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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  

МЕТАФОРИЧЕСКОГО ТЕРМИНА  

В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Метафорическое терминообразование является одним из 
наиболее дискуссионных вопросов лингвистики [1, 2, 3], в связи 
чем актуальной представляется попытка применить для его 
изучения достижения современных когнитивно-дискурсивных 
исследований, в частности, семантических пространств (СП). 

В русле УСШ СП представляет собой ментальное образование, 
двуединство виртуального и актуального пространств [4] или 
ментальной репрезентации и когнитивно-дискурсивного 
концептуального комплекса (КДКК) [5]. 

СП метафорического термина определим как ментальное 
образование, формирующееся, с одной стороны, содержанием 
самого термина и его контекстуальных дефиниций (виртуальное 
пространство), а с другой, — интерпретационными смыслами 
(актуальное пространство). 

При формировании виртуального пространства путем 
сплошной выборки из разно жанровых научных медицинских 
текстов извлекались контексты употребления метафорических 
терминов и их дефиниций (в последних выявлялись семантические 
компоненты). 

Актуальное пространство формировалось в процессе 
семиотической интерпретации с использованием классификации 
знаков Ч. Пирса (иконы, индексы и символы). Иерархия знаков 
выстраивалась на основе медицинской семиотики. Исследовались 
комбинации семантических компонентов в классической структуре 
дефиниций (идентифицирующий, дифференцирующий и 
конкретизирующий) [6]. 
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СП метафорического термина в медицинском дискурсе 
соотносится с терминоведческой типологией текста В. М. Лейчика 
[7]. В терминопорождающих текстах (медицинская казуистика) 
преобладает структура СП с последовательностью компонентов 
«Икона-Индекс-Символ», в терминофиксирующих текстах 
(отраслевые словари, справочники) доминирует последовательность 
«Символ-Индекс-Икона», в терминоиспользующих текстах 
(учебники, руководства) — «Индекс-Символ-Икона». 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ СИНОПСИС  

РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ1
 

 
В докладе приводятся результаты исследования динамики 

формирования и принципы конструирования синопсиса идеогра-
фического словаря (далее — ИС) как включенного текста особого 
формата, выявляются этапы его разработки в лексикографическом 
дискурсе на материале комплекса ИС Уральской семантической 
школы (далее — УСШ). Термин синопсис органично включен в 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, про-

ект № 22-18-00352, https://rscf.ru/project/22-18-00352/ 
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парадигму понятий современной лингвистики с пространственной 
семантикой, таких как языковая картина мира, семантическое 
пространство, функционально-семантическое поле, когнитивно-
языковая карта и пр., тесно взаимодействуя и пересекаясь с ними. 
В то же время он обладает собственным лингвистическим содер-
жанием, функционалом и когнитивно-дискурсивными особенно-
стями, приобретенными в процессе использования, своеобразно 
проявляемыми и осмысляемыми в разные временные периоды с 
учетом динамики формирования обозначаемого им явления в 
структуре ИС. Обычно он используется для номинации организа-
ции совокупности единиц ИС, рассматриваемых в аспекте отобра-
жения в них мира действительности как системы категорий, внеш-
не оформленных в виде схемы общей денотативно-
идеографической структуры ИС. При этом данный термин упот-
ребляется двояко: в узком смысле — как обозначение понятийной 
классификации однородных единиц одного ИС, оформленной в 
формате отдельно выделенного оглавления, имеющего статус 
включенного текста (текста в тексте), представляющего собой пе-
речень систематизированных категорий. Его можно интерпретиро-
вать как частный синопсис отдельного ИС, отображающий фраг-
мент мира действительности, например, процессуально-
событийный (БТСРГ, РГП ЭСС), предметный (БТИСРС), призна-
ковый (СРПРЯ), эмотивный (АЭ СТЭЛ) и др. В широком смысле 
рассматривается универсальный лексический синопсис общего 
свода ИС, формирующий образ глобальной картины мира, состоя-
щий из совокупности единиц разных ИС, объединенных в общее 
поличастеречное объемное множество. Отметим, что различие ука-
занных двух типов синопсиса обусловлено как содержательно: осо-
бенностями объемного отображения целостного мира или только 
его фрагментов, так и структурно: степенью широты охвата лекси-
ки, ограниченной семантико-грамматическими параметрами или не 
ограниченной ими. 

В докладе приводится история формирования содержания это-
го термина с учетом динамики его осмысления и практического 
использования в словарях УСШ разного периода создания. Следует 
отметить, что данный термин стал употребляться в лексикографи-
ческой деятельности УСШ гораздо позже реальной репрезентации 
его понятийного содержания в структуре ИС, что характерно для 
предварительного этапа его конструирования в структуре первых 
ИС УСШ: глаголов, существительных. В них оглавление не только 
выполняет функцию членения текста словаря и рубрикации его 
основных разделов, предваряя их основную денотативно-


