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ЯзыкОваЯ репрезентациЯ базОвОй 

эмОции ‘страх’ в мансийскОм Языке

(на материале соматических фразеологических единиц)

В статье на материале соматических фразеологических единиц (далее СФЕ) мансийского 
языка рассматривается языковая репрезентация базовой эмоции страха. Цель статьи – 
описание выражения эмоции на материале соматической фразеологии мансийского языка. 
Исследование проводится на основании лингвокультурологического и метафорического 
подходов. Реализация этой цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
выявить СФЕ мансийского языка, репрезентирующие эмоцию страха; рассмотреть роль 
метафоры в репрезентации страха. 
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С изменением парадигмы гуманитарного знания в сторону антропоцентризма 
изучение эмоций занимает одно из ключевых мест в современном языкознании. 
Данные, полученные учеными в области психологии и физиологии, помогают  
в разработке лингвистических проблем эмоций. И психологи, и лингвисты имеют 
один общий объект исследования: эмоции и чувства, – но подходы к их изучению 
различаются. Суть лингвистического подхода к изучению эмоций В. И. Шаховский 
сформу лировал следующим образом: «Фиксирование эмоциональных процессов 
проходит посредством психического механизма их отображения в семантике 
слов, используемых для вербализации эмоциональных отношений. Ото бражение 
видового опыта эмоционального состояния локализуется в смысловой структуре 
соответствующих слов – образов тех объектов, с которыми они соотносятся. Это 
отображение кодируется в слове специфическими компонентами его семантики, 
которые и формируют эмотивность слова. Так эмоции “проникают” в слова, за-
крепляются в них, “хранятся” в них и при необходимости манифестируются, вы-
ражаются и опознаются с помощью этих слов» [Шаховский 2008, 5].

Следует признать, что дать эмоциям исчерпывающее естественнонаучное опре-
деление крайне затруднительно из-за произвольности дефиниции субъективного  
компонента феномена, в связи с чем вслед за О. Д. Тарасовой будем рассматривать 
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эмоции как «особый психонервный процесс положительного и отрицательного ка-
чества, оценивающий текущую ситуацию, ее значение для организма и отношение 
организма к ней, в том числе способным отражать вероятность удовлетворения 
актуальных потребностей и корригирующим адаптивное поведение. Другими 
словами, они представляют собой механизм индивидуальной адаптации, оцени-
вающий адекватность взаимодействия организма со средой обитания в широком 
смысле этого слова» [Тарасова 2009, 26]. 

В нашем исследовании остановимся на примерах вербализации одной из 
базовых эмоций – эмоции страха – на материале СФЕ мансийского языка. 

Страх относится к общечеловеческим эмоциональным состояниям, возника-
ющим в определенных, опасных для человека ситуациях, поэтому он отражается 
в различных средствах языка, в том числе фразеологических. Эмоция страха, 
воплощенная во фразеологизмах, рассматриваемых в настоящей статье, – это 
главный экстралингвистический объект исследования, рассматриваемый нами  
в соответствии с лингвокультурологическим подходом, поскольку невозможно опи-
сать «эмоциональные сценарии» базовых эмоций причин-инициаторов эмоций, ко-
торые нередко носят этнолингвокультурологический характер. Так, эмоцию страха  
у детей народа манси могли вызывать различные фольклорные и мифологические 
существа, присущие исконно мансийской культуре, как Танварпэква, Куль, филин, 
щука, мышь. Примеры: Молях ёл хуипен, тах Танварпэква ёхты ‘Быстро спать 
ложись, а то Танварпэква придёт’; ла ул минэн, тот пись-пись олы ‘Далеко не 
уходи, там мышка живет’; Врн ул минэн, йипыгын ёхтавен ‘В лес не ходи, а то 
филин (чудище) к тебе прилетит (придёт)’; Витын ул новхатэн, яныг сортын 
витн хартавен ‘В воду понапрасну не лезь (не трогай), а то большая щука тебя 
в воду затянет’. Актуальность концептуального анализа языковых единиц с точки 
зрения лингвокультурологии состоит в том, что такой анализ позволяет рассмотреть 
особенности эмоциональной жизни человека в сфере культурного мира.

Исследование СФЕ мансийского языка, репрезентирующих эмоцию страха, 
позволило сделать вывод о её исключительно сложной концептуальной структуре. 
СФЕ выполняют роль хранилища информации не только о том, что происходит 
во внутреннем мире человека, но и о том, как данное эмоциональное состояние 
проявляется и как оно оценивается самим говорящим и окружающими. 

Отметим, что ранее в мансийском языке нами была рассмотрена языковая 
репрезентация эмоций радости, печали и гнева на материалах соматической фра-
зеологии мансийского языка [Динисламова 2017, 19–30; 2017, 28–35]. В близко-
родственном хантыйском языке существует ряд научных статей В. Н. Соловар 
[Соловар 2011, 33–37; 2012, 60–68], Ю. Г. Миляховой [Миляхова 2013, 44–49], 
посвященных сфере эмоций. В частности, внимание исследователей уделяется 
национально-культурным особенностям языковых единиц сферы психоэмоцио-
нального состояния и поведения человека, номинациям человека по внутренним 
параметрам, в том числе эмоциональным состояниям, а также способам выражения 
эмотивности. 

Уходя корнями в прошлое, страх был присущ еще первобытному человеку: страх 
перед необъяснимыми явлениями природы, страх нападения, страх преодоления  
трудностей, страх за свою жизнь и жизнь окружающих людей, страх будущего –  
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все эти примеры подтверждают, что эмоция страха – одна из доминантных и носит 
универсальный характер. При этом, будучи универсальной эмоцией, страх в то  
же время обладает некоторыми специфическими для каждого народа чертами, 
что объясняется наличием субъективного образа окружающей действительности, 
который определяется различными знаковыми формами. 

Говоря о ценностях и моделях поведения человека в ситуации страха, И. Ф. Ро- 
гозина приводит психофизическое определение страха, возникающего в обычных 
условиях: «В соответствии с психофизическим определением, страх есть эмоция, 
состоящая в резком и неприятном нарушении психического равновесия, воз-
никающем под воздействием какого-либо стрессового фактора, несущего в себе 
опасность того или иного рода» [Рогозина 1999, 281]. Особое проявление страха – 
испуг, иногда называемый «неожиданным страхом». Он возникает как реакция на 
неожиданный сильный звук или какой-либо объект. Для такого страха характерна 
кратковременность протекания [Ильин 2008, 168]. 

Характеристики страха: универсальность, интенсивность, возможность 
вербализации – способствовали возникновению в мансийском языке множества 
метафор. Дж. Лакофф и М. Джонсон, предложившие метафорический подход при 
изучении эмоций, отмечают, что языковые средства выражения эмоций в высшей 
степени метафоричны. Наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций 
авторы считают описание через метафоры, которыми эти эмоции концептуализи-
руются в языке [Лакофф 2004, 491]. В настоящей статье основными средствами 
создания образности СФЕ мансийского языка при репрезентации эмоции страха 
также являются метафоры. Образные ассоциации СФЕ, представленные в статье, 
преимущественно базируются на метафорическом переносе значения. Метафора 
оживляет реальное значение фразеологизма, с одной стороны, и ярче отражает 
его национально-культурные особенности – с другой. Метафора «позволяет про-
никнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типичные 
ассоциации для носителя данного языка» [Маркелова 2005, 20].

В мансийском языке СФЕ, репрезентирующие эмоцию страха, составляют 
не столь обширный корпус, как, например, при репрезентации эмоции гнева. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что состояние страха (в отличие от состояния гне-
ва) как одной из наиболее ярких эмоций, активно выражающейся невербальными 
средствами, менее выраженный, поскольку по большей части он является непро-
извольным эмоциональным состоянием, отражающим защитную биологическую 
реакцию субъекта при переживании им реальной или мнимой опасности для здо-
ровья и благополучия. В материалах выборки (информанты М. Т. Двинянинова,  
В. С. Иванова, С. С. Динисламова, Г. П. Самбиндалова, Л. Н. Панченко и др.) нами 
выделены 18 лексем, которые легли в основу образования СФЕ, репрезентирующих 
эмоцию страха: сым ‘сердце’, нвыль ‘мясо’, лгыл ‘нога’, кт ‘рука’, алпим 
‘тело’, рг вит ‘пот’, клп ‘кровь’, тарс ‘сосуд’, хаӈра патта ‘пятка’, лылы 
‘душа-дыхание’, исхор ‘душа’, сов ‘кожа (шкура)’, лгыл тулёвыл ‘палец ноги’, 
ос ‘кожа лица’, нлм ‘язык’, сам ‘глаз’, вӣльт ‘лицо’, сёпри ‘затылок’. 

Среди приведенных компонентов выделим лексему сым ‘сердце’ как наиболее 
продуктивный и частотный соматический компонент, репрезентирующий эмоцию 
страха, что обусловлено ясностью функций этой части тела в языке, легкостью 

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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её аллегорического осмысления. Как главный смыслообразующий компонент 
лексема сым в мансийской лингвокультуре в соответствии с «наивной» картиной 
мира носителей языка является «вместилищем» страха. Мансийский язык, активно 
прибегая к СФЕ с данным соматизмом, использует различные способы метафо-
ризации. Так, сердце может обладать предметными признаками, реализованными 
посредством артефакта «сердце – предмет», например: 

Сымум ты покапи ‘Сильно испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце сейчас лоп-
нет (треснет)’). Или Кӯсягум тох лвтуӈкве патыс, сымум ала ты покапас 
‘Начальник стал так сильно ругаться, что я испугался’ (букв. ‘начальник стал так 
сильно ругаться, сердце [моё] чуть не лопнуло’);

Сымум киттыг ты паты (толматы) ‘Испытывать чувство ужаса’ (букв.  
‘сердце [моё] вот-вот надвое разделится (разорвется)’). Например: Ӣснасныл ма-
тыр касаласум, сымум киттыг та патыс ‘В окне я нечто увидела, испытала 
ужас ’ (букв. ‘ в окне я нечто увидела, сердце [моё] надвое разделилось’).

Метафорически сердце может представлять собой контейнер: 
Сыме пилысьмал тгиньтас ‘Испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце [его] стра-

хом наполнилось’). Например: Пыгрись ворт тыпыс, тыи мгыс сыме пилысьмал 
тгиньтас ‘Мальчик в лесу заблудился, из-за этого испугался’ (букв. ‘мальчик  
в лесу заблудился, из-за этого сердце [его] страхом наполнилось’). 

Метафорический образ СФЕ с компонентом сым, связанный с зооморфной 
метафорой, представляют собой образ зайца, повадки которого ассоциируются  
с трусливым, несмелым поведением субъекта: 

Свыр сым ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘зайца сердце’). Например: Тав гитэ 
сяр свыр сым ‘Его дочь такая трусиха’ (букв. ‘дочь [его] совсем заячье сердце’);

Свыр сым тсын ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘заячье сердце съела’). На-
пример: Наӈ аквтоп совыр сым тэсын ‘Ты такой трусливый’ (букв. ‘ты будто 
заячье сердце съел’).

Отметим подобную, активно использующуюся в мансийской речи СФЕ, ха-
рактеризующую трусливое поведение человека:

Пиласи сым ‘Боязливый, трусливый’ (букв. ‘трусливое сердце’). Например: 
Пиласи сымыӈ хотпат тув ул вос минэгыт ‘Трусливые люди туда пусть не 
идут’ (букв. ‘с заячьими сердцами люди туда пусть не идут’).

В сознании носителей мансийского языка сердце посредством биоморфной 
метафоры отождествляется с живым существом с признаком «сердце – живое су-
щество», а также – антропоморфной метафоры с признаком «сердце – человек»:

Сымум манумтас ‘Испугаться (от неожиданности, от ощущения грядущей 
беды, от плохого известия)’ (букв. ‘сердце [моё] рвануло, дёрнуло’). Например: 
Лль лххал хӯнтамлым, сымум татем манумтас ‘Услышав плохое известие,  
я сильно испугалась’ (букв. ‘плохое известие услышав, сердце [моё] так и дёрнулось’);

Сымум сорнятас ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] вздрогнуло’). Например: 
Илттыг татем сымум сорнятас ‘От неожиданности я так сильно испугалась’ 
(букв. ‘неожиданно сердце [моё] так и вздрогнуло’);

Сымум торги ‘Бояться’ (букв. ‘сердце [моё] дрожит’). Например: Тамле 
пилысьма касалас, сыме иӈ нас трги ‘Такой ужас увидела, до сих пор боится’ 
(букв. ‘такой ужас увидела, до сих пор сердце [её] так и дрожит’);

О. Ю. Динисламова
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Сымум хурахлы ‘Бояться, остерегаться’ (букв. ‘сердце [моё] боится’). Напри-
мер: Тот св мир атхатас, тув минуӈкве сымум хурахлы ‘Там много людей 
собралось, я боюсь туда идти’ (букв. ‘там много людей собралось, туда идти 
сердце [моё] боится’);

Сымум рохтыс ‘Испугаться, бояться’ (букв. ‘сердце [моё] испугалось’). На-
пример: ти кон квалуӈкв сымум рохтыс ‘Выйти на улицу ночью я побоялась’ 
(букв. ‘ночью на улицу выйти сердце [моё] испугалось’).

Помимо СФЕ с соматизмом сым эмоция страха с признаком «живое существо» 
в мансийском языке может быть представлена в виде СФЕ со иными соматиче-
скими компонентами:

Нвлюм нас трги ‘Бояться, дрожать от страха’ (букв. ‘мясо (мышцы) 
[моё] так и дрожит’). Например: Хунь тав ам нуплум аӈкватас, нвлюм нас 
тргалтахтас ‘Когда он на меня так глянул, я задрожала от страха’ (букв. ‘когда 
он на меня так глянул, мясо (мышцы) [моё] так и задрожало’);

Лглагум нас тргег ‘Бояться, испугаться’ (букв. ‘ноги [мои] дрожат’). На-
пример: Лккар касалас, лглаге нас тргег ‘Врача увидел, так испугался’ (букв. 
‘врача увидел, ноги [его] так и дрожат’);

Лгыл-кт тнанум нас тргегыт ‘Дрожать от страха’ (букв. ‘жилы на руках-
ногах [моих] трясутся’). Например: Лув ам похамт сӯлтыс, лгыл-кт тнанум ты 
мус та тргегыт ‘Лошадь около меня промчалась, до сих пор я дрожу от страха’ (букв. 
‘лошадь около меня промчалась, до сих пор на руках-ногах [моих] жилы трясутся’);

Ктагум тргег ‘Бояться’ (букв. ‘руки [мои] дрожат’). Например: Хумитэн 
рхтавес, н ктаге нас торгег ‘Муж на неё накричал, женщина до сих пор 
боится’ (букв. ‘муж на неё накричал, у женщины руки [её] так и дрожат’).

Вышеприведённые примеры свидетельствуют, что в мансийском языке чётко 
прослеживается частотность обращения к таким соматическим симптомам, как 
дрожь тела, тремор конечностей. 

Эмоция страха с метафорическим признаком «живое существо» может быть 
репрезентирована с образным значением уменьшения размера (объёма): 

Алпим сома акван сюӈкыртахтас ‘Испугаться’ (букв. ‘тело [моё] сжа-
лось’). Например: Самагум нох алмуӈкве ат врмегум, алпим сома акван 
сюӈкыртахтас ‘Я даже глаза не могу поднять, так сильно испугалась’ (букв.  
‘я даже глаза [мои] вверх не могу поднять, тело [моё] словно всё сжалось’). 

Реакцией на чувство страха помимо дрожи и тремора может стать базовая 
метафора, характеризующаяся ощущением чувства холода, оледенения, а также 
застывания, замирания (окаменения) и т. п.:

Алпим сома плям витыл равтасавес (сосыгпавес) ‘Испугаться (от неожи-
данности)’ (букв. ‘тело [моё] будто холодной водой плеснули (окатили)’). Напри-
мер: Тав татем илттыг сялтапас, ам алпим сома плям витыл равтасавес 
‘Он так неожиданно вошёл, что я испугалась’ (букв. ‘он так неожиданно вошёл, 
на тело [моё] будто холодной водой плеснули’);

Полям рег витын перыглаӈкве ‘Испугаться’ (букв. ‘холодным потом завер-
нуть’). Например: Савын кан тара миным, сяр полям рег витын перыглавесум 
‘Проходя мимо кладбища, я сильно испугался’ (букв. ‘проходя мимо кладбища, 
меня всего холодным потом завернуло’);

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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Клпе сома тув плис ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кровь [её] словно заледе-
нела’). Например: Вӈхан ала ты ӯсувлас, хунь ӈкватас, клпе тара тув та 
плис ‘В яму чуть не шагнула, когда увидела, сильно испугалась’ (букв. ‘в яму 
чуть не шагнула, когда увидела, кровь [её] словно заледенела’);

Клп трсанум сома яӈкын хартумтавесыт ‘Испугаться’ (букв. ‘сосу-
ды [мои] словно льдом затянуло’). Например: Хпум яныг хумпытн хосгуӈкве 
патвес, тнт клп трсанум сома яӈкын хартумтавесыт ‘Когда мою лодку 
на больших волнах стало раскачивать, тогда я сильно испугалась’ (букв. ‘когда 
лодку [мою] на больших волнах стало раскачивать, тогда сосуды [мои] словно 
льдом затянуло’);

Сымум тув картыс ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] обмерло (окаменело)’). 
Например: Ёлаль нкватасум, сымум тара тув та картыс ‘Вниз посмотрела, 
так испугалась’ (букв. ‘вниз посмотрела, сердце [моё] будто обмерло’).

Реже чувство страха в мансийском языке сопровождается ощущением жара:  
Алпим регыл пинвес ‘Испугаться’ (букв. ‘тело жаром обдало’). Например: 

Сымум татем пелялаӈкв патыс, ты хосыт алпим регыл пинвес ‘Сердце стало 
колоть, из-за этого я испугалась’ (букв. ‘сердце [моё] стало колоть, из-за этого 
тело [моё] будто жаром обдало’).

Пространственная метафора при репрезентации эмоций мансийского языка  
в целом, так и при выражении эмоции страха в СФЕ представляет собой особый интерес 
и заслуживает отдельного всестороннего исследования. Так, представляется важным 
отметить, что метафорические образы пространственного перемещения в мансийском 
языке при именовании эмоции страха преимущественно строятся на основе наибо-
лее продуктивного репрезентативного исходного соматического компонента сым:   

Сымум хотталь тай та ояс (минас, тыпылтахтас, сӯлтыс, сялтапас, 
тахыс) ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] куда-то (неожиданно) сбежало (ушло, 
затерялось, умчалось, спряталось, исчезло)’). Например: Яныг ӯй касалым, сымум 
аквтоп тав лы-плэт та сӯлтыс ‘Большого зверя увидев, я так сильно испу-
галась’ (букв. ‘большого зверя увидев, сердце [моё] будто вперёд его умчалось’); 

Врт сӯй хӯлсум, сымум та тыпылтаслум ‘Услышав в лесу звук, я силь-
но испугалась’ (букв. ‘в лесу звук услышав, сердце [моё] я потеряла’); ви туп 
рталтавес, сымум хотталь та тахас ‘От резкого стука в дверь я сильно ис-
пугалась’ (букв. ‘в дверь только застучали, сердце [моё] куда-то исчезло’);

Сымум ёл рагатас (патыс, ойматас) ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] вниз 
выпало (упало, соскользнуло)’). Например: Тлп касалым, сымум ёл рагатас 
‘Кровь увидев, я испугалась’ (букв. ‘кровь увидев, сердце [моё] вниз упало’);

Сымум сяр лгыл тулёвылн ёхтыгпалыс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘серд-
це [моё] совсем близко к пальцу ноги доходило’). Например: ти врт рохсуй 
хулым, сымум сяр лгыл тулёвылн ёхтыгпалыс ‘Ночью в лесу услышав крик,  
я так сильно испугалась’ (букв. ‘ночью в лесу крик услышав, сердце [моё] совсем 
близко к пальцу ноги доходило’);

Сымум хаӈра паттан хояс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘сердце [моё] пяток 
коснулось’). Например: Ала ты пуввесум, сымум сяр хаӈра паттан хоилгас 
‘Меня чуть не поймали, я очень сильно испугался’ (букв. ‘меня чуть не поймали, 
сердце [моё] пяток коснулось’);

О. Ю. Динисламова
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Сымум кон ты повари (нглы) ‘Испытывать сильный страх’ (букв. ‘сердце 
[моё] словно сейчас выкатится (вылезет)’). Например: Акар татем хортылтах-
тас, сымум кон ты повари ‘Овчарка так сильно залаяла, я испытала сильный 
страх’ (букв. ‘овчарка так сильно залаяла, сердце [моё] словно сейчас выкатится’); 

Сымум ойматас ‘Испугаться’ (букв. ‘сердце соскользнуло’). Например: Ся-
хыл куратамет, сыме аквтоп ойматас ‘Услышав раскат грома, она испугалась’ 
(букв. ‘раскат грома услышав, сердце [её] будто соскользнуло’); 

Сымум кон ты повари (порыгми) ‘Бояться’ (букв. ‘сердце [моё] вот-вот 
выкатится (выпрыгнет)’). Например: Я-та, товлы-я, ул лявтэн, сымум кон ты 
повари ‘Ну, хватит, не ругайся, я боюсь’ (букв. ‘ну, хватит, не ругайся, сердце 
[моё] сейчас выкатится’).

Вышеперечисленные СФЕ, репрезентирующие чувства страха (испуга), по-
строены на образной основе «ухода сердца со своего привычного места». Исследо-
ватели считают, что в основе этого образа лежит мифологическое представление о 
возможности сердца (души) перемещаться в теле. Отсутствие сердца в положенном 
(привычном) месте (в груди) и его перемещение на периферию человеческого тела, 
по мнению С. В. Кабаковой, означает нарушение нормального положения вещей, 
угрожающее жизни человека [БФСРЯ 2006, 632].  

Метафорически образы пространственного перемещения могут быть репре-
зентированы и на основе других соматических компонентов:

Лылым кон ал та патыс ‘Испытать сильный страх, испуг’ (букв. ‘душа-
дыхание [моя] чуть наружу не выпала’). Например: Най касалым, лылым кон ал 
та патыс ‘Увидев огонь, я очень испугалась’ (букв. ‘огонь увидев, душа-дыхание 
[моя] чуть наружу не выпала’);

Исхорум минас (ояс) ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘душа [моя] (одна из душ) ушла 
(сбежала)’). Например: Нврам нупыл ул рӈхен, исхоранэ тах мингыт ‘Не кричи 
на ребёнка, а то испугается’ (букв. ‘на ребёнка не кричи, а то одна из душ [его] уйдёт’);

Исе хот рагатас ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘душа выпала’). Например: 
Нврам рохтым татем та лньси, аквтоп исе хот рагатас ‘Ребёнок от страха 
так сильно плачет, очень испугался’ (букв. ‘ребёнок от страха так сильно плачет, 
как будто душа [его] выпала’);

Мт совын патуӈкв ‘Испытать сильный страх’ (букв. ‘в другую шкуру 
(кожу) попасть’). Например: Тыи сунсуӈкве, мт совын патункве рви ‘Если на 
это смотреть, можно сильно испугаться’ (букв. ‘если на это смотреть, то можно  
в другую шкуру (кожу) попасть’).

Необходимо заметить, что СФЕ мансийского языка, образованные на основе 
пространственной метафоры, обладают особенно яркой образностью и экспрес-
сией: сердце к пальцу ноги подбегало, сердце пяток коснулось, в другую кожу 
(шкуру) попасть и др. 

Особенность пространственной метафоры при репрезентации эмоции страха 
в мансийском языке – в преимущественном движении объекта в вертикальном на-
правлении вниз (сердце вниз упало, соскользнуло и т. п.), движение наружу (сердце 
наружу выпрыгнуло, душа-дыхание чуть наружу не выпала), быстрое движение  
в неопределённом направлении по горизонтали, характеризующееся, как правило, 
высокой скоростью (сердце сбежало, ушло, одна из душ сбежала), а также исчезно-
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вение объекта из поля видимости (сердце затерялось, спряталось). Движение объекта 
вверх в вертикальном направлении не является характерным при репрезентации 
эмоции страха в отличие от репрезентации эмоций гнева [Динисламова 2017, 28–35], 
радости или печали [Динисламова 2017, 19–30]. 

В мансийской лингвокультуре страх может концептуализироваться как некая сила, 
которая воздействует на субъекта извне. Иными словами, репрезентативные исходные 
образы могут быть представлены образами физического воздействия, где стержневой 
соматический компонент СФЕ является объектом такого воздействия, например: 

Сымумн матыр плхатас ‘Неожиданно испугаться’ (букв. ‘что-то в сердце 
[моё] воткнулось’). Например: Тав лль лтӈе сяр сымумн плхатас ‘Его пло-
хие слова меня испугали’ (букв. ‘плохие слова [его] в сердце [моё] воткнулись’);

Осум хот-нуюмтавес ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кожу [моего] лица сдёр-
нули’). Например: Хасьтл хтпат юн касалым, осум хот та нуюмтавес 
‘Чужаков в доме увидев, я очень испугалась’ (букв. ‘незнакомых людей в доме 
увидев, кожу [моего] лица сдёрнули’).

Посредством СФЕ может актуализироваться и семантический признак 
трудности речепродуцирования в ситуации переживания страха. Так, наиболее 
интенсивное состояние страха – ужас – выражается полной потерей контроля над 
речевой деятельностью: 

Нлмум ёл ханас ‘Не в состоянии говорить’ (букв. ‘язык [мой] прилип (при-
лепился)’). Например: Нас та ллегум, нлмум аквтоп ёл ханас ‘Просто стою, 
не в состоянии что-то промолвить’ (букв. ‘просто стою, язык [мой] прилепился’); 

Нлме аквтоп хот-яктапавес ‘Потерял дар речи’ (букв. ‘язык [его] слов-
но срезали’). Например: Хйтнутыт ёт хнтхатым, нлме аквтоп хот-
яктапавес ‘Увидев волков, он потерял дар речи’ (букв. ‘c волками повстречавшись, 
язык [его] словно срезали’);

Нлме сайттл патыс ‘Потеряла дар речи’ (букв. ‘язык [её] онемевшим 
стал’). Например: Хумитэ кол алал ёл порыгмас, тав нлме сайттл патапа-
лыс ‘Её муж спрыгнул с крыши, она потеряла дар речи’ (букв. ‘муж [её] с крыши 
спрыгнул, у неё язык [её] онемевшим стал’);

Нлме хот-тосас (янтыс) ‘Не в состоянии говорить’ (букв. ‘язык [его] 
высох’). Например: Мирн потре лвнэ лы-плт, нлме хот-тосас ‘Перед вы-
ступлением она была не в состоянии говорить’ (букв. ‘перед выступлением перед 
людьми язык [её] высох’).

Приведённые примеры наглядно демонстрируют, что субъект в ситуации 
переживания страха, а следовательно, и стресса, теряет способность внятно  
и адекватно реагировать на происходящее. 

По природе страх непроизволен и иррационален, ему сопутствуют некон-
тролируемые действия, а переживание страха вызывает экстремальные формы 
физиологической реакции человека, что может быть выражено какими-либо 
действиями субъекта:

Лāглыл сёприн хоюӈкве ‘Мчаться сломя голову’ (букв. ‘ногами затылок за-
девать’). Например: Нврамыт рохтуптавесыт, лāгланыл сёприн хоим оясыт 
‘Детей так напугали, что они умчались сломя голову’ (букв. ‘детей так напугали, 
что они убежали, ногами затылки [свои] задевая’);
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Лāглыг сёприныл виӈкве ‘Мчаться сломя голову’ (букв. ‘из затылка ноги 
брать’). Например: Ань рӈхувлылум, лглагын тах сёприныл выягын ‘Сейчас 
как крикну, умчишься сломя голову’ (букв. ‘сейчас как крикну, что ноги [свои] 
из затылка будешь брать’).

И, наоборот, переживание страха может блокировать передвижение: 
Лглаге ӈквалыг мтапасыг ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги [его] брёвнами 

сделались’). Например: Тӯлмах ёт хонтхатым, лглаге ӈквалыг мтапасыг  
‘С россомахой повстречавшись, он оцепенел’ (букв. ‘с россомахой повстречавшись, 
ноги [его] брёвнами сделались’);

Лгланум-ктанум хот-нёвламасыт ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги-руки [мои] 
обмякли’). Например: Яныг хнтлан врмаль урыл потрыт хӯлым, лгланум-
ктанум хот-нёвламегыт ‘Когда о войне слышу, я цепенею’ (букв. ‘когда  
о войне слышу, ноги-руки [мои] обмякают’);

Лглагум тув кртсыг ‘Оцепенеть’ (букв. ‘ноги [мои] недвижимыми ста-
ли’). Например: Хайтуӈкв ат врмегум, лглагум сяр тув кртсыг ‘Бежать не 
могу, потому что оцепенел (от страха)’ (букв. ‘бежать не могу, ноги [мои] совсем 
недвижимыми стали’).

Как видно из вышеприведенных примеров, в репрезентации эмоции страха в ман-
сийском языке, помимо всех вышеперечисленных метафорических моделей, важную 
роль играет метафорическая модель физической дисфункции, т. е. концептуализация 
психического состояния через симптомы, которые «приписываются этому состоянию 
в обыденном сознании носителя данного языка» [Баранов, Добровольский 2008, 135], 
а именно: нарушение физиологически важных функций организма – остановка сердца 
(сердце обмерло, окаменело), потеря способности двигаться (ноги брёвнами сделались, 
ноги недвижимыми стали), слабость (руки дрожат, ноги-руки обмякли, язык заплета-
ется), интенсивная реакция организма (ногами затылок задевать).

Поскольку любые эмоции суть психофизиологический феномен, то о возник-
новении переживания субъекта можно судить и по характеру внешних проявлений 
эмоций. В мансийском языке локусом страха могут стать лицо и его части:

Вӣльтэ хасьтлыг врапахтас ‘Поменяться в лице’ (букв. ‘лицо [его] не-
знакомым (неузнаваемым) сделалось’). Например: Пилысьмал ёхтувес, вӣльтэ 
хасьтлыг врапахтас ‘От страха он поменялся в лице’ (букв. ‘страх к нему 
пришёл, лицо [его] неузнаваемым сделалось’);

Вӣльтэ сви хартхатас ‘Лицо перекосилось’ (букв. ‘Лицо [его] криво стяну-
лось’). Например: йка хасьтл мт татем хӯрахлы, вӣльтэ сви хартхатас 
‘Мужчина в незнакомом месте так боится, от страха даже лицо перекосилось’ 
(букв. ‘мужчина в незнакомом месте так боится, лицо [его] криво стянулось’);

Осэ пӯт хурипаг мтыс ‘Сильно испугаться’ (букв. ‘кожа лица [его] чёрной 
как котел стала’). Например: Нвраме мир халт тыпылтым, осэ пӯт хурипаг 
мтапас ‘Потеряв ребёнка среди толпы, она сильно испугалась’ (букв. ‘ребёнка 
потеряв среди людей, кожа лица [её] вдруг чёрной как котёл стала’).

Как и при репрезентации других эмоций, для мансийской лингвокультуры 
специфична объективация страха через описание выражения глаз. Будучи местом 
локализации страха, глаза претерпевают некоторые изменения, прежде всего 
увеличиваясь:

Языковая репрезентация базовой эмоции ‘страх’ в мансийском языке...
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Рохтуме итыл самаге кон ал рагатасыг ‘Глаза чуть не выпали’ (букв. ‘от 
страха глаза [её] чуть не выпали’). Например: Н рохтуме итыл самаге кон ал 
рагатасыг ‘У женщины от такого страха глаза чуть не выпали’ (букв. ‘у женщины 
от испуга глаза [её] чуть не выпали’);

Самаге янгыг хартыяге ‘Глаза вытаращить’ (букв. ‘глаза [свои] большими рас-
тягивать’). Например: Пись-пись касалас, самаге янгыг хартапас ‘Увидев мышку, 
он вытаращил глаза’ (букв. ‘увидев мышку, он глаза [свои] большими растянул’).

Кроме того, большое внимание, с точки зрения лингвистики, привлекает цвет 
лица как показатель перемены эмоционального состояния человека. М. В. Пиме-
нова отмечает, что признак «цвет лица» важен для понимания эмоционального 
состояния человека. Бледность она определяет признаком страха или усталости 
[Пименова 2009, 101]. Анализ цветообозначения СФЕ, репрезентирующих страх  
в его внешнем проявлении, указывает на то, что в мансийском языке данная эмоция 
осмысливается через белый цвет:

Вӣльтэ хот нуюмтавес (сёнхатас) ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо 
[её] побелело’). Например: гирись тох та рохтум, вӣльтэ хот-нуюмтавес 
‘От страха девочка побледнела’ (букв. ‘у девочки от страха лицо [её] побелело’); 

Вӣльтэ яӈкыг сёнхатас ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо [его] белым 
стало’). Например: Пыгрись татем та юртанэн рохтуптавес, вӣльтэр янкыг 
сёнхатас ‘Друзья так напугали мальчика, что он побледнел от страха’ (букв. 
‘мальчика так сильно друзья [его] испугали, что лицо [его] белым стало’);

Вӣльтэ тӯйт хурипаг мтыс ‘Побледнеть (от страха)’ (букв. ‘лицо [его] 
как снег стало’). Например: Манрыг наӈ лххал ат мисын, сянин вӣльтэ туйт 
хурипаг мтапас ‘Почему ты не сообщил о приезде, мать совсем бледная от 
страха стала’ (букв. ‘почему ты не дал весточку, матери лицо как снег стало’).

Как видно из материалов выборки, внешнее проявление эмоции страха  
в мансийском языке, в отличие от внешних проявлений других, исследованных 
ранее эмоций радости, печали и гнева, имеет единственную форму проявления  
в виде неконтролируемых физиологических реакций тела на причину, вызвавшую 
страх (ноги-руки обмякли, лицо криво стянулось, глаза чуть не выпали, лицо 
белым стало). Контролируемые же двигательные реакции субъекта на фактор, 
вызвавший страх, нами зафиксированы не были; очевидно, это связано с тем, что 
страх – непроизвольное эмоциональное состояние. 

Таким образом, рассмотрев мансийские СФЕ, репрезентирующие эмоцию 
страха, на основе различий между выражением данной эмоции мы выделили 
следующие базовые модели: 1) деформацию сердца (сердце лопается, трескается, 
надвое разделяется); 2) представление сердца в виде сосуда (сердце страхом на-
полняется); 3) ассоциацию с образом зайца (заячье сердце, сердце заячье съесть);  
4) вздрагивание сердца (сердце рвануло, дёрнуло, вздрогнуло); 5) ощущение дрожи, 
тремора, озноба (сердце дрожит, жилы трясутся, руки-ноги дрожат); 6) уменьше-
ние в размере (тело сжалось); 7) ощущение холода, реже жара (на тело холодной 
водой плеснули, тело жаром обдало); 8) замирание, застывание, оледенение 
(сердце обмерло, кровь заледенела, сосуды льдом затянуло); 9) утрату обычного 
местонахождения (сердце пяток коснулось, сердце к пальцу ноги подбегало, душа 
выпала, в другую кожу попасть); 10) ощущение боли (в сердце что-то воткну-
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лось, кожу лица сдёрнули); 11) ощущение онемения, оцепенение, обездвижение 
органов и частей тела: а) онемение языка (язык онемевшим стал, застрял, высох);  
б) оцепенение, подкашивание ног-рук (ноги к низу прилипли, ноги-руки обмякли, 
ноги недвижимыми стали); 12) внешние поведенческие реакции (ноги из затылка 
брать); 13) изменение внешнего вида и цвета лица (лицо незнакомым стало, лицо 
криво стянулось, лицо белым стало, лицо как снег стало); 14) широко раскрытые 
глаза (глаза чуть не выпали, глаза большими растягивать).

Проведенный анализ данных базовых моделей позволяет нам сделать следу-
ющие выводы:

Фразеологическая активность соматизма, его частотность в составе ФЕ 
определяется степенью закреплённости в общественном сознании и понимании 
необходимости того или иного органа или части человеческого тела в труде  
и жизни. Среди компонентов, репрезентирующих эмоциональное состояние страха 
в мансийской языковой картине мира, нами зафиксированы соматизмы, имеющие 
символическую ценность для носителей мансийского языка и культуры: сым 
‘сердце’, нвыль ‘мясо’, лгыл ‘нога’, кт ‘рука’, алпим ‘тело’, рг вит ‘пот’, 
клп ‘кровь’, тарс ‘сосуд’, хаӈра патта ‘пятка’, лылы ‘душа-дыхание’, исхор 
‘душа’, сов ‘кожа (шкура)’, лгыл тулёвыл ‘палец ноги’, ос ‘кожа лица’, нлм 
‘язык’, сам ‘глаз’, вӣльт ‘лицо’, сёпри ‘затылок’. 

Фактический материал позволил установить, что самую многочислен-
ную группу фразеологизмов, репрезентирующих эмоцию страха, являют СФЕ  
с компонентом сым ‘сердце’, что обусловлено некой культурной информацией, 
закрепившейся в этом органе, как символе. Сердце является средоточием чело-
веческих эмоций и чувств, именно поэтому вокруг него расположились СФЕ, 
передающие различные эмоционально-психологические состояния человека. 
Лексема сым, будучи наиболее частотным и продуктивным компонентом при 
репрезентации эмоции страха, таким образом, согласно наивной анатомии, яв-
ляется «вместилищем» страха, что, безусловно, представляет собой особенность 
мансийской ЯКМ.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что основное средство 
создания образности СФЕ мансийского языка при репрезентации эмоции страха – 
метафора. Нами выявлены наиболее продуктивные типы метафор при выражении 
исследуемой эмоции: антропоморфная, биоморфная, зооморфная, предметная, 
метафоры пространственного перемещения, метафоры дисфункции органов, ме-
тафоры физического воздействия. 

В основе антропоморфной метафоры, кодирующей исследуемую эмоцию, 
лежат такие явления, как персонификация и олицетворение (сердце боится, сердце 
испугалось). Биоморфная метафора отождествляется с любым субъектом, про-
являющим признаки живого существа (сердце вздрогнуло, тело сжалось, душа 
сбежала). В основе предметной метафоры лежат предметные признаки, которые 
реализуются посредством артефакта «предмет» (сердце лопается, трескается, стра-
хом наполняется). Основа метафоры физического воздействия – признак «сердце –  
объект воздействия» (тело холодной водой окатили, тело жаром обдало, что-то  
в сердце воткнулось, язык срезали). Пространственная метафора при репрезентации 
эмоции страха, как отмечено выше, представляет собой особый интерес для изучения.  
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Особенностями её в мансийской ЯКМ являются преимущественное движение объ-
екта в вертикальном направлении вниз (сердце вниз упало, соскользнуло); движение 
наружу (душа выпала, сердце наружу выпрыгнуло); быстрое движение в неопре-
делённом направлении по горизонтали, характеризующееся, как правило, высокой 
скоростью (сердце сбежало, ушло, одна из душ сбежала), а также исчезновение 
объекта из поля видимости (сердце затерялось, спряталось). Движение объекта 
вверх в вертикальном направлении не характерно при репрезентации эмоции страха 
в мансийском языке. Метафорическая модель «дисфункция органов» указывает на 
высокую степень интенсивности эмоционального состояния страха (сердце рвануло, 
мышцы дрожат, язык онемевшим стал). Зооморфная метафора при репрезентации 
эмоции страха в мансийском языке представлена на основе единственного зооморф-
ного образа – зайца (сердце зайца съело). В целом относительно роли метафоры 
в создании образности СФЕ нужно отметить, что наиболее репрезентативными 
исходными образами, используемыми при именовании эмоции страха, являются 
образы пространственного перемещения и дисфункции органов.
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The paper considers the linguistic representation of the basic emotion of fear on the 
material of the somatic phraseological units (hereinafter SPU) of the Mansi language. The 
purpose of the paper is to describe the expression of the emotion on the material of the somatic 
phraseology of the Mansi language. The study is conducted on the basis of the linguistic-cultural 
and metaphorical approaches. To meet the purpose the following objects are formulated and 
reached: to identify the SPU of the Mansi language which represent the emotion of fear, and 
to consider the role of metaphor in the representation of fear. 
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