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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕТАФОРИСТИКИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
В статье представлены все аспекты изучения метафоры и метафористики, которые описаны на сегодняшний 
день отечественными и зарубежными лингвистами. Но несмотря на это, проблема остается открытой. Мы впер-
вые приводим таксономический список аспектов изучения метафористики, состоящий из ста наименований. В 
статье также со ссылками на работы исследователей отмечены наиболее неразработанные аспекты изучения 
метафористики.  
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Изучение метафористики в настоящее время требует последовательной инвентаризации и де-
тального описания русских метафорических моделей с учётом специфики их функционирования в 
различных видах современного дискурса. Ниже мы предлагаем список  тех аспектов проблемы мета-
фористики, которые представлены в трудах отечественных и зарубежных лингвистов. Список этот, 
состоящий из ста номинаций, не является и не может являться полным и по мере продвижения впе-
ред филологической мысли, несомненно, будет пополняться. Внимательнейшим образом изучив дис-
сертационные работы последних четырех десятилетий, мы имеем все основания полагать, что подоб-
ный таксономический список аспектов изучения метафористики представлен впервые в отечествен-
ной метафорологии. Итак, аспектами изучения метафористики как проблемы на сегодня являются: 

 
семантический, 
когнитивный, 
индикативный (назывной, номинативный),  
грамматический (принадлежность к той или иной части речи), 
квантитативный (количественный), включает в себя аспекты: 

                                      доза, 
                                      калибр, 

                                      мера, 
                                      количество, 

кволитативный (качественный), 
мнемонический, 
конспирирующий, 
оценочный, 
эмоциональный, 
экспрессивный, 
стилистический, 
лексический, 
жанрообразующий, 
эстетический, 
игровой, 
аспект способа образования, 
семиотический, 
концептуальный (понятийный), 
мотивационный, 
функциональный, включающий в себя аспекты: 

                                                                                  предназначение, 
                                                                                  цель, 
                                                                                  причина, 

реляционный, включающий в себя аспекты: 
                                                                                   место, 
                                                                                   положение, 
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                                                                                   направление, 
                                                                                   близость, 
                                                                                   порядок, 
                                                                                   предел, 
                                                                                   расположение,    

аспект тождественности (сходства, на котором основан перенос), 
генетический (относится к «стёртым», «мёртвым» метафорам), 
степень понятности метафоры, включающий в себя аспекты: 

                                                                                                            простая/сложная, 
                                                                                   однокомпонентная/развёрнутая; 

формальный аспект (морфологический и синтаксический), 
аспект содержания: степень метафоричности (= структурный аспект) и типы метафорических 

переносов, 
этимологический аспект (переносы общих семантических категорий и переносы отдельных слов), 
перцептивный аспект, 
эвристический, 
психологический, включающий в себя аспекты: 
                                                                        субъективно-психологический, 
                                                                        чувства, 
                                                                        переживания, 
                                                                       ощущения, 
физический, включающий в себя аспекты: 
                                                                       формативный, 
                                                                       одоративный, 
                                                                       зрительный, 
                                                                       цветовой, 
                                                                       вкусовой, 
                                                                       звуковой, 
                                                                       температурный, 
                                                                       тактильный, 
консистенциальный, включающий в себя аспекты: 
                                                                        заполненность, 
                                                                        состав, 
                                                                        состояние, 
                                                                        строй, 
                                                                        сущность, 
                                                                        уклад, 
                                                                        материал, 
реализационный, включающий в себя аспекты: 
                                                                         активность, 
                                                                         значение, 
                                                                         интенсивность, 
                                                                         реакция, 
динамический, включающий в себя аспекты: 
                                                                          ритм, 
                                                                          темп, 
                                                                           протекание действия,  
антропологический, 
пространственный, 
временной, 
предметный, 
аспект конкретности/абстрактности, 
аспект одушевлённости/неодушевлённости, 
           аспект одушевлённости включает в себя аспекты: 
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                                                     антропоморфный, 
                                                     зооморфный, 

                                                     социоморфный, 
                                                     ботанический 

                                      (флористический, растительный); 
            аспект неодушевлённости включает в себя: 
                                                                                                     ландшафтный, 
                                                                                                     атмосферный, 
                                                                    «машинный» (по В.П. Москвину), 
                                                                    натуроморфный, 
                                                                    биоморфный; 
космологический  
и эсхатологический (по А. Белому), 
ритуальный, 
онтологический (метафоры образуются на основании опыта пишущего), 
коммуникативный (информативный) - относится исключительно к языковой метафоре, 
импликационный, 
ассоциативный (= «цепной») - относится к художественной метафоре, 
личностный (= интенциальный) - аспект авторской установки, 
аспект базисности/окказиональности метафорического концепта, 
комбинаторный, 
экспликационный, 
кодирующий, 
аспект мифологических и религиозных аллюзий, 
социокультурный, 
этический, 
предикативно-характеризующий (полупредикативный), 
текстообразующий (стихотворение-метафора), 
графический: контактная/дистантная метафоризация, 
аспект синтетичности (диффузности) значения, 
аспект синестетичности, 
аутосуггестивный, 
аспект категориального сдвига, 

имагинистический аспект (относится исключительно к художественной метафоре). 
Менее разработанным в современной науке является когнитивный аспект метафоры. Вообще в 

изучении метафористики когнитивный подход недостаточно традиционен, более привычным являет-
ся семантический. Метафорические переносы из конкретного в абстрактное были названы когнитив-
ными или концептуальными метафорами [1; 23; 24]. В.Н. Телия отмечает, что такую разновидность 
метафоры следует считать «гипотетико-когнитивной моделью, имея в виду её основную функцию – 
создание нового концепта» [24. С. 143]. В работах Д. Лакоффа – М. Джонсона, изданных в последние 
годы ХХ в., толкование когнитивных метафор практически совпадает с толкованием метафорических 
концептов. Перечисляя языковые единицы, содержащие в себе концепт, мы могли бы, в зависимости 
от того, под каким углом рассматриваем проблему, составлять наш список вариативно. Например, 
Н.Р. Суродина [22. С. 4-18] строит концептуальное поле, основываясь на основных признаках кон-
цепта, обнаруживая их в дальнейшем у всех составляющих этого поля. Возможен и иной способ ис-
следования, основанный на синонимии образных слов. Контекстуальная синонимия способна, на-
пример, один и тот же денотат изобразить перифрастически. Синонимический контекстуальный ряд 
объединяет в себе, как отмечает Е.А. Некрасова, «в единое целое словесные знаки общего образного 
содержания» [13. С. 457]. Исследователь считает, что такая лексико-семантическая парадигма груп-
пируется внутри одного сюжета, по-разному изображая разные внутрисюжетные явления. Подобные 
парадигмы Н.Н. Иванова называет «денотативными множествами», предлагая систему лингвистиче-
ских критериев, облегчающую отнесение к одному и тому же денотату различных образных средств, 
где главный критерий – определение, эксплицирующее признак, наиболее характерный для данного 
денотата. Не менее актуальны контекстуальные характеристики описываемого предмета (с точки 
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зрения семантики), прямое обозначение денотата и проч. [7. С. 115]. Сознание по-разному формирует 
метафорически осмысленный концепт у говорящего (пишущего) и слушающего (читающего). Адре-
сант, по мнению М.В. Никитина, ищет моделирующие аналоги высказываемой мысли, которые наи-
более оптимально отражают её структуру и содержание. А уже вслед за этими аналогами (концепта-
ми) – либо одновременно с ними – возникают в тексте (или речи) соответствующие лексемы. И, на-
оборот, адресат сообщения, начиная процесс когниции, понимания, зависим как реципиент именно от 
лексемы, её контекста и значения, в котором она употреблена: «Слушающего в когнитивно-
метафорическом процессе ведёт имя» [14. С. 20].  

Осмысление через явления природы других сторон действительности показано в диссертаци-
онной работе А.А. Постоваловой (на материале стихов Н. Рубцова). Она отмечает, что мотивацион-
ный аспект метафоры напрямую связан с функциональным: один явно зависит от другого. В качестве 
основы создания метафор Е. Евтушенко, например, часто использует семантическую мотивацию. 
Метафора необходима поэту, поскольку благодаря ей он может сближать по общему для них призна-
ку самые разнообразные предметы (явления). Происходящее в результате этого неназванного сравне-
ния [18. С. 191] приращение вторичного смысла к прямому значению лексемы проявлено в его не-
тривиальной сочетаемости с контекстом [25. С.  62]. 

Говоря о метафорах, созданных на мотивационной основе, О.С. Михайлова видит их особенность 
в том, что «мотивационные структуры формально эксплицируют её семантическую двойственность» 
[11. С. 31]. Семантическая мотивация неразрывно связана с внутренней формой лексической единицы, 
т.е. лексема с прямым значением  играет здесь роль «проявителя» внутренней формы [26. С. 9]. Произ-
водное значение, таким образом, увеличивает семантическую разноплановость слова. Однако семанти-
ческая структура конкретной лексемы расширяется, но её формальное, морфологическое строение не 
актуализируется. Н.Д. Голев, обсуждая такое понятие, как семантическая дистанция, разделяющая мо-
тивационные структуры, отмечает, что за счёт увеличения семантичности в метафоре эта дистанция 
приближается к максимальному показателю мутационности, вследствие чего возникает «качественно 
новое лексическое понятие … по сравнению с лексическим понятием, выражаемым мотиватором»  
[6. С. 19]. Семантическая мотивация часто используется в движении смысла, когда тропы как бы пере-
кликаются между собой. Например, между сравнением и метафорой происходит «сдвижка смысла»: 
«от прямого сопоставления к его скрытому выражению» [8. С. 218], то есть от сравнения к метафоре, 
как в приведённом фрагменте стихотворения Е. Евтушенко: 

 

                        Ты спрятался в свою свободу, 
                        И никому ты не мешал,          
Как будто бы ушёл под воду 
  И сквозь тростиночку дышал. 
     С почётом пышным и высоким, 
                                       Ты поднят был, немолодой, 
  И приняла земля с восторгом 
                          Накопленное под водой. 
                                                  (Большой талант… , 1956. 
                                                  Пример О.С. Михайловой). 
 

Здесь сравнение как будто бы … под воду «сдвигается» в сторону метафоры под водой. Лексе-
ма вода в сравнении имеет прямое, автологическое значение, но в дальнейшем она, согласно коммен-
тариям О.С. Михайловой, «становится метафорой ушедшего в себя человека: накопленное под водой 
значит накопленные, добытые в глубинах собственного внутреннего мира впечатления, знания»  
[11. С. 37]. Как видим, индивидуальная мотивация автора часто создаёт или содержит в себе олице-
творение, метафору или иные образные средства. Метафоры, основанные на мотивационных струк-
турах, проявляют как переносное, так и прямое значения лексической единицы; значения эти, в свою 
очередь, «разносятся по разным денотативным пространствам» [16. С. 115]. Эти значения, кроме то-
го, определяют «двойственный характер смысловых  связей, которые исходят то от прямого значения 
слова, то от его метафорического соответствия» [8. С. 150]. Поэт посредством семантических моти-
ваций ассоциирует предметы по их тождеству, задавая, между тем, направление читательским ассо-
циациям. Мотивационно связанные  между собой лексические единицы распределяются по обеим 
сферам: осмысленной метафорически и автологической, предметной.  
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Однако поэт не прячет ключа к разгадке иносказательности, желая остаться понятным для ши-
рокого читателя. И семантическая мотивация отвечает этой цели, поскольку эксплицирует основание 
метафоризации. 

Недостаточно изучены ещё психологический и антропологический аспекты метафоризации. 
Ими занимается Ж. Вардзелашвили [4; 5]. Для поэзии Серебряного века (к которой, несомненно, от-
носится и раннее творчество И. Сельвинского) антропоморфная метафорическая модель  является, по 
мнению В.Ю. Прокофьевой, максимально частотной моделью [19. С. 74-85]. «Характерное для экс-
прессивно окрашенной метафоры обращение к квазистереотипам и есть проявление принципа антро-
пометричности, – сообщает в диссертационной работе В.П. Новикова, – квазистереотип не может 
ввести в заблуждение именно в силу того, что он антропометричен, а именно соразмерен человече-
скому понятию о некотором референте как носителе определённых свойств, которыми этот референт 
может и не обладать (как не обладает упрямством осёл, глупостью – баран, неопрятностью – свинья; 
ползти можно и быстро, а парить – не обязательно величественно, твёрдый – не обязательно креп-
кий: твёрдое может быть и хрупким и т.д.) [15. С. 35]. 

Социоморфный и ботанический аспекты метафоры впервые выделил Ж. Маторе [21. С. 10]. 
Понятие экспликационности также введено относительно недавно. Экспликационный аспект в ос-
новном объясняет абстрактное через конкретное: страх душит. 

Такой аспект, как «дифференцирование метафоры на простую и сложную» недаром соседству-
ет в нашем реестре с морфологическим аспектом, так как любой анализ, проводимый по принципу 
«от сложного – к простому», неизбежно выведет аналитика на морфологический уровень. Поэтиче-
ская метафора Г. Семёнова жёлтый крик огней – безусловно, сложная, т.к. в ней наличествуют два 
вида метафорической связи: прямая крик огней и опосредованная жёлтый -> крик огней [10. С. 60]. 
Сложная метафора может структурироваться по следующим образцам: 

1. прил. + сущ. + сущ. р.п., 
2. глаг. + прил. + сущ., 
3. сущ. + прич. + сущ. косв. пад., 
4. сущ. + прич. + нар. 

(выделена маркировка опорного слова в метафорическом словосочетании).  
Согласно «Грамматике – 80», сложная метафора представлена словосочетанием, базирующим-

ся на двух подчинительных связях опорного слова. В рассматриваемом нами произведении И. Сель-
винского метафорическое выражение законное буйство пышных кулис, в котором речь идёт о красоте 
природы, демонстрирует разные подчинительные связи, взаимодействующие следующим образом: 
законное – буйство – … кулис – формальная связь; буйство – … кулис – семантическая связь; закон-
ное (относительное прилагательное в значении качественного, следовательно, эпитет) «нагружается» 
переносным значением опосредованно, метафоризируясь благодаря связи с сочетанием буйство пыш-
ных кулис. 

Таким образом, в исследованиях современных лингвистов мы выделили все описанные на сего-
дняшний день аспекты метафоризации и  отметили наименее разработанные из них. Данная каталоги-
зация необходима для проведения комплексного исследования метафоры в творчестве разных авторов. 
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THE ASPECTS OF THE THEORY OF METAPHOR AS A LINGUISTIC PROBLEM 
 
All aspects of the problem that have ever been studied by domestic and foreign linguists in relation to metaphor theory 
are presented below. However, this problem still remains open. A list of taxonomic aspects of studying the theory of 
metaphor, consisting of one hundred items, is given for the first time. The article also outlines the most undeveloped 
aspects of this study with references to researchers’ works.  
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