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Аннотация. В статье рассматриваются возможности лексикографического метода для си-
стемной параметризации слов и выражений, обладающих иносказательным (метафорическим, 
символическим, ассоциативно-образным, фигуральным и т. п.) типом семантики. Освещаются 
словари начала XXI века, макро- и микроструктура которых позволяет отразить результаты 
метафорического отображения представлений человека о мире в языке. Обобщаются принци-
пы словарного описания вторичных образных номинативных единиц, предполагающие раз-
вернутые толкования понятийной семантики, экспликацию мотивирующего и прагматическо-
го компонентов значения, эмоционально-оценочной семантики, изъяснения культурного фона 
и др. Подробно характеризуется созданная под научным руководством автора статьи серия 
словарей пищевой метафоры, демонстрирующая разные лексикографические модели одного 
концептуального фрагмента образной системы языка. В ряду работ указанной серии рассмат-
риваются гнездовой и идеографический словари русской пищевой метафоры, созданные в 
традиционном книжном формате. Макроструктура гнездового словаря ориентирована на те-
матическую классификацию и системное отображение образов исходной сферы «Еда», через 
призму которых характеризуется внутренний мир человека и окружающая действительность. 
Идеографический словарь представляет систематизацию материала в соответствии с синопти-
ческой схемой, классифицирующей целевые понятийные области, обозначенные посредством 
пищевой метафоры. Более полно лексикографическую модель образной системы языка пока-
зывает цифровой полиязычный словарь метафор, включающий в себя словарные статьи в виде 
электронных баз данных русского, английского, итальянского и казахского языков, благодаря 
компьютерной разметке и возможности быстрого многоканального поиска. Рассмотренные в 
статье словари русской пищевой метафоры демонстрируют стоящие за образным словом и 
фразеологизмом глубинные концептуальные структуры, определяющие мышление языковой 
личности; отражают широкий спектр энциклопедических знаний и сведений, обусловливаю-
щих языковую семантику и погружающих её в более широкий семиотический контекст куль-
туры. 
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LEXICOGRAPHIC MODELING OF THE FIGURATIVE SYSTEM OF LANGUAGE 

 

 
Abstract. The article discusses the possibilities of lexicographic method for the systematic parame-

terization of words and expressions that have an allegorical (metaphorical, symbolic, associative-
figural, figurative, etc.) type of semantics. The article highlights dictionaries of the beginning of the 
21st century, the macro- and microstructure of which make it possible to reflect the results of the met-
aphorical reflection of a person’s ideas about the world in language. In addition, the article summariz-
es the principles of dictionary description of secondary figurative nominative units, which involve de-
tailed interpretations of conceptual semantics, explication of the motivating and pragmatic 
components of meaning, emotional-evaluative semantics, explanation of the cultural background, etc. 
A series of food metaphor dictionaries created under the scientific guidance of the author of the article 
is characterized in detail, demonstrating different lexicographic models of one conceptual fragment of 
the figurative system of language. A number of works in this series examine nested and ideographic 
dictionaries of Russian food metaphors, created in a traditional book format. The macrostructure of 
the nested dictionary is focused on the thematic classification and systematic display of images from 
the initial sphere “Food” through the prism of which the inner world of a person and the surrounding 
reality are characterized. The ideographic dictionary presents the data systematization in accordance 
with a synoptic sketch that classifies the target conceptual areas indicated through the food metaphor. 
The digital polylingual dictionary of metaphors shows more fully the lexicographic model of the figura-
tive system of the language. This dictionary includes dictionary entries in the form of electronic data-
bases of Russian, English, Italian and Kazakh languages, thanks to computer markup and the possibil-
ity of fast multichannel search. The dictionaries of Russian food metaphors discussed in the article 
demonstrate the deep conceptual structures under the figurative word and phraseology that deter-
mine a linguistic personality thinking; reflect a wide range of encyclopedic knowledge and information 
defining linguistic semantics and immersing it in the broader semiotic context of culture. 

Keywords: figurative language, metaphor, phraseology, dictionary, lexicographic method, linguistic 
model. 
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Введение 
Информационная эпоха предоставила новые технологические возможности 

для ускорения и оптимизации обработки информации, что, несомненно, усилило 
значимость словарей в процессах межъязыковой и межкультурной коммуникации, в 
сохранении национальных языков как носителей культурной традиции, в решении 
дидактических, исследовательских, переводческих задач. Существенно изменяется в 
XXI веке и сам словарь, становясь наукоёмким продуктом системной лингвистиче-
ской параметризации, полученным в результате исследования семантики языковых 
единиц и их дискурсивного функционирования [14]. 

Процесс создания словарных статей в работе лексикографа сегодня сопрягает-
ся с многопараметровым анализом толкуемых единиц и поиском новых форм ком-
позиционного построения словарных статей, их расположения, грамматической и 
семантической разметки. В этой связи обосновывается понятие лексикографическо-
го метода лингвистического анализа [4, с. 110–117; 7, с. 12–15], результатом реализа-
ции которого становится словарь как лексикографическая модель определенного 
языкового или межъязыкового пространства. Появляются разнообразные словари 
нового типа, макро- и микроструктура которых моделируется авторами-
лексикографами с учетом определенных исследовательских и пользовательских за-
дач. Одной из таких задач является описание слов и выражений с иносказательным 
(ассоциативно-образным, метафорическим, метонимическим, символическим, об-
разно-ироническим и т. п.) типом семантики. 

За последние двадцать лет вышло в свет более 80 разнообразных словарей, 
описывающих различные фрагменты общеязыковой образной системы и демон-
стрирующих новые подходы к лексикографической параметризации образных еди-
ниц языка и речи (лексем и лексико-семантических вариантов с метафорическим 
значением, образных сравнений, идиом, перифраз, паремий). Данное направление 
словарного дела может быть обозначено термином фигуративная лексикогра-
фия [8, с. 18; 18, с. 3], коррелирующим с английским обозначением понятия 
figurativeness ‘образность’, русскими выражениями фигуральный ‘образный, ино-
сказательный’, фигура речи ‘иносказательное выражение, в котором используются 
слова в переносных значениях’. 

Словарный корпус фигуративной лексикографии составляют разнообразные 
по целям и структуре словари, объединённые образным характером толкуемых еди-
ниц – слов и выражений с метафорической внутренней формой, реализующих ино-
сказательный (фигуральный) способ представления мысли или идеи. Объектом лек-
сикографирования в рамках данного направления выступает образный язык 
(figurative language), понимаемый как закрепленная в узусе культурно обуслов-
ленная система образов, метафорически реализованная в семантике лексических и 
фразеологических единиц языка и регулярно, но вариативно, воспроизводимая в 
дискурсивных практиках. 

В современных словарях получают описание вербальные единицы образного 
строя языка – образная лексика [5, 13], устойчивые образные сравнения [17], идио-
матика [1, 6], паремика / «крылатика» [3, 10]; невербальные его элементы – образы, 
символы, метафорические модели, культурные концепты [9]; дискурсивные репре-
зентации метафорических моделей [2], система образов поэтической речи [11, 12]; 
парадигматически организованные фрагменты образной системы языка (образные 
лексико-фразеологические поля), отражающие определенную концептуальную ме-
тафору [15, 18–20]. 

В процессе создания словаря вторичных образных номинаций лексикографу-
исследователю приходится искать способы преодоления явного противоречия меж-
ду традиционным подходом к словарному описанию, базирующимся на структурной 
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модели языка, – и антропоцентрическим подходом, нацеленным на отражение в 
словаре различных аспектов проявления личности говорящего, в том числе – устой-
чивой системы образных представлений о мире, выраженных в языке. Если при тра-
диционном подходе в толковых словарях метафорическая семантика отражается 
предельно редуцированно, образная лексика и фразеология описываются разроз-
ненно, алфавитное расположение материала не отражает системный характер мета-
форической концептуализации объектов через призму исходных образов, то в ан-
тропоориентированных фигуративных словарях вырабатываются новые способы и 
приемы подачи и изъяснения материала, а именно: 

1) дается развернутая словарная презентация вторичных образных значений; 
2) эксплицируется мотивирующий компонент семантики образной единицы при 
толковании; 3) отражается прагматический потенциал толкуемых единиц и закреп-
ленных за ними экспрессивных и эмотивно-оценочных коннотаций; 4) словарное 
изъяснение получает культурный фон и культурные коннотации в форме лингво-
культурологических комментариев; 5) словарные статьи создаются с привлечением 
обширного текстового материала благодаря применению корпусных технологий; 6) 
в словарях фиксируются тематические, парадигматические, эпидигматические (мо-
тивационные) и синтагматические отношения толкуемых языковых единиц; 7) мо-
делирование макроструктуры словаря осуществляется с учетом системности описы-
ваемого фрагмента образного строя языка, поэтому материал систематизируется по 
идеографическому, тематическому, фреймовому принципам; 8) компьютеризирует-
ся процесс создания и формат представления словарного продукта: широко приме-
няются корпусные технологии при сборе материала, создаются обширные электрон-
ные базы словарных данных, создаются цифровые версии словарей, снабженные 
гиперссылками и поисковыми системами. Более подробно принципы фигуративной 
лексикографии охарактеризованы в [22, с. 89–91]. 

В полной степени вышеизложенные принципы были задействованы при раз-
работке концепции и реализации словарного проекта, посвященного лексикографи-
ческой параметризации языковых единиц, отражающих концептуальную гастроно-
мическую метафору. Рассмотрим на примере серии словарей, описывающих 
образные слова и выражения, мотивированные наименованиями явлений пищевой 
сферы, возможности лексикографического представления целостного фрагмента 
общеязыковой образной системы. 

Материал и методы 
Работа по созданию «Словаря русской пищевой метафоры» (СРПМ) была 

начата в 2011 г. Эмпирическую базу исследования составили около 3 600 образных 
слов и выражений русского языка, отражающих метафору еды: языковые метафоры 
(ЯМ) вкусный ‘интересный, увлекательный, интригующий (о содержании речевых 
и художественных произведений)’, баранка ‘цифра ноль, означающая нулевой ре-
зультат’; словообразовательные производные с метафорической внутренней формой 
(СО): буквоед ‘формалист, педант, придающий значение внешней стороне дела, 
мелочам в ущерб смыслу’, упечь ‘отправить куда-л. против воли’; устойчивые об-
разные сравнения (В сравн.): красный, как помидор ‘о покрасневшем от гнева, 
злости, смущения или других эмоций человеке’ и фразеологизмы (ФЕ) различной 
структуры: оставить на сладкое ‘отложить самое приятное, лучшее на потом’; 
пословицы (Посл.), поговорки (Погов.), крылатые слова (Прец.): вашими устами 
да мёд пить ‘хорошо, если бы случилось так, как вы говорите’; авторские метафо-
рические выражения (АМ): Но этот хлеб насущный для миллионов – «скором-
ное» кушанье на нашей либеральной политической кухне («Завтра»). 

Источниками материала послужили опубликованные толковые и фразеологи-
ческие словари современного русского языка, словари образных сравнений, посло-
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виц и поговорок, крылатых слов. Контекстный материал собирался преимуществен-
но по данным электронного интернет-ресурса «Национальный корпус русского язы-
ка», обращение к текстовым базам и поисковой системе которого позволило в опти-
мально короткие сроки собрать значительный в количественном отношении и 
богатый в содержательном плане иллюстративный материал (более 25 000 контек-
стов). 

При отборе и систематизации языкового и словарного материала применя-
лись общенаучные методы наблюдения, классификации, количественных подсчетов, 
анализа и обобщающего синтеза. Методы метафорического моделирования, концеп-
туального анализа и интроспекции использовались при реконструкции фрагментов 
языковой картины мира, выявлении и описании типовых образных представлений, 
отраженных в семантике образных языковых единиц. Лексикографический метод 
был реализован при разработке макроструктуры словаря и составлении словарных 
статей. 

Обсуждение результатов 
Макроструктура словаря моделировалась в двух проекциях, изоморфных 

структуре когнитивной метафорической модели (сфера-источник – сфера-мишень) 
и двуплановому характеру образной семантики языковой единицы (образно-
мотивирующее основание – денотативное содержание). Первый формат предпола-
гает макроструктуру, которая отражает классификацию явлений исходной гастро-
номической сферы и реконструирует систему пищевых образов, задействованных в 
метафорической номинации явлений действительности. В этом случае словник си-
стематизируется по тематике мотивирующих единиц. Эта модель реализована в 
трехтомном «Словаре русской пищевой метафоры» (СРПМ) [18–20], построенном по 
гнездовому принципу. В общей сложности тома гнездового словаря включают 3 942 
словарных статьи, из которых 335 отражают прямые наименования гастрономиче-
ских реалий и 3 607 статей описывают переносно-образные значения лексических и 
фразеологических единиц. 

В первом томе собраны образные номинации, метафорически характеризую-
щие широкий круг явлений по аналогии с блюдами и продуктами питания. Напри-
мер, репа ‘голова’, как перец ‘о метком, остроумном, разоблачающем замечании, 
речевом произведении’, каша во рту ‘о нечленораздельной, невнятной речи’, 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке ‘очень выгодное и заманчи-
вое, на первый взгляд, предложение чаще всего бывает обманом’. Словарный мате-
риал распределен по тематическим рубрикам, соответствующим характеру исходно-
го образа: 1. Продукты растительного происхождения: 1.1. Зерновые продукты, 
мучные и крупяные изделия, 1.2. Фрукты, 1.3. Овощи, 1.4. Ягоды, 1.5. Грибы, 1.6. Оре-
хи; 2. Продукты жизнедеятельности животных: 2.1. Молочные продукты, 2.2. Яйцо; 
3. Мясные и рыбные продукты и блюда: 3.1. Мясные продукты и блюда, 3.2. Рыбные 
продукты и блюда и т.д. 

Второй том имеет подзаголовок «Гастрономическая деятельность». В нем со-
браны образные средства русского языка, метафорически называющие и характери-
зующие явления окружающего мира по аналогии с процессами приготовления и по-
глощения пищи. Например, смаковать ‘получать удовольствие от какого-л. 
процесса, состояния, восприятия чего-л. приятного, красивого, интересного’, за-
пахло жареным ‘о крайне напряженной, неблагоприятной для кого-л. ситуации’, 
кто кого сможет, то того и гложет ‘кто сильнее, тот подчиняет и использу-
ет других в своих целях’. Материал распределен по двум большим тематическим 
группам, включающим частные подгруппы: 1. Процессы приготовления пищи: 1.1 
Тепловая обработка продуктов, 1.2 Механическая обработка продуктов, 1.3 Консер-
вация и ферментная обработка продуктов, 1.4 Приготовление составов и формиро-
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вание кулинарных изделий; 2. Процессы поглощения пищи: 2.1. Поглощение пищи, 
2.2. Поглощение жидкости, 2.3. Этапы и способы поглощения пищи, 2.4 Кормление, 
2.5 Физиологические процессы, связанные с поглощением пищи.  

Третий том включает в себя образные слова и выражения, отражающие анало-
гии с субъектами гастрономической деятельности, качествами пищи, помещениями 
и инструментами, предназначенными для еды и кулинарии. Например, гурман 
‘ценитель искусства, поклонник всего изящного, красивого’, сладкоречивый ‘уме-
ющий говорить красиво, интересно, увлекательно’, семеро с ложкой, а один с 
сошкой ‘о ситуации, в которой работает один, а результатами труда пользуются 
многие’. Словарный материал сгруппирован в три раздела, каждый из которых соот-
ветствует тематической сфере исходных образов: 1. Свойства пищи: 1.1. Вкусовые 
свойства продуктов, 1.2. Качества, связанные с составом продуктов, 1.3. Высокая и 
низкая степень качества продуктов; 2. Субъект гастрономической деятельности: 2.1. 
Субъект поглощения пищи, 2.2 Субъект кормления и приготовления пищи, 2.3. Со-
стояния субъекта поглощения пищи; 3. Кухня и кухонный инвентарь: 3.1. Место при-
готовления и поглощения пищи, 3.2. Посуда и прочий кухонный инвентарь. 

Презентация лексико-фразеологического гнезда (или мотивационно-
образной парадигмы) открывается наименованием его вершины. Затем следуют 4 
зоны словарного описания гнезда. I. Исходное значение. Включает в себя толкова-
ние исходного мотивирующего значения вершины гнезда и контекст, иллюстриру-
ющий его типовое словоупотребление. Например, 

ВАРИТЬ, несов. – СВАРИТЬ, сов. Готовить / приготовить пищу, питье путем 
кипячения в воде или другой жидкости (молоке, бульоне). – В те дни у меня была 
мечта – вот кончится война и я сварю целое ведро картошки и накормлю досы-
та всю семью (И. Архипова. Музыка жизни) [19, с. 15] 

Зона II. Образные значения. Включает словарные статьи, описывающие моти-
вированные исходным значением образные слова и выражения. Например, 

ВАРИТЬ, несов., что. ЯМ. Разг. Тщательно обдумывать что-л., размышлять 
над решением какого-л. вопроса. Экспр. – Денег. Ты же видел, я ему дала. Пауза. 
Что-то варит внутри себя. Потом: – Неужели он один? Никто его не кормит? 
(И. Грекова. Перелом). 

ГОЛОВА / КОТЕЛОК / БАШКА (НЕ) ВАРИТ у кого. ФЕ. Разг. / Прост. 
О человеке, способном (не способном) хорошо соображать, быстро принимать пра-
вильные решения. Экспр. Одобр. / Неодобр. – После недолгой отсидки за драку в 
баре Майк поссорился с начальством и потерял работу. И тем не менее голова у 
него варила неплохо. Был в армии компьютерщиком, но принципиально не захо-
тел работать на войну. Пацифист! (М. Валеева. Кусаки, рыжий бес) [19, c. 15–16]. 

Зона III. Типовые образные представления. Включает формулировки типовых 
образных представлений, выраженных значениями образных слов гнезда и отража-
ющих характер уподобления определенного концепта из гастрономической сферы 
концептам из других понятийных сфер. Например: «Процесс приготовления блюда 
в кипящей жидкости метафорически проецируется на процесс обдумывания, интен-
сивную мыслительную деятельность, в результате которой возникают готовые идеи, 
концепции, решения» [19, с. 26]. 

Лингвокультурологический комментарий в первом томе СРПМ включатся в 
структуру гнезда (Зона IV) и представляет собой относительно короткий текст спра-
вочно-изъяснительного характера, который содержит информацию культурологиче-
ского характера о бытовании продукта или блюда в современной кухне, истории его 
происхождения, символическом переосмыслении, обрядовом функционировании и 
т. п. Во втором и третьем томах лингвокультурологические комментарии открывают 
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тематические разделы словаря и не включаются в словарные презентации лексико-
фразеологических гнёзд. 

Каждое образное лексико-фразеологическое гнездо снабжено фотоиллюстра-
цией, демонстрирующей визуальный облик исходного метафоризируемого концепта 
или фрейма (блюда, процесса его приготовления и т. д.). 

Второй формат организации макроструктуры основан на собственно идеогра-
фической синоптической схеме, которая моделирует систему явлений из сфер-
мишеней, подлежащих метафорической номинации посредством различных гастро-
номических образов. Этот способ систематизации реализуется в идеографическом 
словаре «Мир в зеркале пищевой метафоры» (МЗПМ) [15]. Его синоптическая схема 
разработана индуктивным путем и включает следующие тематические области: 
I. Человек: 1.1. Внешность. 1.2. Самочувствие и настроение. 1.3. Речемыслительные 
способности. 1.4. Характер и поведение. II. Социум: 2.1. Политика. 2.2. Экономика. 
2.3. Культура. 2.4. Общественная жизнь. III. Натурфакты (объекты природного ми-
ра). IV. Артефакты (предметы материального мира). V. Пространство. VI. Объекты 
чувственного восприятия (Запах, Звук, Вкус). VII. Мера. 

В рамках тематических рубрик каждого раздела словарный материал подается 
в алфавитном порядке. Например, тематическая рубрика «Человек» (раздел «Внеш-
ность»): 

БАКЛАЖАННЫЙ. ЯМ. Об удлиненном мясистом крупном носе. Экспр. – 
Лицо характерно-арабского типа венчал внушительный баклажанный нос, 
нависающий зрелым плодом, набравшим необходимую кондицию – в смысле вели-
чины (В. Зангиев. Чужбина не встречает коврижками. История русского эмигранта). 

БАРАНКОЙ. Твор. сравн. Разг. В форме кольца (о положении тела челове-
ка). Экспр. – На узенькой скамеечке возле остановки, кое-как свернувшись баран-
кой, спал единственный официальный бомж нашего городка – Коля-дурачок 
(«Хurma.ru») [15, с. 23]. 

Предложенный способ словарного описания метафоризации одной концепту-
альной сферы показывает, что образная система языка может моделироваться в сло-
варе, во-первых, через систему исходных мотивирующих образов: «пищевая мета-
фора», «зооморфная метафора», «фитоморфная метафора», «костюмная метафора» 
и т. д. Во-вторых, лексикографическая параметризация образной системы языка 
может осуществляться через репрезентацию серии образных номинаций определен-
ных концептов из сфер «Человек», «Природа», «Политика», «Пространство», «Ме-
ра» и т. п. в пределах определенного кода культуры. «Двойной» способ организации 
материалов словаря моделирует образную систему языка как совокупность закреп-
ленных в семантике языковых знаков исходных образов, которые составляют типо-
вые для лингвокультуры модели метафорического отображения, с одной стороны и 
демонстрирует категориальные классы явлений внеязыковой действительности, ко-
торые получили обозначение через определенную систему образов – с другой. Уни-
кальность такого словаря состоит в полном словарном изъяснении (толковании се-
мантики, контекстном иллюстрировании, лингвистическом маркировании, 
лингвокультурологическом комментировании) всех заглавных единиц словника – 
метафор, идиом, паремий – в их мотивационных (для гнездового словаря), темати-
ческих и семантических (для идеографического словаря) связях. Данная словарная 
концепция была реализована на практике как в формате традиционного книжного 
словаря, так и в формате электронного (цифрового) «Полиязычного словаря мета-
фор» на материале образных средств русского, английского, итальянского и казах-
ского языков [21]. 

Полиязычный лингвокультурологический словарь метафор (ПСМ) начал со-
здаваться в период 2018–2020 гг. при финансовой поддержке Российского научного 
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фонда (грант № 18-18-00194). Разработчики – Е. А. Юрина (руководитель проекта), 
С. В. Лесников, М. В. Герасимова, О. В. Авраменко. Цифровая версия словаря пред-
ставлена на портале https://metdict.ru в режиме ограниченного авторизованного до-
ступа. Обширные словарные базы ПСМ по четырем языкам (русскому, английскому, 
итальянскому и казахскому) включают образные лексические, фразеологические и 
паремиологические единицы с метафорическим типом семантики. Представленный 
на текущий момент объем материала ограничен рамками гастрономической мета-
форы как системы воплощенных в семантике языковых единиц исходных метафо-
рических образов, транслирующих пищевой код культуры (рус. вареники ‘оттопы-
ренные уши’, англ. muffin belly букв. «живот-маффин» ‘о толстом свисающем 
животе’, итал. gnocco букв. «галушка» ‘увалень, неуклюжий или глуповатый чело-
век’, каз. май шелпек букв. «жирная лепешка» ‘легкая прибыль, удача в каком-л. 
деле’ и т. п.). Структура цифрового словаря является открытой и пополняемой, что 
предполагает в перспективе включение материалов по другим языкам и другим 
концептуальным метафорам. 

Инновационный по форме, содержанию и техническому воплощению «Поли-
язычный словарь метафор» может в перспективе стать платформой, интегрирующей 
метафорический лексико-фразеологический фонд образных средств разных языков 
и демонстрирующей метафоризацию разных исходных образов и культурных кодов. 
Его применение в переводческой и дидактической сферах решает задачу трансляции 
культурных смыслов, заложенных в системе метафорических образов разных язы-
ков, что оказывается возможным благодаря полной лексикографической презента-
ции образных значений и их текстовых реализаций, словарному изъяснению куль-
турного фона и типовых образных представлений, визуализации исходных 
прототипических образов, а также поисковой программе, позволяющей системати-
зировать материал на разных основаниях: как по семантическим группам исходных 
образов (сфера-источник), так и по денотативным классам метафорического означи-
вания (сфера-мишень). Всё это делает словарь незаменимым источником для сопо-
ставительных исследований и ценным ресурсом для лингводидактики, теории и 
практики перевода. 

Заключение 
В заключение отметим, что компьютерные технологии позволили в относи-

тельно короткие сроки реализовать представленный в статье лексикографический 
проект, соответствующий духу антропоцентризма и культурной детерминированно-
сти современной лингвистической парадигмы. Гнездовой и идеографический слова-
ри русской пищевой метафоры демонстрируют стоящие за образным словом и фра-
зеологизмом глубинные концептуальные структуры, определяющие мышление 
языковой личности; отражают широкий спектр энциклопедических знаний и сведе-
ний, обусловливающих языковую семантику и погружающих её в более широкий 
семиотический контекст культуры. Полиязычный словарь метафор, работа над по-
полнением и усовершенствованием которого продолжается, являет собой модель 
образной системы языка в формате цифрового словаря. 
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