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В современной лингвистике мета-
фора исследуется в философско-гно-
сеологическом, семиотическом, се-
мантическом, ономасиологическом 
и когнитивном направлениях, о чем 
свидетельствуют многочисленные от-
ечественные и зарубежные работы  
(Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова,  
М. В. Никитин, Г. Н. Скляревская,  
И. А. Стернин, Д. Н. Шмелев, Дж. Ла-
кофф, М. Джонсон и др.).

Ученые выделяют определенные 
типы метафор, разрабатывают различ-
ные критерии, в соответствии с кото-
рыми метафоры распределяются по 
разным классам. Наиболее известной 
является классификация, предложен-
ная Н. Д. Арутюновой, которая вы-
деляет четыре типа метафоры: номи-
нативную (состоит в замене одного 

дескриптивного значения другим и слу-
жит источником омонимии); образную 
(возникает вследствие перехода, иден-
тифицирующего (дескриптивного) зна-
чения в предикатное); когнитивную 
(возникает в результате сдвига в сочета-
емости предикатных слов); генерализи-
рующую (стирает в лексическом значе-
нии слова границы между логическими 
порядками) [1, c. 366].

По мнению Г. Н. Скляревской следу-
ет выделять языковую метафору, вклю-
чающую в себя «живую» и общеязы-
ковую метафору, в противоположность 
художественной и генетической, кото-
рые являются смежными с языковой 
метафорой семантическими явлениями, 
однако не обладают ее специфическими 
особенностями [8, c. 47]. Г. Н. Склярев-
ская распределяет языковые метафоры 
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по основаниям смысловых преобра-
зований и выделяет следующие виды: 
мотивированная (карикатура – рисунок 
и карикатура – человек), синкретиче-
ская (громкое имя, кислая улыбка) и ас-
социативная метафоры (базар – место 
для торговли и базар – шум) [8, c. 47].

В рамках исследования мы придер-
живаемся ономасиологического подхо-
да, суть которого выражается в анализе 
метафорической номинации в направ-
лении от объективно существующего 
значения к языковой форме его выраже-
ния в словосочетании. 

Следует отметить специфичность 
метафоризации абстрактных имен, к ко-
торым принадлежат немецкие деадъек-
тивы. В лингвистике остается дискус-
сионным вопрос о сущности референта 
абстрактных имен. Традиционно счита-
ется, что референтом является объект 
внеязыковой действительности, который 
имеет в виду говорящий [6, с. 58]. Одна-
ко М. К. Голованивская указывает, что 
функция лингвистического знака, отсы-
лающая к объекту экстралингвистиче-
ского мира, устанавливает «связь с ми-
ром реальных объектов не напрямую, 
а через „внутренний“ мир идей, харак-
терных для той или иной культуры»  
[4, c. 10]. По мнению Л. В. Брикотни-
ной, абстрактное имя качества «может 
приобрести референтную самостоя-
тельность, обеспечиваемую структурой 
текста, коммуникативными и прагма-
тическими факторами» [3, c. 75]. Рефе-
рентом имени качества, таким образом, 
«являются гносеологические сущности, 
средой обитания которых является мен-
тальный мир человека» [3, c. 76]. 

При этом важно отметить, что, по 
мнению Г. Н. Скляревской, абстрактные 
существительные, относящиеся к пси-
хической сфере, притягивают «к себе 
метафоры из предметного мира, де-
монстрируя потребность человеческой 
мысли населять духовный мир… при-
вычными, обыденными, чувственно 

воспринимаемыми реалиями» [8, c. 74]. 
М. К. Голованивская видит в мета-

форизации абстрактных понятий их ас-
социацию с конкретными осязаемыми 
предметами, «поскольку это единствен-
ный имеющийся у нас в распоряжении 
способ унифицировать мир идей и мир 
вещей и существовать в однородном 
реальном мире... Отождествляя аб-
страктные понятия с предметами мате-
риального мира, мы ощущаем их как 
реальные сущности» [4, c. 10]. 

Мы также придерживаемся мнения  
В. А. Успенского, что «отвлеченное 
существительное может иметь такую 
лексическую сочетаемость, как если 
бы оно обозначало некоторый матери-
альный предмет (образующий мате-
риальную, или вещную, коннотацию 
рассматриваемого существительного), 
и потому в мысленном эксперименте 
может быть воспринято как конкретное 
существительное, обозначающее этот 
предмет» [9, с. 151]. 

В ходе исследования были выявлены 
следующие типы метафор, в которых 
участвуют деадъективные существи-
тельные: синестетические, простран-
ственные и антропоморфные. 

Рассмотрим синестетические мета-
форы. Термин «синестезия» был введен 
в оборот английским лингвистом Сте-
фаном Ульманом. В языке явление си-
нестезии проявляется в том, что «слово, 
значение которого связано с одним орга-
ном чувств, употребляется в значении, 
относящемся к другому органу чувств, 
т. е. имеет место переход, например, 
от осязания к слуховому восприятию 
или от этого последнего к зрительно-
му восприятию и т. д.» [10, с. 297]. Эф-
фект синестезии возникает в результате 
«перекрещивания» значений слов, обо-
значающих чувства, воспринимаемые 
различными рецепторами: зрение, слух, 
кинестезия, осязание, вкус.

В современной лингвистике под тер-
мином «синестезия» понимается «фено-



Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков
Актуальные проблемы филологии

Том 15  ♦  202152

мен восприятия, состоящий в том, что 
впечатление, соответствующее данно-
му раздражителю и специфическое для 
данного органа чувств, сопровождается 
другим дополнительным ощущением 
или образом, при этом часто таким, ко-
торое характерно для другой модально-
сти» [2, c. 419]. 

Как правило, синестетическая мета-
фора возникает в атрибутивном слово-
сочетании деадъективного существи-
тельного, обозначающего отвлеченное 
понятие, и определения или сказуемого, 
обозначающих зрительные, вкусовые, 
тактильные и т. д. ощущения. Выделя-
ются несколько подтипов синестетиче-
ских метафор:

1. Субстантивный признак – зритель-
ный образ:

Er trägt einen blauen Pulli und ein 
frisch gebügeltes Hemd, seine Haare 
sind sorgsam gekämmt, offenbar will er 
Glaubwürdigkeit ausstrahlen [11, S. 86];

Ein wichtiger Teil unserer Aufgabe ist 
es, Bürgernähe zu zeigen und Normalität 
auszustrahlen [14, S. 143].

2. Субстантивный признак – акусти-
ческий образ:

Ihre Gemeinschaft klingt ein bisschen 
nach Stress, als müssten sie ständig Farbe 
anrühren, Halbe trinken, Kuchen backen 
und dabei immer dieselben Gesichter 
sehen. Kurbjuweit K. [25, S. 63];

Mit dem Biedermeier werden heute vor 
allem Möbel verbunden, zudem eine stille, 
bräsige Heimeligkeit [24, S. 46].

3. Субстантивный признак – вкусо-
вой образ:

Liegt es daran, dass sie die Bürger durch 
Ungenauigkeiten vor bitteren Wahrheiten 
verschont [28, S. 52].

4. Субстантивный признак – тактиль-
ный образ: 

Wer solche Fragen in Peking stellt, spürt 
vor allem eins: die feste Entschlossenheit 
der Chinesen, klaren Antworten 
auszuweichen [26, S. 82].

5. Субстантивный признак – темпера-
турный образ: 

Stadtkewitz verfügt nicht über die kalte 
Persönlichkeit von Ronald Schill [21, S. 50]. 

Как показывают примеры, в синесте-
тической метафоре денотаты не имеют 
ничего общего. Мы придерживаемся 
мнения М. В. Никитина, что «для сбли-
жения их достаточно сходства субъ-
ективно-эмоциональной оценки соот-
ветствующих референтов» [7, с. 198],  
т. е. общей семой для исходного и ме-
тафорического значения деадъективно-
го существительного в словосочетании 
является сема оценки. Таким образом, 
основной прагматической функцией 
синестезических метафор в немецком 
публицистическом дискурсе является 
приобщение адресата к определенной 
системе оценок.

Следующим типом, в котором уча-
ствуют деадъективные существитель-
ные, является пространственная мета-
фора. О. П. Ермакова предполагает, что 
склонность воспринимать и оценивать 
мир в пространственных категориях – 
явление универсальное, но особенно ха-
рактерное для русского менталитета  
[5, c. 289]. Пространственная метафо-
ра связана с ведущим способом вос-
приятия данной категории – визуаль-
ным. Выделяются следующие подпипы 
пространственных метафор: субстан-
тивный признак – вертикальное про-
странство, субстантивный признак – го-
ризонтальное пространство. 

Рассмотрим подтип «субстантивный 
признак – вертикальное пространство». 
Метафорическое отношение возникает, 
в основном, между сказуемым, выра-
женным глаголом перемещения (напри-
мер, erhöhen, zunehmen, stergern, steigen, 
sinken) по вертикальной оси и дополне-
нием/подлежащим, обозначающим от-
влеченное понятие:

Wird nun seine Popularität sinken, wird 
das Phänomen Guttenberg verblassen? 
[15, S. 26]. 
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В некоторых случаях метафорическое 
значение у отвлеченного существитель-
ного возникает при сочетании с прила-
гательными (hoch, niedrig, zunehmend, 
steigend, ober…) в функции обстоятель-
ства образа действия:

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei das 
Gift nicht während der Bearbeitung bei 
Petrotec entstanden [13, S. 34].

Подобные метафоры служат осно-
вой номинации изменения физического 
и эмоционального состояний, социаль-
ного положения и т. д. 

Пространственные метафоры имеют 
четкое соотношение с оценкой. Различ-
ные образы, связанные с идеей верха, 
несут положительную оценку:

Dieses Hormon aktiviert die 
Muskeltätigkeit, erhöht die Wachsamkeit 
und sorgt dafür, dass das Denken 
ausgeschaltet wird [18, S. 51]. 

Понятие низа связано с отрицатель-
ной оценкой:

Wer will, kann damit auch 
netzübergreifend Signale sinkender 
Zufriedenheit mit dem Beruf registrieren 
oder einen Hang zu politischer 
Widerborstigkeit [16, S. 118].

Однако, если речь идет о существи-
тельных с отрицательной оценкой, она 
будет противоположной:

AWB seien «ein gefährliches 
Marketing-Instrument zur kontinuierlich 
steigenden Unwirtschaftlichkeit und 
Unzweckmäßigkeit medikamentöser 
Behandlungen in Deutschland» [20, S. 70].

Таким образом, общей семой, связу-
ющей основное и метафорическое зна-
чения деадъктивного существительного 
в словосочетании, является отвлечен-
ная сема оценки.

В материале современной прессы 
наблюдается функционирование ме-
тафор внутри горизонтального про-
странства. Рассмотрим подтип «суб-
стантивный признак – горизонтальное 
пространство». Для метафор внутри 
горизонтального пространства харак-

терно также указание на определенное 
местоположение. Для создания подоб-
ных метафор используются противо-
поставления «внешний – внутренний» 
(прилагательные inner…, äußer…), «от-
крытый – закрытый» (прилагательные 
offen, geschlossen), «центр – периферия» 
(существительные Zentrum, Grenze, гла-
голы grenzen). Приведем примеры: 

Kann man denn wirklich innere Freiheit 
gewinnen, wenn es keine äußere gibt?  
[12, S. 52];

Die Fremde des Westens nahm mir 
meine äußere Sicherheit, und schlimmer 
war, dass mir auch alle innere Sicherheit 
verlorengegangen war [12, S. 52].

Метафорическое значение у отвле-
ченного существительного возникает 
при сочетании с локальным существи-
тельным (Ort, Stelle):

«Stabilität ist der Ort, an den alle 
Herzen streben», mahnt «Jiefang Ribao», 
das Sprachrohr der KP in Shanghai [30, S. 
108];

Als Oase der Stille habe er die Räume 
empfunden, keine Werbung, kein 
Flimmern. Er habe es genossen, nicht mehr 
bedrängt zu werden. Ruhe, teuer erkauft 
[23, S. 122].

Антропоморфная метафора возника-
ет за счет приписывания отвлеченным 
понятиям и физическим явлениям ка-
честв и характеристик человека. Как по-
казывает материал картотеки, в данном 
типе метафоры участвуют деадъектив-
ные существительные, обозначающие 
психические и физические состояния 
человека. Общей семой, связывающей 
прямое и метафорическое значение де-
адъективного существительного, явля-
ется сема «человек». Характерным для 
антропоморфных метафорических зна-
чений являются случаи, когда метафора 
возникает у отвлеченного существи-
тельного при сочетании со сказуемым, 
обозначающим конкретное действие. 
Абстрактное понятие посредством ме-
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тафоризации можно представить:
1) как одушевленное существо, ока-

зываемое влияние на поступки других 
людей посредством конкретных дей-
ствий:

Diese Gesetzlosigkeit treibt die 
Bevölkerung in die Arme der Islamisten 
[22, S. 87];

Offenbar haben ihn Freundschaft und 
Loyalität davon abgehalten [17, S. 30];

2) одушевленное существо, осущест-
вляющее социальное действие:

Es herrscht Ratlosigkeit, die umso tiefer 
geht, weil sie auf Sprachlosigkeit beruht 
[27, S. 131];

Es streiten Eleganz gegen Effizienz, 
Original mit Kopie, Originalität gegen 
Massenmarkt, womöglich Abendland 
gegen Asien? [29, S. 64];

3) одушевленное существо, осущест-
вляющее ментальное действие:

Der Ökologismus kennt keine Zweifel 
[19, S. 44].

Таким образом, анализ примеров ме-
тафорического использования деадъ-
ективных существительных приводит 
к выводу о том, что информация об от-
влеченных понятиях структурирована 
в нашем сознании способом, аналогич-
ным тому, каким представлена инфор-
мация, стоящая за чувственными обра-
зами. Исследуемый материал позволяет 
также установить, что метафорическое 
использование деадъективных суще-
ствительных свидетельствует, как пра-
вило, об определенной оценке, выра-
женной в данной метафоре. 
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