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Аннотация. В статье рассматривается функционирование метафоры в науч-
но-популярном медицинском тексте с  точки зрения междисциплинарного 
(семиотического и  концептологического) подхода. Исходя из  когнитивной 
теории метафоры, определена ведущая роль метафорических выражений 
в понимании и структурировании абстрактных понятий. Авторами рассмо-
трены такие функции метафоры в  научно-популярном тексте, как нагляд-
но-конкретизирующая, экспрессивно-оценочная, концептообразующая. 
На  основе изучения механизма метафорической концептуализации выяв-
лены и проанализированы основные концепты, обсуждаемые в современ-
ных медицинских научно-популярных текстах (журнал «Наука и  жизнь», 
2016–2017 гг.).
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Исследования природы и свойств метафоры в по-
следнее время приобретают все более интегра-
тивный характер и затрагивают не только сферу 

лингвистики, но  и  междисциплинарные области науки 
(психолингвистику, философию, семиотику, герменев-
тику и др.). Не последнюю роль в этом процессе играет 
экспансия метафоры в  различные дискурсы нелитера-
турных жанров — публицистику, тексты научного со-
держания, рекламу. Современное понятие метафоры 
и  характер ее функционирования можно трактовать 
в  широком дискуссионном диапазоне, в  зависимости 
от выбранного контекста.

Говоря об использовании метафоры в научном и на-
учно-популярном текстах, мы исходим из  когнитивной 
теории метафоры, связанной с  именами Дж. Лакоффа, 
М. Джонсона, Дж. Карбонелла, Э. Маккормака. Согласно 
этой теории, метафора выступает не  только языковым 
средством выражения, но  и  «важным орудием мышле-
ния» [5, с.  71], формой научной мысли. Роль метафоры 
в научном и научно-публицистическом текстах исследо-

вали Н. Д. Арутюнова, Г. С. Баранов, Л. С. Билоус, С. С. Гу-
сев, В. Ф. Крюкова, Г. Г. Кулиев. Большинство ученых 
рассматривает феномен метафоры как универсальный 
когнитивный механизм, отказываясь от взгляда на мета-
фору с  исключительно стилистических и  риторических 
позиций. При этом распространение метафоры в  по-
вседневной и  научной речи заставляет авторов «обра-
щать внимание не столько на эстетическую ценность ме-
тафоры, сколько на  предоставляемые ею утилитарные 
преимущества» [1, с. 6].

В  когнитивной лингвистике текст рассматривается 
как сложный знак, выражающий знание писателя о дей-
ствительности в  виде индивидуально-авторской кар-
тины мира. Задачей в  исследовании подобных текстов 
становится изучение его базовых концептов. В исследо-
ваниях интегрального характера текст представляется 
как лингвистический многозначный феномен, включа-
ющий в себя взаимозависимые и взаимообусловленные 
слои: когнитивный, языковой, культурный и  социаль-
ный. Актуализация данных слоев (секторов) осуществля-
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ется, благодаря механизму коммуникативной деятель-
ности [11, с. 105]. Недостаточно разработанным остается 
вопрос о  функционировании метафоры в  научно-попу-
лярном тексте, занимающем пограничную нишу между 
научным стилем и языком массовой коммуникации. Рас-
сматривая специфику научно-популярного текста, мы 
будем придерживаться этих двух позиций, поскольку 
в  них заключено достаточно полное и  исчерпывающее 
описание текста как языковой единицы.

Основные отличительные черты научно-популярно-
го текста сосредоточены как раз в социальном и языко-
вом слоях. Научно-популярный текст носит массовую 
направленность, он адресован широкой аудитории, 
большую часть которой составляют неспециалисты 
и  ученые. Главной задачей автора научно-популярно-
го текста является популяризация знаний, донесение 
до читателя фрагмента точной научной мысли в общедо-
ступной форме. Автору необходимо также удерживать 
внимание аудитории на  протяжении всего изложения 
материала, для этого в  том числе часто используются 
лексические средства художественной выразительно-
сти.

Научно-популярный текст, в  отличие от  научного, 
более экспрессивен и  эмоционально окрашен. На  ос-
нове особенностей функционирования метафоры в  на-
учно-популярном медицинском тексте можно выде-
лить экспрессивно-оценочную функцию, используемую 
на этапе создания образа. Однако эта функция метафоры 
является промежуточной в процессе концептуализации 
действительности. «Дав толчок развитию мысли, мета-
фора угасает. Она орудие, а не продукт научного поиска» 
[1, с. 14].

Автор научно-популярного текста не просто переда-
ет какую-то часть научного знания читательской ауди-
тории, но выражает и свое отношение к транслируемой 
информации, дает ей оценку. Согласно последним линг-
вистическим исследованиям, среди языковых средств 
выразительности именно метафора является ключевым 
стилеобразующим элементом научно-популярного дис-
курса.

Вместе с  тем метафора в  научно-популярном тексте 
придает языку изложения образность с  совершенно 
конкретной целью — сделать описание научного знания 
доступным и  понятным. «Функция образа в  научно-по-
пулярной литературе отличается от его функций в худо-
жественных произведениях. Это функция наглядно-кон-
кретизирующая. Образ здесь — средство разъяснения 
научных понятий» [2, с. 9].

Как известно, когнитивная функция метафоры как 
раз и  заключается в  ее свойстве сводить воедино по-

нятия из различных областей, соединяя в норме не свя-
занные сферы бытия (жизнь человека и  космос, мир 
природы и компьютерные технологии и т. п.), для более 
глубокого проникновения в  суть описываемого явле-
ния. Метафора служит «тем орудием мысли, при помо-
щи которого нам удается достигнуть самых отдаленных 
участков нашего концептуального поля. Объекты, к нам 
близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ 
к  далеким и  ускользающим от  нас понятиям. Метафо-
ра удлиняет «руку» интеллекта; ее роль в логике может 
быть уподоблена удочке или винтовке» [5, с.  72]. Ина-
че говоря, метафора открывает «эпистемологический 
доступ» к  понятию [1, с.  12]. При этом она не  только 
выражает, но  и  формирует новые понятия. Благодаря 
метафоре, одновременно складывается представле-
ние об  объекте, заключенном в  рамках исследуемого 
понятия, и программируется способ и стиль мышления 
о  нем. В  этом просматривается моделирующая функ-
ция метафоры. Метафора, таким образом, играет одну 
из  главных ролей в  понимании и  структурировании 
действительности.

Механизм метафорической концептуализации опи-
сан в работе 

В. А. Масловой о  теории концептуальной метафоры 
[4]. Исследователь сводит суть этого механизма к пере-
носу «концептуализации наблюдаемого мыслительного 
пространства на  непосредственно ненаблюдаемое, ко-
торое в  этом процессе концептуализируется и  включа-
ется в общую концептуальную систему данной языковой 
общности» [4]. Метафорической концептуализации под-
вергаются, как правило, понятия абстрактные, которые 
уподобляются предметам чувственного мира, и  в  этом 
видится единственный способ их понимания и  объяс-
нения. Среди основных областей функционирования 
концептуальной метафоры ученые выделяют научную 
(включая научно-популярную разновидность), обиход-
но-бытовую, общественно-политическую и  другие сфе-
ры, где наиболее часто возникает необходимость в обо-
значении объектов «невидимого» абстрактного мира 
с отображением их объективных свойств.

В научно-популярном медицинском тексте, где в мо-
дели общения «специалист — неспециалист» возникает 
потребность экспликации довольно абстрактных меди-
цинских понятий, использование концептуальной мета-
форы становится необходимостью. С  точки зрения се-
мантического подхода к пониманию природы концепта, 
концепт является элементом сознания, т. е. ментальной 
единицей, и в основе концептуальной метафоры лежат 
не значения слов или объективно существующих катего-
рий, но сформировавшиеся в сознании человека пред-
ставления об  окружающей действительности. Концепт 
нельзя выразить только словом, для этого необходима 

ФИЛОЛОГИЯ

144 Серия: Гуманитарные науки №11-2 ноябрь 2019 г.



совокупность средств языка, среди которых метафори-
ческие выражения (слова-метафоры и метафоры-слово-
сочетания) выступают наиболее подходящим способом 
включения и активизации концепта в сознании.

Рассмотрим наиболее распространенные концепты 
в  современных медицинских научно-популярных тек-
стах и на основе их анализа выявим основные свойства 
использованных метафор. Для исследования мы обра-
тились к  статьям медицинской тематики из  научно-по-
пулярного журнала «Наука и  жизнь» за  2016–2017 гг. 
Из 16 текстов было выделено 163 случая использования 
метафорических выражений.

Для описания процессов жизнедеятельности микро-
организмов в  теле человека авторы статей чаще всего 
обращаются к концептосфере «война» с ее характерны-
ми концептуальными компонентами: «арсенал средств», 
«оружие», «вооруженность», «орудие борьбы», «десант», 
«атаковать».

«Сначала враждующие бактерии пытаются 
«договориться» и создать такие отношения, в ко-
торых каждая из сторон получает выгоду, — в био-
логии это называется «симбиоз».

Если «переговоры» заходят в тупик, начинает-
ся затяжная война. В качестве оружия микроорга-
низмы используют антибиотики — вещества, с по-
мощью которых они уничтожают конкурентов. 
Антибиотики — это радикальное оружие, но кро-
ме того, многие микроорганизмы производят бак-
териостатические вещества (их можно сравнить 
с травматическим, нелетальным оружием)» [12, 
121].

Действия микроорганизмов уподобляются в данном 
случае действиям армии, использующей различные 
виды оружия. И  метафорические выражения здесь по-
зволяют наглядно представить, каким образом сосуще-
ствуют разные виды бактерий в организме человека.

«…когда в качестве бактериального десанта 
использовали почвенных бактерий Clostridium novyi, 
появилась надежда на успех. …

…не все возможности такого подхода реализо-
ваны до конца: микробов можно снабдить более 
сильнодействующим оружием…» [8, 34].

Здесь микроорганизмы ассоциируются с армией за-
щитников, способной при наличии сильнодействующе-
го оружия одержать победу над «неприятелем». Во всех 
случаях использования концептуальных метафор, фор-
мирующих концептосферу «война», происходит сопо-

ставление невидимой жизни бактерий и закрепленного 
в картине мира читателя понятия «война», «военные дей-
ствия». При этом неодушевленные объекты — бактерии 
и микроорганизмы — персонифицируются, их действия 
описываются как действия живых людей, что позволяет 
говорить нам об использовании основного свойства ме-
тафоры — антропоморфности.

Другой концепт, который также часто встречается 
в  научно-популярном медицинском тексте, — «убор-
ка» — выражен такими компонентами, как «мусорщик», 
«система уборки мусора», «утилизовать», «мусорная кор-
зина», «отбросы».

«Если протеаосома успевает утилизовать та-
кие неправильные молекулы, то проблемы нет. 
Но если мусороуборочная система работает плохо 
(<…>), то велик риск, что эти патогенные комплек-
сы появятся в нейронах.

Мутация меняет структуру рецепторного белка 
так, что он становится особенно заманчивым для 
протеасомной мусоросборочной системы.

Препарат действует на раковые клетки так, 
что в них начинают накапливаться белки, и из-за 
избытка молекулярного мусора злокачественная 
клетка гибнет.

С такими медикаментами можно будет целена-
правленно избавляться от одних белков и препят-
ствовать утилизации других» [3, 30].

Концепт «уборка, приведение в  порядок, очище-
ние» несет в целом положительную оценку и выражает 
в  большинстве случаев процесс саморегуляции орга-
низма человека, управляемый молекулами и  другими 
мельчайшими частицами. Частое употребление фрей-
ма «система уборки» также формирует представление 
о функционировании защитных механизмов организма 
на  молекулярном уровне как о  четко организованном, 
налаженном процессе.

Концепт «дом, здание», представленный концепту-
альными компонентами «фасад», «фундамент», «пере-
планировка», «ключ в замке», «строительные материа-
лы», в медицинском научно-популярном тексте создает 
образ строящегося дома или здания, находящегося 
в процессе ремонта. Если он и отсылает сознание к ас-
социации «Тело человека — дом», то  речь здесь идет 
не  о  какой-то стабильной доминанте, а  о  постоянном 
процессе. Эта непрерывная динамика «внутренней 
жизни» человеческого организма выражается и  дру-
гими концептами: «ремонт», «производство», «транс-
порт».
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«…после того как переваривающие ферменты 
лизосомы разобрали макромолекулы на запчасти 
(аминокислоты и пр.), эти самые запчасти нуж-
но вывести обратно в клетку, чем занимаются 
опять же специальные мембранные белки-транс-
портеры из группы пермеаз.

Во время эмбрионального развития клеткам 
приходится постоянно перестраиваться, менять 
форму в связи с появляющейся специализацией, 
а для перепланировки обычно необходимо что-то 
сломать, от чего-то избавиться <…>, и тут ме-
ханизм самопоедания оказывается как нельзя кста-
ти» [8, 34].

Микроорганизмы, молекулы, клетки органов не про-
сто населяют человеческий организм — они постоянно 
что-то «делают»: куда-то направляются, в чем-то участву-
ют.

«…опасный белок путешествует в мозге, пере-
ходя от нейрона к нейрону по синаптическим меж-
нейронным контактам.

Однако до сих пор никто не наблюдал путеше-
ствие паркинсонного белка так долго — в течение 
нескольких месяцев <…>» [9, 7].

При этом все мельчайшие частицы организма от ато-
ма до клетки «обладают» интеллектом и способны к обу-
чению и «продуманному» выполнению своих действий.

«Чтобы голова была светлой и воссиял чистый 
разум, клеткам мозга пришлось освоить разные 
профессии, разделив функции уже на этапе утили-
зации источников энергии.

В течение долгого времени (например, у мышей 
до двух месяцев) происходит процесс «обучения» 
нейрона.

В результате нейроны сократили энергетиче-
ские траты на процессы, не связанные с передачей 
нервного импульса, а постоянные хлопоты о со-
стоянии нейронов (поддержание биосинтеза бел-
ков, нуклеиновых кислот, фосфолипидов, функций 
митохондрий) взяли на себя астроциты» [7, 22].

Еще один концепт, раскрывающий устройство ор-
ганизма человека, — «театр, представление» — верба-
лизуется компонентами «главные действующие лица», 
«прототип», «дирижер», «ансамбль». Подобный набор 
концептуальных компонентов создает картину рабо-
ты организма как театрального действия, где у  каждой 
мельчайшей составляющей есть своя роль, где все под-

чиняются режиссеру (дирижеру) и  все происходит со-
гласно заданному сценарию.

«Главные «действующие лица» здесь — клетки 
надкостницы (соединительнотканной плёнки, окру-
жающей кость снаружи); вскоре после перелома 
они начинают бурно делиться, приобретая различ-
ную специализацию, производя хрящ, костное веще-
ство и т. д.

Прототип» аппарата Гавриил Абрамович сде-
лал из подручных материалов: сломал черенок ло-
паты пополам, выше и ниже слома, прошил вело-
сипедными спицами, соединив их затем дугами для 
скелетного вытяжения» [10, 2].

«Как возникает необходимость в том или ином 
действии или поступке и что этому предшеству-
ет? Понятно, что «дирижёром» или «заказчиком» 
выступает здесь доминирующая на данный момент 
мотивация [6, 36].

При этом количество астроцитов в несколько 
раз превышает число нейронов мозга, так что каж-
дый нейрон «окружён» целым ансамблем астроци-
тарных клеток» [7, 22].

Анализ данных примеров показывает, что меди-
цинское научное знание интерпретируется для мас-
совой аудитории через концепты обыденной житей-
ской картины мира: «дом, здание», «ремонт», «уборка», 
«производство», «война», «театр, представление». Эти 
концепты являются относительно устойчивыми на про-
тяжении длительного периода жизни общества и  уни-
версальными для восприятия разными социальны-
ми слоями населения. А  поскольку именно метафора 
является одним из  языковых средств представления 
концепта, можно сделать вывод, что метафора в науч-
но-популярном медицинском тексте выступает в роли 
средства вербализации и укоренения новых абстракт-
ных понятий в картине мира обычного человека, дале-
кого от науки.

Итак, концептуальная метафора в  научно-популяр-
ном медицинском тексте, как и любая другая метафора, 
проходит через стадию создания образа. В большинстве 
случаев это образ, наделенный экспрессией и  эмоци-
ональной оценкой автора. Однако в  конечном итоге 
создаваемый концепт «снимает» образность, освобо-
ждается от метафоричности. По наблюдениям исследо-
вателей, концептуальная метафора направлена, прежде 
всего, «на выявление глубинных переносов концептов, 
лежащих в  основе обыденного употребления языка, 
которое воспринимается нами уже как буквальное, 
а не фигуральное» [4].

ФИЛОЛОГИЯ

146 Серия: Гуманитарные науки №11-2 ноябрь 2019 г.



Изучение метафоры в рамках данного исследования 
позволяет сделать вывод о  том, что основные функции 
метафоры в научно-популярном медицинском тексте ре-
ализуются через две главные стратегии. Во-первых, мета-
фора является когнитивным помощником как для автора, 
образно и доступно объясняющего абстрактные научные 

понятия, так и для читателя, который, благодаря метафо-
рическим аналогиям, адекватно воспринимает научный 
материал. Во-вторых, это средство, вербализующее кон-
цепт, которое расширяет понимание явлений и процес-
сов и  способствует формированию образной речемыс-
лительной деятельности медицинских специалистов.
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