМировомокеаненаходилосьоколовосьмимиллионовтоннпласти

ковогомусора[106]. 

Впоследнеевремяповсейстранеснованачалипоявлятьсяпунктысборавтори

чногосырья.Теперьсобираютнетолькомакулатуруиметаллолом,ноибатарейк

и,ипластикиипрочиеповседневныеотходы.Особоответственныежителигоро

довсортируютсвоймусориотвозятвпунктыраздельногосбораотходов.Нодело

втом,чтонекоторыеэнтузиасты,вставпередокошкаминемогутопределиться

,чтоикудакидать[106]. 
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Давнонесекрет,чтонашапланетазапоследниенесколькодесятилетийзагря

зниласьсильнее,чемзавсеостальныетысячелетия.Восновномэтомуспособств

овалипромышленнаядеятельностьзаводов,активноеистощениеисжиганиене

фтяныхзапасовпланеты,иогромныегорынепереработанногомусора[106]. 

Слот5«Вырубкалеса» 

Врезультатеэпидемии500тыс.галесагрозитуничтожение[106]. 

СотнилетназадростчисленностинаселенияЗемлисталувеличиваться,впро

цессесвоейжизнедеятельностичеловеквырубалдеревьядлястроительстважи

лья,длясозданияорудийтрудаиоружияиглавноевкачестветоплива.Прошливек

а,алесапродолжаютвырубаться,толькотеперьэтоделаетсявпромышленных

масштабах.ЕжегоднонаЗемлевырубаютсясотнигектаровлеса.Темпывырубк

инастольковысоки,чторастительностьнеуспеваетвосстановиться,такимоб

разомплощадьлесныхмассивовповсемумируидётнаспад.Сейчасосновнуючаст

ькислородавырабатываютлесаСибириибереговАмазонки,приэтомвырубкавэ

тихместахпродолжается[108]. 

Из-

занелегальныхвырубоклесароссийскийбюджеттеряетежегоднооколо14млрд

руб.ИсправитьэтуситуациюберетсягоскорпорацияРоскосмос–

онаготоваборотьсясчернымилесорубамипрямоизкосмоса.Госкорпорацияобе

щаетпостроитьновыеспутникидистанционногозондированияЗемли(ДЗЗ),ко

торыебудутболеевнимательноследитьзалеснымипросторами.Иотмечатьне

законныелесосеки.Междутемземныеэкологисчитают,чтоужеотработаныб

олеедешевыеиэффективныеспособыограничениянезаконнойвырубкилесов.Для

защитылесовчастодостаточнообычногоконтролядорогинекоррумпированно

йтаможни[108]. 

Слот6«Наводнение» 

Домастоятнадесятиметровыхсваях,третькоторыхуженаходитсявжидк

ойгрязи.Оттаетмерзлотаещена7метров,игородамогутисчезнуть.Добываю
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щаяинфраструктуратакжепострадает:где-тоонапровалится,где-

тоеезальетводой[108]. 

ВПакистанепослекатастрофическихнаводнений2010годаправительствос

таловыдаватьпострадавшим«быстрыегранты»наличными,чтопозволиловос

становитьжильеиизбежатьбедности8млнграждан.ВЭфиопиижебылаорган

изованасистемараспределениямеждународнойфинансовойпомощи,котораяс

разуспускаласьнауровеньместныхсообществ,гдеипринималисьрешенияоеерас

пределениисредиконкретныхсемей[108]. 

Помимотаяниявечноймерзлотыкглавнымугрозамотизмененияклиматадля

ДальнегоВостокаотносятростчастотыиинтенсивностиприродныхкатастр

оф(особеннонаводненийилесныхпожаров)[108]. 

Фрейм5«Взаимоотношенияживыхорганизмовмеждусобой» 

Материалнашейкартотекипоказал,чтоданныйфреймсостоитизчетырёхслот

ов. 

Всеживыеорганизмывзаимодействуютмеждусобой.Взаимоотношениежив

ыхорганизмовфлорыифауныобразуютуникальнуюэкосистему. 

Слот1«Взаимоотношенияживыхорганизмовфлоры» 

Станетменьшерыбы,котораяиспользуетдельтуСеленгикакместонагула,у

худшитсякормоваябазаихтиофауны,нарушатсяпутимиграций 

[106].Одиноченьважныйдляорганическойжизникомпонент,правда,вмарси

анскомгрунтеотсутствует.Речьидетобазоте.Ноученыенашливыход.Онипос

адиливместеспомидорами,рожью,пшеницей,морковьюинесколькимипредстав

ителямидикойфлорыНидерландов,такженесколькорастений,известныхтем,

чтонаихкорняхживутбактерии,способныегенерироватьазот[108]. 

Измененияотмечаютсяинадругихширотахивысотах.Так,например,таяни

ельдовкасаетсянетолькоАрктики,ноиизменяетальпийскуюсреду.Пословамге

о-

биологаРодольфоДжентили,виды,обитавшиеранеенанизкихвысотах,колониз
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ируютместа,гденикогдараньшенесуществовали,там,гдекогда-

тобылильды,отступившиетеперьнанесколькосотенметров[108]. 

Слот2«Взаимоотношенияживыхорганизмовфауны» 

ОбитателиглубинБайкала-

единственнаявмиреглубоководнаяпресноводнаяфауна.Организмы,живущиена

полуторакилометровойглубине,оченьчувствительныклюбымизменениям.Дел

овтом,чтонаглубинахБайкаластабильныеусловия,которыенеизменялисьмног

иемиллионылет,иглубоководныеэндемикиБайкалаутратиливсемеханизмыуст

ойчивостиккаким-либонеблагоприятнымфакторам. 

Так,еще10летназадбылоотмечено,чтовоткрытыерайоныозераначинают

проникать,например,типичныеозерныепрудовики,замещаясобойбайкальскихэ

ндемичныхмоллюсков.Начинаетпроникатьиразвиватьсятакназываемаяобще

сибирскаяфауна,характернаядлявсехводоемовСибири,которыемельче,азасче

тэтоготеплееипродуктивнееБайкала.Иуученыхпоявляетсяобеспокоенность,

чтобанальныепредставителиобщесибирскойфауныбудутинтенсивновнедря

тсявозероивытеснятьуникальныхбайкальскихэндемиков-

виды,которыемиллионылетприспосабливалисьжитьвегосуровыхусловиях,ноо

казалисьнеготовыкпроисходящимсегодняинтенсивнымизменениям 

Кстатиотемпературе-

за70летнашихнаблюденийвБайкаледействительнопроизошлоповышениесред

нейповерхностнойтемпературыводыболеечемнаодинградус.Иэтооченьмного

.Врядерайоновтакжеповышаетсяпродуктивностьозера.ДляБайкалахаракте

реннизкопродуктивныйстатус,скоторымсвязанаиегочистаявода,иособеннос

тиегоуникальнойэндемичнойфауны,исистемасамоочищения.Внормепредстав

ителинеэндемичнойфаунывоткрытомБайкалежитьнемогут,иихпроникновен

иевозероограничиваетсятолькомелководнымиитеплымизаливами 

Слот3«Человекифлора» 
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Взаимосвязьчеловекасживымиорганизмамиокружающейсредыявляетсяго

раздоболеетесной,чеммыдумаем.Например,процессперевариванияпищиневоз

моженбезучастиякишечнойфлоры. 

Большинствоштаммовкишечнойпалочкибезвредныисоставляютчастьки

шечнойфлорычеловекаиживотных. 

Некоторыеразновидностикишечнойпалочки,такиекакэнтерогеморрагиче

скаякишечнаяпалочка(ЕНЕС)вызываюттяжелыезаболеванияжелудочно˗ки

шечноготракта.СимптомыпораженияорганизмаЕНЕС˗диареяскровью,жар

ирвота[106]. 

Впоследнеедесятилетиепалеонтологиобратиливниманиенато,чтоокамен

елыезубымлекопитающиххранятвсебеследыихдиеты.Кпримеру,посоотношен

июизотоповуглеродавзубахдревнихгоминидможноопределить,питалисьлиони

листьямиилиплодамирастенийизлесовилиафриканскихсаванн.Кпримеру,высо

каядоля«тяжелого»углерода˗13взубахпарантров,жившихвАфрике1,5миллио

налетназад,указаланато,чтовэтовремянашипредкижилинаравнинахипитали

сьплодамиихфлоры[106]. 

Оказалось,чтозубыAustralopithecusbahrelghazaliсодержалиотносительно

высокуюдолюуглерода˗13,сопоставимуюсозначениямидлятипичныхобитате

лейсаванн.Порасчетамученых,примерно55˗80%отихотихдиетысоставляли

фруктыилистьятравянистыхрастений. 

Ли˗Торпиееколлегиполагают,чтоосновурационаавстралопитековсостав

лялифруктыикорнеплоды,таккаклистьяистеблистепнойфлорысодержатвсе

беслишкоммного«несъедобных»микрочастицкремнияижесткихволокон[108]. 

Слот4«Человекифауна» 

Затемпонадобитсяязык,чтобыпередатьследующимпоколениямзнанияопо

вадкахживотных.Отом,наскольковажнуюрольигралипоследниевжизнидревн

ихлюдей,можносудитьпонаскальнойживописи,котораявсяилипочтивсяпосвя

щенафауне,˗чтовЕвразии,чтовАфрике,чтовАвстралии[108]. 



39 

 

Ученыеопасаются,чтохимикатывпластике,атакжехимическиевещества,

которыемогутвступитьснимвсоединениевприроднойсреде,могутвызыватьо

травление,бесплодиеигенетическиенарушенияуморскойфауны,ипотенциальн

оучеловека,еслионпотребитпластиквбольшихколичествах.ВдокладеООНгово

рится,чтоприсутствиемикропластикавпродуктахпитанияпотенциальномо

жетувеличитьпрямоевоздействиесвязанныхспластикомхимическихвеществн

ачеловекаиможетпредставлятьрискдляздоровья[108]. 

Содержаниевпитомникахчерепахотрождениядоопределенноговозрастас

талооднойизформвосстановлениячисленностиэтоговидапресмыкающихся,ко

торыенаходятсяподугрозойисчезновения.Допоследнеговременисерьезныйуще

рбуникальнойфлореифаунеГалапагосскихострововнаносилинеорганизованные

туристы,любителинезаконнойрыбнойловлииохотникизачерепахами. 

Сцельюсозданиянаостровахнормальнойэкологическойобстановкиправите

льствоЭквадорапринялонедавнорешениеострогомконтролезапосещениемихв

сехлиц,включаятуристов[108]. 

Живыеорганизмыоказываютвлияниенаокружающуюсреду.Онимогутприн

оситькакпользу,такивред.Например,пчелыделаютмед.Медведипитаютсярыбо

й,такимобразомподдерживаяэкологическоеравновесиепопуляциирыбы. 

Общественникопасается,чтовсе240гектаровможнобудетсчитатьопасн

ыми:«Жителибудутсобиратьзараженныегрибы,пчелысделаютзараженный

мед...».(МаксимБойков.Выщелачиваниеправды.Угрожаетлиневьянцамэколог

ическийкризис?МК-Екатеринбург,26.02.2014)[108]. 

Фрейм6«Размножение,развитиеивыживание». 

Размножение,развитиеивыживаниеявляютсянеотъемлимойчастьюжизненн

огоциклалюбыхживыхорганизмов. 

Материалнашейкартотекипоказал,чтоданныйфреймсостоитизпятислотов. 

Слот1«Размножение,развитиеивыживаниефлоры» 

ПословамминистраэкологиииприродопользованияМосковскойобластиАле

ксандраКогана,уникальностьприродныхкомплексовэтихрайоновсостоитвчре
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звычайноудачномсочетанииландшафтовболотилесовсполевымиландшафта

ми.Угодьяимеютширокиезащитныесвойствазасчетисторическисложившего

сярельефатерриториибассейноврекДубныиЯхромы.Этопривлекаетсюдамно

жествоптиц,каквпериодмиграции,такивсезонразмножения[108]. 

Порасхожимтеориям,этодолжнобылопривестикразвитиюфлоры,втомчи

слепланктона,таккакрастенияполучаютбольшесвободноговодногопростран

стваисолнца.Однакомурманскиеморскиебиологиустановили,чтоэтогонепрои

сходит,ипланктоннаосвобожденныхотольдаакваторияхразвиваетсясзапозд

анием[108]. 

Паукипережилиметеоритныебомбардировки,ледниковыепериоды,всевозм

ожныекатаклизмы.Приэтомученыеотмечают,чтоэволюцияпауковпрактиче

скистоитнаместе,аэтозначит,чтоихорганизмдостигверхасовершенства[10

8]. 

Слот2«Размножение,развитиеивыживаниефауны» 

«Полосатыйкускус˗эторедкоесумчатоеживотное.ВРоссиионисодержа

тсявМосковскомзоопарке,вЕвропеихимеютлишьпятьилишестьзоопарков,при

чемэтотвидсчитаетсяоднойизжемчужинколлекций.Яркаявнешность,выраз

ительныеглаза,необычноеповедениеиособенностиразмноженияделаюткускус

авесьмапривлекательнымдляценителей»,˗сказалсобеседникагенства[108]. 

ЭкологиизНоттингемскогоуниверситетавочередномисследованиипопыта

лисьоценитьразнообразиеживотногомираострововистепеньегоотличияотм

атериковойфауны.Входеисследованиянеподсчитывалосьабсолютноеколичес

твовидов,аделалосьсравнениеразныхучастковостровныхтерриторий˗этопо

зволилосоставитьболеедостовернуюкартинубиоразнообразия.Ученые,котор

ыхинтересовалиобщиезакономерностиразвитияфауныостровов,выбралидля

изученияэтихзакономерностейгруппулягушекTerraranaианолисовыхящериц.Э

тиживотныеобитаютвНовомСветеиотличаютсябольшимразнообразиемви

дов[108]. 
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ДокторБердвходесвоегоисследованияпоказал,чтоГавайиславятсясвоейад

аптивнойрадиацией.Адаптивнойрадиациейназываютнакоплениеновыхприспо

собительныхпризнаковвпроцессевидообразования.Когдачастьособойвидаока

зываетсявизоляцииотсородичейсовременемтакихпризнаковунихпоявляетсяв

себольшеибольше.Вконцеконцовпотомкитакихособейутрачиваютвозможно

стьскрещиванияспотомкамисвоихпрародителей˗аэтоиозначаетвозникнове

ниеновоговида[108]. 

 

Слот3«Химияичеловек» 

ЭкологическиеисточникизагрязнителяводыподназваниемNDMA,атакжед

ругиенитрозаминымогутобразовыватьсявнебольшихколичествахвовремядез

инфекциисточныхводивводесхлорамином.Ученыеотмечают,чторанеенитроз

аминывстречалисьлишьвнекоторыхмясныхпродуктахитабачномдымеиниког

данебылиотмеченывводе. 

Свинецдосихпориспользуютвдешевыхкраскахкитайскихпроизводителей.С

винецаккумулируетсявкостяхчеловека,современемразрушаяих,вызываетотк

азпочек,нонаиболеенегативноевоздействиеоказываетнадетей,вызываяпорой

необратимыепроцессывголовноммозге.Какследствие,умственнуюотсталост

ь. 

Несмотрянато,чтонекоторыесовременныеочистныесооружениямогуту

далятьнекоторыеизчетвертичныхаминов,образующиеэтиопасныевещества,

из–

заширокогоиспользованиянаселениемразличныхкосметическихсредств,быто

войхимииисредствличнойгигиены,этивредныевеществавбольшихколичествах

попадаютвводу.Полностьюочиститьводуоттакихвредныхвеществпрактиче

скиневозможно[108]. 

Слот4«Здоровьечеловека» 

Ранее,длятогочтобычеловекмогсебякомфортночувствоватьвпомещении,

этопомещениенеобходимобылопостояннопроветривать,устанавливалисьдоп
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олнительнаявентиляция,обогреватели,вентиляторы,разводиликомнатныего

ршочныецветы,сегодняжедлятого,чтобысоздатьблагоприятныйклиматвпо

мещениидлячеловека,сталииспользоватьсякондиционеры[108]. 

Слот5«Государствоиэкология» 

Заботаобэкологииявляетсяприоритетнойзадачейлюбогоответственногогос

ударства,заботящегообудущемиблагополучиипоколений. 

Саратовскийотделрыбоохранынамеренобратитьсяквластямрегионаспро

сьбойобъявитьмассовыйотстрелбаклановиввестивознаграждениезакаждую

убитуюптицу.Помнениюинспекторов,вистощениирыбныхзапасовВолгивинов

атбаклан,авовсенебраконьерыилиэкологическоесостояниекаскадаводохранил

ищ.Местныеэкологивыступилиспубличнымзаявлениемвзащитуптицы[106]. 

Отом,какпредотвратитьвэтомгодупожарнуюкатастрофу,говорили2ию

лянаспециальномзаседанииСоветаприпрезидентеРФпоразвитиюгражданско

гообществаиправамчеловека[106]. 

Вдекабре2015годалидеры195государствсобралисьвПариже,чтобыобсуди

тьпараметрыновогоглобальногосоглашенияповопросамклиматавсоответст

виисконвенциейООНобизмененииклимата(РКИКООН).Итогомсталопринят

иепервогоюридическиобязательногоглобальногоклиматическогосоглашения[

106]. 

Впоследнеевремя,мыдышимопаснымигазами,малопроветриваемпомещени

я,загрязняемнашуприроду.Проблематого,кудадеватьокурок,возникалатолько

наулице,гдевыброситьчто-

тонатротуаруяпонцевсчитаетсяверхомнеуважениякокружающим.(Никола

йТебин.КакЯпонияизстраны,гдепочтивсекурят,превратиласьвстранунекурящ

их.-Независимаягазета,08.02.2017)[106]. 

Благодаряпринятыммерампрокурорскогореагирования,озероСелигерсохр

анитстатусособоохраняемойприроднойтерриторииВерховныйсудРоссийско

йФедерацииподдержалпозициюВолжскоймежрегиональной(УСелигерасохра

ненстатускурорта[106]. 
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18маярешениемправительстваЧелябинскойобластинаозереУвильдызапре

щеноиспользованиемоторныхсудов(НаозереУвильдызапрещенымоторныесуд

а[106]. 

 

 

Выводы по главе 2 

1. В русском языковомсознании объективируются понятия 

взаимоотношения между живыми организмами.Считаем, что это связано с 

тем фактом, чточеловек воспринимался как часть природы, которая была 

единым началом всего существующего. Люди стремилисьосознать свои 

поступки и оценивали их последствия. 

2.Ядерной семой исследуемой лексемы «экология» является 

1) взаимоотношение живых организмов между собой 

2) взаимоотношение живых организмов с окружающей средой 

Околоядерной семой лексемы «экология» является окружающая среда и 

экологические проблемы, а периферийной семой лексемы «экология» 

является 1) размножение, развитие и выживание 2) климатические условия. 

Согласно материалу нашей картотеки, концепт «экология» вербализуется 

в языковом сознании, художественных текстах и публицистике. В 

фольклорном языковом сознании наиболее представлены фреймы 

«Взаимоотношение живых организмов» и «Взаимоотношение живых 

организмов с окружающей средой». В художественных текстах лидирующую 

позицию занимает фрейм «Взаимоотношение живых организмов». 

Совершенно отсутствует фрейм «Взаимоотношение живых организмов с 

воздухом». 

  

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=5001&sphrase_id=24769
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=5001&sphrase_id=24769


44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования мы изучили историю становления и 

основные аспекты когнитивной лингвистики, а также обозначили «концепт» 

как ее ключевое понятие. 

Кроме того, нами была проведена работа, по изучению различных 

интерпретаций понятия экология, в ходе которой мы выяснили, 

чтоэкологические вопросы привлекали ученых ˗ философов с древних 

времен. Проблема экологии достаточно актуальна и в наше время. 

Концептуальное представление «экология» является составной частью 

языковой личности, универсальным для национальной языковой личности. 

Концептуальное представление репрезентирует ментальные единицы 

сознания личности, которые воплощены в языке и представлены 

лингвокультурной спецификой. 

Средства вербализации концепта «экология» адекватно отражают 

особенности национальной языковой личности и лингвокультурного 

пространства, в данном исследовании – русскоязычного. 

На основе нашей картотеки, содержащей материалы из русского 

фольклора, публицистики и художественной литературы, мы выявили и 

описали фреймо-слотовую организацию концепта «экология» в русском 

языковом сознании. 

В итоге мы пришли к выводу, что представления об экологиив русской 

языковой картине мира связаны с чувством ответственности за окружающую 

среду. 

Цели нашей работы были достигнуты, поставленные задачи решены. 

Перспективным считаем дальнейшее изучение концепта «экология»на 

материале русского и английского языков. Это позволит раскрыть 

дополнительные представления об экологии в рамках национальной культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Семантическая организация лексемы «экология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Семантическая структура лексемы «экология»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фреймо˗слотовая организация концепта «экология» в фольклоре 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Живые организмы и окружающая среда 

  

Фрейм 1 «Взаимоотношение живых организмов» 

Слот 1 

«Взаимоотношение 

между животным и 

человеком» 

Слот 2 

«Взаимоотношение 

между растением и 

человеком» 
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Фрейм 2 «Взаимоотношение живых организмов с 

окружающей средой» 

Слот 1 «Взаимоотношение 

человека с 

окружающейсредой» 

Слот 2 «Взаимоотношение 

животных и птиц 

сокружающей средой» 

Фрейм 3 «Человек и окружающая среда» 

Слот 1 

«Взаимоотношение 

живых организмов с 

землей» 

Слот 2 «Человек и 

окружающая среда» 

Слот 

3«Взаимоотношени

е живых организмов 

с водой» 

Слот 4 

«Климатические 

условия» 
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Фреймо˗слотовая организация концепта «экология» в публицистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрейм 1 «Окружающая среда» 

Слот 1 «Вода» Слот 2 «Воздух» Слот 3 «Земля» 

Фрейм 2 «Климатические условия» 

Слот 1 «Влага» Слот 2 «Изменения в 

атмосфере»  

Слот 

3«Экстремальные 

погодные условия»  
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Фрейм 3 «Взаимоотношения живых организмов с окружающей средой» 

Слот 1 «Человек и 

окружающая 

среда» 

 

 

 

 

Слот 2 «Взаимоотношения 

живых организмов с водой» 

 

 

 

 

 

Фрейм 4 «Экологические проблемы» 

Слот 1 

«Глобальное 

потепление» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 

2«Загрязнение 

рек и морей» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 3«Выбросы 

радиоактивных 

продуктов» 

 

 

 

Слот 

4«Городской 

мусор» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 

5«Вырубка 

леса» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 

6«Наводнение» 
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Фрейм 5 «Взаимоотношение живых организмов между собой» 

Слот 1 

«Взаимоотношение 

живых организмов 

флоры» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 2 

«Взаимоотношение 

живых организмов 

фауны» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 3 

«Человек и 

флора» 

 

 

 

 

 

 

 

Слот 4 «Человек и 

фауна» 

 

 

 

Фрейм 6 «Размножение, развитие и выживание» 

Слот 1 

«Размножение, 

развитие и 

выживание 

флоры» 

 

 

 

 

Слот 2 

«Размножение, 

развитие и 

выживание 

фауны» 

 

 

 

 

Слот 3 «Химия 

и человек» 

 

 

 

 

 

 

Слот 4 

«Здоровье 

человека» 

 

 

 

 

 

 

Слот 5 

«Государство и 

экология» 

 

 

 

 

 

 


