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Фразеологические единицы с соматизмом «сердце» 
в разноструктурных языках (на материале хакасского, 

бурятского и хантыйского языков)

Аннотация
Статья  посвящена  описанию  лексикосемантических  и  лингвокультурологических  особенностей  ха
касских,  бурятских  и  хантыйских  фразеологизмов  c  компонентом  «сердце».  Как  значимый  и  базовый 
фрагмент фразеологической картины мира, данный пласт лексической системы формируется на основе 
культурной и мировоззренческой компетенции этноса. Универсальной особенностью соматического фра
зеологического  осмысления,  получившего  образное  выражение  в  хакасском,  бурятском  и  хантыйском 
лингвокультурах является то, что сердце символизирует не только «вместилище переживаемых эмоций и 
сокровенных мыслей», но и абсолютный центр всего человеческого. При этом каждый из исследуемых 
языков содержит национальную специфику видения мира через ассоциативный образ сердца. В хантый
ском языке это ощущение физиологической потребности организма; в бурятском – ёмкость, переполнен
ная жидкостью и могущая  опрокинуться. Если  в  хакасском  языке при положительных  эмоциях  сердце 
«поднимается» вверх, то в хантыйском языке оно «скатывается» вниз и по нему течёт масло.
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