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conclusion, as well as the identification of their own concepts on this topic. This article may be
useful for students of the Department of Linguistics, Psychology, Journalism and others. 
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     Человеческий язык - это обширная и сложная система, которая позволяет
нам выражать наши мысли, чувства и эмоции. Слова играют решающую роль в
этой  системе  и  служат  строительными  блоками  нашего  языка.   Два  слова,
которые имеют глубокое значение и обладают огромной ценностью в русском
языке, - это "сердце" (сердце) и "душа" (душа). Эти лексемы имеют несколько
различных значений и используются для выражения широкого спектра эмоций,
мыслей и желаний. Национальная и культурная обусловленность той или иной
лингвокультуры может быть познана прежде всего посредством межъязыкового
сопоставления  соотносимых  единиц  разных  уровней  языка  или
соответствующих  тематических  областей.  Особенно  показательной  в  этом
плане  является  сфера  фразеологии  в  плане  изучения  соотношения
определенных  идеографических  зон  или  повторяющихся  константных
национально-культурных  коннотаций  в  фразеосистемах  сопоставляемых
языков.
      По  результатам  обследования  контента  русских  и  казахских
фразеологических  словарей  выявлено,  что  состав  фразеологизмов  с
компонентом жан включает 90 фразеологических единиц в казахском языке и,
соответственно,  93  единицы с  компонентом  душа в  русском языке.  Это,  по
мнению А. Вежбицкой, является свидетельством достаточно большой степени
культурной разработанности данного концепта как в казахской, так и в русской
лингвокультурах  [Вежбицкая,  1997].  В  «наивной  картине  мира»  [Апресян,
1986]  сопоставляемых  языков  душа концептуализируется  в  рамках
стандартных моделей [Лакофф, 2004; Радбиль, 2017 и др.] метафорически как
неодушевленный конкретно-чувственный объект,  как  вещество  (субстанция),
как контейнер (вместилище) и по метонимическим моделям как одушевленная
сущность,  как  человеческое  существо  (конкретизация  предыдущей  модели).
При  этом  полных  эквивалентов,  как  ожидалось,  обнаружено  мало.  В  целом
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отмечаются  как  сходства,  так  и  расхождения  в  образной  структуре  и
идиоматичной семантике сопоставляемых фразеологизмов.
     Если русские фразеологизмы содержат на уровне компонентного состава
соответствующие элементы  душа и  тело и  имеют сходство  как  в  образной
структуре, так и в синхронической совокупной фразеологической семантике, то
мы имеем дело с полными эквивалентами. Если в русских фразеологизмах на
уровне компонентного состава присутствуют составляющие  душа и  тело, но
выражения расходятся со своими казахскими соответствиями либо по образной
структуре  (внутренней  форме),  либо  по  семантике,  то  мы  имеем  дело  с
частичными эквивалентами.  Если схожее с  казахским значение  передается  в
русской  фразеологии  идиомами  с  иным  компонентным  составом,  то  мы
говорим  о  безэквивалентности.  На  заключительном  этапе  дается
лингвокультурологическая интерпретация выявленных сходств и различий.

Лексема  сердце -  это  русское  слово,  обозначающее  сердце.  На
физическом уровне сердце относится к органу,  ответственному за перекачку
крови  по  всему  телу.  Однако  слово  сердце также  имеет  более  глубокое
эмоциональное  значение.  Оно  часто  используется  для  описания  самых
сокровенных  мыслей,  чувств  и  желаний  человека  и  часто  ассоциируется  с
любовью, состраданием и добротой.
     Фраза  открытое  сердце обычно  используется  в  русском  языке  для
описания кого-то доброго, сострадательного и щедрого. Аналогичным образом,
фраза твердое сердце (сильное сердце) используется для описания кого-то, кто
решителен в своих убеждениях и ценностях.  Таким образом, лексема  сердце
охватывает  как  физические,  так  и  эмоциональные  аспекты  сердца  и
используется для описания широкого спектра эмоций и мыслей.
     Выявлены  следующие  полные  эквиваленты  с  учетом  грамматических
расхождений между русским языком как флективным и казахским языком как
агглютинативным:  жанын салу (букв. ‘класть (положить) душуʼ)   в значении
‘не щадить себяʼ — в русском языке примерно соответствует положить душу
за кого-либо (книжн., устар.) в значении ‘пожертвовать жизнью, но в русском
языке это выражение стилистически маркировано и более узко по смысловому
объему;  жұмысқа  жанымен  берілу (букв.  ‘отдаваться  с  душой  работеʼ)  в
значении  ‘работать  с  душойʼ  —  в  русском  языке  примерно  соответствует
вкладывать душу в работу.
     В  основном  в  обследованном  материале  выделяются  частичные
эквиваленты,  то  есть  включающие  в  русском  языке  интересующий  нас
компонент,  но  расходящиеся  либо  по  образной  структуре,  либо  по
синхроническому значению: кұр жаны бар (букв. ‘в чем душа есть, имеетсяʼ) в
значении  ‘о  ком-либо  очень  болезненном,  слабомʼ  —  в  русском  языке
примерно соответствует в чем (только) душа держится; жан тапсыру (букв.
‘сдать, вручить, поручать душуʼ) и его фразеологический синоним  жан беру
(букв.  ‘отдать,  выдать,  выложить душуʼ)  в  значении ‘умеретьʼ  — в русском
языке примерно соответствует отдать Богу душу; в русском варианте считаем
существенным  наличие  компонента  Богу,  отсутствующего  в  казахском
фразеологизме,  — это  привносит  смыслы  христианского  пласта  культуры  в
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семантику русского фразеологизма; жанды суырып ала жаздау (букв. ‘чуть не
вынул душуʼ) в значении ‘измучить угрозами, домогательствамиʼ — в русском
языке  примерно  соответствует  фразеологизму  с  более  экспрессивным
глагольным компонентом вытрясти душу; жанды жегидей жеу (букв. ‘душу
червем  точитьʼ)  в  значении  ‘тоскливо  на  душеʼ  —  в  русском  частичном
эквиваленте скребет на душе не используется зооморфная метафора; жанына
бату (букв.  ‘давить  на  душуʼ)  в  значении  ‘причинять,  наносить  душевные
страданияʼ  — в русском языке в выражении  тяжело на душе используется
образ гнета, сильного давления. 

К  явлениям  безэквивалентности  мы  относим  случаи,  когда  в  русских
соответствиях используется не компонент душа, а какой-либо иной компонент,
или вообще отсутствует фразеологическая единица с данной синхронической
семантикой:  жаныңның  барында (букв.  ‘пока  (твоя,  в  тебе)  душа  есть,
имеетсяʼ) в значении ‘еле живойʼ — в русском языке для выражения этой идеи,
помимо выражения еле-еле душа в теле ʽедва, чуть живʼ, используется совсем
другой образ, снова связанный с христианской символикой: дышать на ладан;
жанын шүберекке түю (букв. ‘душу завернуть в тряпочку, завязав узелкомʼ) в
значении ‘быть готовым отдать свою душу другому, забыв себя’ — в русском
языке нет какого-либо фразеологического соответствия.
     К полным эквивалентам условно отнесем лишь фразеологизм жаны кую
(букв.  ‘душа горитʼ)  в  значении ‘состояние взволнованности,  восторженного
возбуждения, о сильном желании чего-л.ʼ, который имеет примерное русское
соответствие  душа горит /  загорелась (разг.,  экспр.),  которое,  как  видно из
помет, стилистически ограниченно.
     К частичным эквивалентам можно отнести казахский фразеологизм жан
дүниесін ақтару (букв. ‘погружаться в мир души / во внутренний мир; рыться,
копаться  в  мире  души  /  внутреннем  миреʼ)  в  значении  ‘перен.  излишне
кропотливо и настойчиво разбираться в себе, обдумывать свои мыслиʼ, которое
примерно соответствует русскому выражению копаться в душе.
     В основном по этой модели казахским фразеологизмам не обнаружено
соответствия  в  русских  выражениях  с  компонентом  душа (явления
безэквивалентности). Так,  казахский  фразеологизм  жан  терге  тусу (букв.
‘душа обильно проливается с потом / потом / как потʼ) имеет два значения: 1)
‘работать,  трудиться,  прилагая  все  силыʼ  —  в  этом  значении  в  русских
фразеологизмах компонент душа не используется:  в поте лица, до седьмого
пота; 2) ‘испытывать сильное волнениеʼ — в этом значении также в русских
фразеологизмах компонент душа не используется:  бросает (кидает) в жар;
жан  таласу (букв.  ‘бороться  за  душуʼ)  в  значении  ‘отчаянная  борьба,
смертельная схваткаʼ — в русских соответствиях также в образной структуре
не используется компонент душа:  не на жизнь, а на смерть;  жан алкымга
келу (букв.  ‘душа  подступает  к  горлу  в  значении  ‘принуждать,  ставить  в
безвыходное  положениеʼ  в  русском  языке  имеет  примерное  соответствие,  в
котором  компонент  душа  не  используется:  (прост.,  экспрес.)  наступать  на
горло. 
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Также  выявлен  и  русский  безэквивалентный  фразеологизм  по  данной
метафорической  модели  —  излить  душу (кому,  перед  кем)  в  значении
‘экспрес.  рассчитывая  на  сочувствие,  откровенно  рассказывать  кому-либо  о
том, что волнует, беспокоит, наболелоʼ, для которого, напротив, не найдено в
казахском языке фразеологического соответствия.
     Лексема  душа -  это  русское  слово,  обозначающее  душу.  Душа  -  это
понятие,  которое  занимает  центральное  место  во  многих  культурных
традициях,  религиозных  верованиях  и  народных  сказках.  В  русском  языке
слово  душа часто  используется  для  описания  сущности  человека,  его
сокровенного  существа  и  его  уникальной  индивидуальности.  Оно  также
используется для описания духовного аспекта человека и часто ассоциируется с
его моральным обликом и внутренней нравственностью.
     В  русском  языке  фраза  "душевное  равновесие"  (душевный  баланс)
обычно используется для описания состояния эмоциональной стабильности и
умиротворения.  Аналогично,  фраза  душевный  комфорт используется  для
описания  состояния  удовлетворенности  и  счастья.  Таким  образом,  лексема
душа охватывает  как  эмоциональный,  так  и  духовный  аспекты  человека  и
используется для описания его сокровенного существа.
     Лексемы сердце и душа - это два важных слова в русском языке, которые
используются для выражения широкого спектра эмоций,  мыслей и желаний.
Эти  лексемы  представляют  как  физические,  так  и  эмоциональные  аспекты
сердца  и  души  и  занимают  центральное  место  во  многих  культурных
традициях,  религиозных  верованиях  и  народных  сказках.  Слова  "сердце"  и
"душа" являются неотъемлемой частью русского языка и играют значительную
роль в выражении богатства и сложности человеческих эмоций и мыслей.
     Согласно  сравнительному  исследованию,  идея  души  выражена  в
казахской и русской фразеологии и характеризуется значительным культурным
ростом в сознании носителей казахского и русского языков. Фразеологическое
выражение  идеи  души  в  казахской  и  русской  лингвокультурах  имеет  ряд
важных общих черт.

В частности, душа метонимически переосмысливается как одушевленная
вещь  (центр  жизни)  и  как  человеческая  личность  как  в  казахской,  так  и  в
русской  фразеологии.  Это  также  метафорически  переосмысливается  как
неодушевленный  предмет,  вещество,  местоположение  или  вместилище
(контейнер).
     Кроме того, было отмечено, что существуют концептуальные различия,
связанные с уникальными характеристиками природной и культурной среды,
мифологическими  и  религиозными  традициями  этнических  групп,  а  также
различия в выборе номинанта для образного представления примерно схожего
содержания.
     В частности, отражение религиозно-христианских представлений о душе
отражено  в  ряде  русских  фразеологических  единиц  с  компонентом  "душа",
который не закреплен за их казахскими соответствиями. Появление компонента
души,  однако,  ограничено  в  некоторых  нейтральных  и  редуцирующих
ситуациях в русской фразеологии (на фоне казахских соответствий в русских
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фразеологических единицах в этих обстоятельствах используются физические
компоненты,  такие как  горло,  конечность  и  т.д.),  что  может  быть связано  с
более высоким регистром оценки для представление о душе в русском мире
ценностей.
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Аннотация.  Авторами  исследуется  лексикографическое  описание  слов  сердце  и  душа  в
русском  и  казахском  языках.  Для  сравнения  лексико-семантической  структуры  этих  слов
рассмотрены  фразеологические единицы, в которых закреплены национальные и культурологические
смыслы, связанные с мифологическими и религиозными традициями. 

Ключевые  слова:  лексема,  фразеология,  русский  язык,  сердце,  душа,  лингвокультура,
эквивалент. 

Annotation.  The authors investigate the lexicographic description of the words heart and soul in the
Russian  and  Kazakh  languages.  To  compare  the  lexical  and  semantic  structure  of  these  words,
phraseological  units  are  considered,  in  which  national  and  culturological  meanings  associated  with
mythological and religious traditions are fixed.

Keywords: lexeme, phraseology, Russian language, heart, soul, linguoculture, equivalent.
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