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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что концепт «home» 

является одним из базовых концептов национальной культуры и 

отражением внутреннего мира писателя, что находит отражение в 

художественном тексте. 

Концепт «home» является отражением специфики мировоззрения 

целой культуры и отдельной личности в целом, следовательно, является 

моделью миропонимания. Кроме того, концепт «home» представляет 

собой общечеловеческий структурный концепт человеческого сознания, 

который фиксирует все знания человека о доме и является частью 

национальной культуры. Изучение способов репрезентации концепта 

«home» в языке позволит выявить базовые элементы языковой картины 

мира представителей английской лингвокультуры в конкретный 

исторический период времени. 

В практическом плане концепт «home» представляет особый интерес 

в рамках изучения особенностей репрезентации внутреннего пространства 

в языке, в текстах художественных произведений.  

Концепт «home» в художественных произведениях имеет не только 

физические характеристики, но является культурной реалией, которая 

формируется в человеческом сознании в разные периоды жизни и является 

отражением индивидуального представления автора произведения о 

«доме», как в произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». На 

примере анализа концепта «home» в произведениях Джона Голсуорси 

можно изучить, как национальную языковую картину мира, отражающую 

представление о доме англоязычной культуры определенного 

исторического периода, так и внутреннюю языковую картину самого 

писателя, вкладывающего в представление о доме совершенно особые 

авторские представления. 
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Теоретическая база исследования. Проводился анализ работ таких 

лингвистов, как И.А. Абиева, Л.Н. Артамонова, А.П. Бабушкин, А.И. 

Варшавская, И.А. Дубашинский, М.И. Исаева, И.С. Карабулатова, А.А. 

Подкопаева, Н.Ф. Щербак и работы других ученых. 

Целью исследования является выявление структуры концепта 

«home» в произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» и выявление 

языковых средств, вербализующих концепт в произведении. 

Для достижения цели необходимо выдвинуть задачи исследования: 

1. Изучить понятие художественного вида концепта. 

2. Рассмотреть особенности формирования концепта в 

художественной картине мира. 

3. Провести анализ структуры и признаков концепта «home» в 

произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

4. Выявить языковые средства, вербализующие концепт «home» в 

произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Объектом исследования является концепт «home» в произведении 

Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Предметом исследования являются структура концепта «home» и 

языковые средства, вербализующие концепт в художественном 

произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Методологической базой исследования послужили работы ученых 

в сфере когнитивной лингвистики, в частности, Подкопаева А.А. 

«Вербализация художественного концепта «Home/House» в произведениях 

английских писателей XIX-XX вв.», Артамонова Т.Г. «Сюжетно-

композиционное своеобразие романа Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах», 

Исаева М.И. «Концепт «дом» в романах Дж. Голсуорси», Щербак Н.Ф.  

«Анализ структурно-семантической модели ситуации с локативом Home». 

Методы исследования. В качестве практических методов в работе 

применялся интерпретационный метод, как разновидность 
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концептуального анализа, метод контекстологического анализа в рамках 

изучения контекста при исследовании языковых единиц, метод 

компонентного семантического анализа в рамках разложения языковой 

единицы на семантические компоненты.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов исследования в разработке учебных курсов и 

преподаванию английского языка в старших классах общеобразовательной 

школы, что существенно расширит представления о языковых средствах 

формирования языковой картины мира, о языковых средствах выражения. 

Материалом исследования послужил текст художественного 

произведения Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». Текст выбран по той 

причине, что считается классическим образцом английской литературы и 

известен не только англоязычной культуре, но во всех странах. Текст 

произведения является транслятором английской художественной 

картины мира XIX-XX веков. 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, двух 

глав и четырех взаимосвязанных параграфа по теме исследования, 

заключения и списка использованной литературы. 

Апробация работы. Настоящая работа прошла частичную 

апробацию в виде сообщения на студенческой научной конференции 

института «Полярная академия» в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения концепта в художественной 

картине мира 

 

1.1 Понятие художественного вида концепта 

 

На современном этапе в лингвистике особое место занимают иссле-

дования концептов и особенно художественных концептов, которые 

формируются в пространстве художественного текста в рамках 

определенной национальной языковой картины мира. Художественный 

текст с полным основанием можно считать транслятором и мировоззрения 

автора произведения и языка, посредством языка можно судить о 

языковой картине мира культуры и народа.  

Художественный текст определяется, с одной стороны, как 

трансляция и объективация мысли автора, воплощение творческого 

замысла автора, как медиатор личностных знаний и представлений о 

человеке и мире. С другой стороны, художественный текст понимается, 

как способ передачи индивидуального мировидения писателя другим 

людям по средством языка. 

Таким образом, изучение художественного текста позволяет 

исследователю постичь сущностную специфику языковой личности автора 

произведения, особенности реализации авторских интенций.  

В лингвистике в настоящее время существует множество 

определений понятий текста и художественного текста. Некоторые ученые 

лингвисты выделяют различные признаки, категории текста, такие как [9, 

с.9]: 

- цельность,  

- связность,  

- информативность,  

- коммуникативная ориентация,  
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- культурная наполненность,  

- определенная структура и др.  

Важным в когнитивной лингвистике является определение 

значимости художественного текста в системе речевых реализаций 

концепта.   

Концепт в художественном тексте определяется, как сложный 

феномен, под которым понимается объединенная смысловой связью 

последовательность языковых знаков. Лингвисты сходятся во мнении, что 

художественные тексты, представляют личностную интерпретацию 

действительности, отражают чувственно-понятийное постижение автором 

окружающего мира [1, с.152].  

Специфика художественного вида концепта определяется тем, что 

создавая свой собственный мир, писатель (автор художественного текста) 

пользуется целенаправленно отобранными на его взгляд языковыми 

средствами, наиболее близко отражающими основной замысел 

произведения.  

Следует отметить, что на специфику художественного вида 

концепта оказывают влияние свойства художественного текста, в 

частности [4, с.28]: 

- особая образность художественна текста,  

- эмоциональность текста,  

- эстетическая направленность,  

- уникальный язык художественной литературы,  

- отсутствие жестких норм организации текста.  

Художественный текст в современных представлениях лингвистов 

понимается, как зафиксированный на письме продукт речетворчества 

писателя, обладающий законченным смыслом и определенной структурой. 

Художественные тексты коммуникативно направлены, эстетически 

отмечены, обладают цельностью и связностью содержания, представляют 
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индивидуальную трактовку бытия.  На страницах художественного текста 

раскрывается индивидуальная картина писателя, названная 

художественной картиной мира. В отечественной науке картину мира 

рассматривали многие лингвисты, которые выделяли несколько типов 

картины мира [5, с.46]:  

- языковая («наивную») картина мира,  

- концептуальная картина мира,  

- художественная картина мира.  

В рамках темы настоящей работы понятие художественной картины 

мира наиболее актуально для изучения художественного вида концепта. 

При этом картина мира писателя художественного произведения 

также понимается лингвистами по-разному, выделяются [2, с.5]: 

- собственно художественная картина мира,  

- индивидуально-авторская картина мира,  

- поэтическая картина мира,  

индивидуальный стиль автора / писателя. 

В любом случае, художественная картина мира для анализа 

художественного вида концепта имеет важный отличительный признак – 

уникальность представления действительности автором произведения.  

Лингвисты также отмечают важный аспект художественной картины 

мира – наличие ценностной составляющей. Картина мира в искусстве 

моделирует систему ценностных ориентации, дает представление о мире в 

целом.  

Важно также понимать, что писатель, исходя из собственных 

ценностных представлений, актуализирует понятия, которые лично автору 

кажутся значимыми, и часто авторская трактовка явления 

действительности может значительно отличается от известных знаний и 

общепринятых норм.  
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Художественное время и художественное пространство, по мнению 

М.И. Исаевой, являются важнейшими характеристиками образа 

художественного, обеспечивающие целостное восприятие 

художественной действительности и организующие композицию 

произведения. Художественное пространство отличается от реально 

существующего пространства, так как художественное пространств 

является вымышленным, отражая авторский замысел [7, с.362]. 

Художественный концепт реализуется в текстах художественной 

литературы, представляющих индивидуально-авторскую картину мира в 

рамках определенного пространственно-временного континуума.  

Несмотря на различия в понимании концептов, различии в методах и 

приемах исследования, лингвисты единодушно признают, что концепт 

представляет собой основную единицу сознания, концепт имеет 

овеществление (репрезентацию, объективацию, вербализацию) языковыми 

средствами. Анализ языковых средств, вербализующих концепт, позволяет 

выявить содержание и структуру концепта.  

В работе анализируется теория компонентов концепта, 

предложенная В.И. Карасиком, в которую входят образно-перцептивная, 

понятийная и ценностные стороны концепта. Ученый В.И. Карасик 

подчеркивает, лингвистически релевантной для языковой личности 

единицей знания является концепт, как фрагмент жизненного опыта 

человека. При этом лингвокультурный концепт рассматривается, как 

основа интегрального исследования культуры, человеческого сознания и 

дискурса. В процессе общения концепты в основном выражаются 

языковыми знаками — словами, словосочетаниями, фразеологизмами, 

предложениями и т.д. При этом имя концепта не является единственным 

способом его активизации в сознании человека [8, с.34].  

Одним из наиболее важных концептов в современном языковом 

сознании является текст, совокупность концептов под именем «текст», как 
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текстовая концептосфера, включает фактические сведения, ассоциации, 

образные представления, ценностные установки, связанные в сознании 

носителя языка с известными носителю текстами. Особое место в 

текстовой концептосфере принадлежит прецедентным текстам, хорошо 

известным носителям данной культуры, значимым для них и 

неоднократно упоминаемым в общении [8, с.36]. 

В сознании носителей культуры прецедентные тексты типизируются 

и легко распознаются как прецедентные жанры, причем прецедентным 

может стать не только художественный, публицистический или 

мифологический текст, но любой текст при наличии благоприятствующих 

особенностей жизненной идеологии языкового коллектива. Анализ 

показал, что из всего многообразия значений концепта авторы 

художественных произведений актуализируют только те значения, 

которые лично для авторов наполнены ценностным смыслом. Концепты 

вербализуются посредством слов, фразеологизмов, слово сочетаний, 

предложений, текстов и совокупностью текстов.  

Концепт понимается, как ментальная единица, отмеченная 

лингвокультурной спецификой и имеющую языковое выражение.  Одним 

из популярных методов исследования концепта является метод полевого 

описания. Вербализованная часть концепта имеет полевую структуру: 

ядро и периферию.  

В лингвистике под полем традиционно понимают совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих 

понятийное сходство обозначаемых явлений. Концепт в художественном 

тексте имеет сложную многомерную структуру, где наиболее актуальные 

для носителей языка ассоциации составляют ядро концепта, менее 

значимые – периферию.  

Основные свойства художественного вида концепта [9, с.12]:  

- субъективность;  
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- включенность в культуру;  

- способность отражать менталитет культуры;  

- интерпретационный характер;  

- многокомпонентность;  

- динамичность;  

- абстрактность;  

- символичность; ценнсть и др.  

Важно также подчеркнуть, что основной единицей 

лингвокультурологии является культурный концепт – многомерное 

смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и 

понятийная стороны. Онтологическими характеристиками языковой 

картины мира являются [8, с.92]:  

1) наличие имен концептов,  

2) неравномерная концептуализация разных фрагментов 

действительности в зависимости от важности для жизни соответствующей 

культуры,  

3) специфическая комбинаторика ассоциативных признаков 

концептов,  

4) специфическая квалификация определенных предметных 

областей,  

5) специфическая ориентация областей на сферу общения. 

 Следует отметить, что в лингвистике выделяется множество 

классификаций концептов: познавательные и художественные концепты; 

авторские концепты, индивидуальные, коллективные, этнические, общие 

концепты (по характеру субъекта – носителя знания), индивидуально-

авторские, культурно- специфические, универсальные и общенациональ-

ные концепты, групповые, индивидуальные, лексические, 

фразеологические, «текстовые».  

Текстовые концепты разделяются некоторыми учеными на: 
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- персонажные и авторские (по средству репрезентации); 

- одноуровневые (простые, один базовый когнитивный слой) и 

многоуровневые (сложные, несколько когнитивных слоев).  

В рамках настоящего исследования важным является 

художественный вид концепта, концепт, реализованный в тексте 

художественного произведения.  

 

1.2 Особенности формирования концепта в художественной картине 

мира 

 

Целью концептуального анализа художественных текстов, является 

исследование индивидуально-авторских концептов вербализованных в 

художественной картине мира с дальнейшим моделированием на 

основании полученных данных национального художественного концепта.  

Концептосфера художественного текста понимается, как часть 

национальной концептосферы. В частности, как  отмечает А.А. 

Подкопаева, концепт «Home/House» является важной культурной 

составляющей на циональной концептосферы англичан XIX-XX веков [9, 

с.28]. 

Интересным представляется различие в понимании концепта в 

когнитивной и лингвокультурной лингвистике. Когда речь идет об 

этнических и социальных разновидностях культуры, то единицами специ-

фических форм поведения и деятельности, ценностно насыщенных 

паттернов мировосприятия, по мнению, В.И. Карасика выступают 

культурные концепты [8, с.90]. 

Лингвокультурный концепт понимается, как условная ментальная 

единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания и 

культуры, в то время как лингвокультурный художественный концепт 
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представляет собой единицу текста, направленную на изучение речи, 

сознания, культуры.  

Ведущим отличительным признаков лингвокультурного концепта 

является его этнокультурная отмеченность. Когнитивные концепты 

представляют собой индивидуальные содержательные ментальные 

образования, структурирующие и реструктурирующие окружающую 

действительность. 

Кулькультурные концепты представляют собой коллективные 

содержательные ментальные образования, фиксирующие своеобразие 

соответствующей культуры с позиций когнитивной лингвистики. 

В раках семантико-когнитивного подхода в исследованиях 

художественного концепта концепт понимается, как сложный комплекс 

признаков, который имеет разноуровневую представленность в языке.  

Метод семантико-когнитивного анализа предполагает переход от 

исследования содержания значений к исследованию содержания концепта 

в ходе определенного этапа описания – когнитивной интерпретации.  

В данном подходе задачей изучения художественного вида концепта 

является выявление состава языковых средств, репрезентирующих 

(выражающих, вербализующих, объективирующих) концепт, на основе 

методики когнитивной интерпретации результатов лингвистического 

исследования моделирование содержания исследуемого концепта как 

глобальной ментальной единицы в национальном своеобразии и 

определение место концепта в национальной концептосфере [11, с.56].  

Моделирование поля художественного концепта в произведенгии с 

точки зрения авторского видения действительности позволяет раскрыть 

особенности английской национальной картины мира конкретного 

периода. Писатели художественных произведений через свои тексты 

описывают окружающие реалии, актуализируют соответствующие 

значения концепта, художественное видение пространства порой в 
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гипертрофированной форме представляет мир вокруг, в чем выражается 

особенность и ценность данных видов текстов.  

Художественный концепт в настоящем исследовании понимается, 

как вербализованная в художественном произведении ценностно значимая 

ментальная единица индивидуально-авторской картины мира, 

представляющая, с одной стороны, общепринятые знания, с другой 

стороны, отражающая субъективный авторский опыт переживания 

действительности [9, с.42]. 

Художественный концепт – часть культурного наследия, 

характеризует национальную картину мира того народа, к которому 

принадлежит писатель.  

Ученый А.А. Подкопаева в своей работе «Вербализация 

художественного концепта «Home/House» в произведениях английских 

писателей XIX-XX вв.» изучает лексико-семантическую вербализацию 

концепта «Home» в произведениях англоязычных писателей.  Ученый 

основывается на том, что кроме общих характеристик, есть 

индивидуально-авторские особенности языкового представления концепта 

«Home», как отражение внутренней картины мира писателя. Языковое 

представление концепта вербализуется в произведениях посредством 

лексико-семантических средств [9, с.46]. 

Представлена иерархическая организация художественного 

концепта «Home», которая является общей для всех произведений. По 

мнению А.А. Подкопаемой концепт «home» формируется на основании 

общих культурных представлений о доме и н.а основани.и национальной 

сп·ецифики, п·р.и это.м каждый п·исатель отражае.т в концеп·те 

индивидуально.е мировоззрение. 

В лексической (словарной) лексическую реп·резентаци.и концеп·т.а 

«Home/House» п·рисутствуе.т ядро и базовы.е микроп·оля [9, с.74].  
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В художественно.м вид.е концеп·т.а выделяютс.я ядро и п·ериферию 

концеп·та. Базовым.и микроп·олям.и концеп·т.а «Home/House» являются: 

семейный очаг, географическа.я местность (родина), п·остройк.а (жилище, 

здание), организация. Основным.и свойствам.и концеп·т.а «Home/House», 

являются:  

 субъективность;  

 включенность в культуру;  

 сп·особность отражать национальный менталитет;  

 многокомп·онентность;  

 динамичность;  

 абстрактность;  

 символичность;  

 ценность и други.е свойства. 

Художественный концеп·т в текста.х п·роизведений реализуютс.я п·р.и 

п·омощи различны.х языковы.х средств – слов, фразеологизмов 

(фразеологически.е единства, сочетани.я и сращения), словосочетаний, 

п·редложений, контекстом.  

Ученый Н.Ф. Щербак в своей работе «Анализ структурно-

семантической модел.и ситуаци.и с локативо.м Home» основываетс.я н.а 

связи локатив.а «Home» с культурологическим.и и национальным.и 

особенностями, так как данный концеп·т включен в.о все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Исследовани.е п·роводитс.я н.а материале 

англоязычны.х текстов и выделяютс.я [11, с.67]: 

- лексико-семантически.е особенности,  

- семантико-синтаксически.е особенности,  

- структурно-семантически.е особенности,  

- лингвокультурологически.е особенност.и локатив.а «Home». 
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Анализ художественны.х текстов п·озволяе.т выделить ядерны.е 

значени.я концеп·т.а «Home», то, как концеп·т п·редставлены в английско.м 

языково.м сознании. По мнению Н.Ф. Щербак.а п·ериферийны.е значени.я 

концеп·т.а «Home» являютс.я горазд.о боле.е обширными, че.м други.х 

концеп·тов. Исследуютс.я различны.е языковы.е средства, п·р.и п·омощи 

которы.х локатив Home реп·резентируетс.я в английски.х художественны.х 

п·роизведения.х [11, с.72]. 

Выделены возможны.е нап·равлени.я изучени.я концеп·т.а «Home»: 

- анализ различны.х языковы.х средств, п·р.и п·омощи которы.х 

концеп·т Home выражаетс.я в художественно.м тексте; 

- анализ стурктуры концеп·т.а Home (ядро и п·ереферия); 

- анализ взаимодействи.я концеп·т.а Home с другим.и концеп·тами; 

- анализ концеп·т.а Home с п·озиций лингвокультурологии. 

 Таки.м образом, можн.о сделать вывод, что художественный вид кон-

цеп·та, концеп·т, реализованный в тексте художественного п·роизведени.я 

имее.т сп·ецифически.е особенност.и и особенност.и формировани.я в тексте. 

Такж.е можн.о п·одчеркнуть, что концеп·т «home» являетс.я ключевым 

в творчестве п·исателя Джон.а Голсуорси, концеп·т являетс.я базовым 

п·ространственным концеп·тов в общечеловеческо.м смысле. Концеп·т 

«home» обладае.т двойственной п·риродой, с выраженной семантической 

составляющей (содержание) и формой выражени.я (языкова.я реализаци.я 

концеп·та). 
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Глава 2. Исследование концепта «home» в произведении Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

 

2.1 Анализ структуры и концептуальных признаков концепта «home» 

в произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

 

Есть много п·ричин, п·.о которым это п·оняти.е был.о выбран.о в 

качестве п·редмета.  Тем.а «дома» буде.т играть важную роль в картина.х 

всей страны мира.  Анализ русской, английской, исп·анской и немецкой 

(см., в частности, работы [Кострубина3, 2011; Базылова, 2009]) лексики, 

лексико-п·аремиологических, художественны.х текстов и слов.а «дом», его 

атрибутов и слов «это можн.о оп·ределить - создать универсальны.е для 

все.х культур возражения: сво.е - чужое, внешне.е - внутреннее, открыто.е - 

закрытое, горизонтально.е - вертикальное» [4].  Пр.и наличи.и общи.х 

явлений кажда.я картин.а мировой экономик.и характеризуетс.я 

своеобразие.м в реализаци.и п·онятий, которы.е п·оказываю.т «наличи.е 

различны.х п·сихологически.х особенностей, в отличи.е о.т различий те.х ил.и 

ины.х п·сихически.х состояний… в разны.х контекста.х уп·равлени.я 

одноименны.е темы (как целевое, а  в другой культуре може.т быть 

п·ериферийной), различи.я символической фазы, интерп·ретационного 

п·ространства, наличи.е разны.х п·сихологически.х делений и и.х разны.е 

характеристик.и в делени.и символа - некоторы.е из делени.я в одной 

культуре круп·не.е и четче, в другой некоторы.е и т. д. [Поп·ова, Стернин, 

2007а, стр. 100]. 

  Для британской культуры, к которой относитс.я автор выбранного 

п·роизведения,, «дом» — одн.а из важнейши.х черт.  По п·роисхождению 
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слов.о «дом», названи.е п·редмета, являетс.я общеславянски.м 

индоевроп·ейского стиля (ср. др.-инд. dáma «дом», греч. domos «дом», лат. 

domus «дом» и др. .). Произведен.о о.т *demti "строить" (ср. греч. demo 

"строить"). До.м означае.т "дом, сделанный (человеческим.и руками) для 

п·роживания". 

Практический анализ концеп·т.а «home» в п·роизведени.и Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах» п·роводитс.я п·.о п·ринцип·у выявления: 

- ядро,  

- п·риядерна.я зон.а концеп·та,  

- обширна.я п·ериферия. 

Приче.м п·ерифери.я концеп·т.а «home» шире, че.м у други.х 

концеп·тов. 

В п·роизведения.х Дж. Голсуорси концеп·т «home» содержи.т очень 

обширны.е п·ериферийны.е значения, вербализуетс.я о.т самого широкого 

значени.я «целый мир» (world) и самого узкого значени.я «собственность». 

Концеп·т «home» в п·роизведени.и Дж. Голсуорси «Сага о 

Форсайтах» выражаетс.я через значения: 

- семья, бизнес, счастье (включа.я лично.е счастье),  

- месторасп·оложени.е дома,  

- здание,  

- убранств.о дома,  

- архитектура, жилище,  

- богатств.о  

- други.х значения.  

До.м в п·роизведени.и Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

ассоциируетс.я с чувство.м собственного достоинств.а – self-respect of its 

own. 

 

«I’ve tried to plan you a house here with some self-respect of its own». 
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Такж.е до.м ассоциируетс.я с целым миром: 

«It was her world, this family, and she knew no other, had never perhaps 

known any other». 

«Эта семья была ее миром, а другого мира она не знала; никогда, 

вероятно, не знала».  

 

До.м для Форсайт.а часто п·редставляе.т «здание, семья, члены семьи, 

благосостояние, усп·ех». Дом, расп·оложение, убранств.о являлось для 

Форсайтов основным мерил.о богатства, усп·ехов, счастья.  

 

«The position of their houses was of vital importance to the Forsytes, nor 

was this remarkable, since the whole spirit of their success was embodied 

therein». 

 «Местоположение домов было для Форсайтов вопросом громадной 

важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял 

собой самую сущность их жизненных успехов».  

Концеп·т «home» в п·роизведени.и Дж. Голсуорси «Сага о 

Форсайтах» п·редставлен и как «самостоятельн.о живущий п·ерсонаж», 

«сердце, нап·олненно.е теп·ло.м солнечного света», часто до.м п·редставлен в 

качестве «идеала». 

В п·оложительно.м асп·екте расширен.а п·ериферию концеп·т.а «home». 

Точн.о такж.е п·р.и трагически.х события.х расширяетс.я п·ерифери.я 

концеп·та, когд.а до.м сравниваетс.я с уходящей эп·охой, рухнувшим.и 

традициями, культурой. 

Можн.о сделать вывод, что тольк.о Голсуорси удалось настольк.о 

расширить п·ериферию концеп·т.а «home», что микроп·оля концеп·т.а не 

имею.т четки.х границ, соединяютс.я друг с другом, и соединяютс.я 

незаметн.о с другим.и концеп·тами. 
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В концеп·т «home» анализируетс.я и как односоставной, и как 

многосоставной номинант. Под номинативным п·оле.м концеп·т.а 

п·онимаетс.я сочетани.е односоставны.х и многосоставны.х номинантов. 

Односоставной номинант включае.т ядро и нескольк.о комп·онентов 

(п·ериферию), много составной номинант включае.т такж.е ядро и 

нескольки.х п·ериферий, кажда.я из которы.х состои.т из различны.х слов и 

словосочетаний. Приче.м многосоставной номинант включае.т разны.е 

п·араметры (п·ространственные, временны.е и др.). 

К двусоставному номинанту концеп·т.а «дом» в п·роизведени.и Дж. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах» относится: 

 «an old house with a blind, deserted look» 

Ядро.м выступ·ае.т «house», лексем.а «old» п·редставляе.т временной 

п·араметр, а словосочетани.е «blind, deserted look» п·редставляе.т оп·исани.е 

внешнего вид.а дома, как благосостояни.я хозяин.а дома. 

Средств.а реп·резентаци.и концеп·т.а «home» Дж/ Голсуорси 

многообразны, однако, несмотря н.а многообрази.е языковы.х средств и 

расширенную п·ериферию, концеп·т «дом» в основно.м укладываетс.я в 

субконцеп·т «ую.т / отсутстви.е уюта». Почт.и все вариаци.и оп·исани.я дом.а 

Джоно.м Голсуорси так ил.и иначе связаны уюто.м ил.и отсутствием. 

Приче.м ую.т в доме може.т создаватьс.я и обстановкой дома, и комфортом, 

и богатство.м внутреннего убранства, и п·рекрасной п·риродой вокруг дома, 

красочным миром, окружающий дом.  В любо.м случае концеп·т «дом» в 

п·роизведения.х Дж. Голсуорси реп·резентируетс.я через наличи.е ил.и 

отсутстви.е уюта. 

 В работе выделяютс.я базовы.е составляющи.е ядерной зоны 

концеп·т.а «home», п·редставленны.е в вид.е четыре.х микроп·олей (слоев):  

1. «Семейный очаг». 

2. «Географическа.я местность». 

3. «Постройка». 
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4. «Организация». 

 «Семейный очаг» (дом-здание, семья, организация) выражаетс.я 

через эмоциональную п·ривязанность к месту п·роживания; дом-здани.е 

п·онимаетс.я как «родной дом», семья как любящи.е близкие, место, гд.е 

осуществляетс.я забота.  

 «Географическа.я местность» (дом-родина, место п·роисхождения).  

«Постройка» (дом-жилище, здание, семья), как физическа.я 

п·остройк.а объекта; семья – члены семьи, живущи.е п·од одной крышей. 

 «Организация» (дом-организация, учреждение), как вид 

деятельности, объединяющий людей п·од «общей крышей».  

Есл.и п·редставить структуру концеп·т.а схематично, то можн.о 

наблюдать област.и различной п·лотности. Плотность убывае.т о.т центр.а 

ядр.а (гд.е находятс.я п·редставленны.е больши.м число.м ответов в обеи.х 

модальностя.х составляющие) к дальней п·ерифери.и (единичным.и 

ответам.и в одной модальности). Граница между ядро.м и п·ериферией 

условн.а (как и изображени.е концеп·т.а в форме круга). Уточнить е.е 

местоп·оложени.е можн.о тольк.о в результате масштабны.х 

эксп·ериментальны.х исследований, что вряд л.и имее.т смысл, особенн.о 

учитыва.я п·остоянны.е изменени.я в жизн.и людей. 

Анализ дефиниций п·оказывает, что самым характерным п·ризнако.м 

лексемы house являетс.я физическо.е п·ространств.о (дом, п·остройка, 

здание), в то врем.я как лексем.а home соотноситс.я с местом, гд.е человек 

п·роводи.т много времен.и и чувствуе.т себя комфортн.о (дом, семья, 

родина). 

Анализируя структуру данного концеп·та, следуе.т отметить, что 

больша.я часть ассоциатов относитс.я к ядру, что свидетельствуе.т о его 

сформированности. Обращае.т н.а себя внимани.е крайне незначительн.о 

п·редставленна.я п·ерифери.я образной и особенн.о ценностной 

составляющих. Эт.и комп·оненты структуры концеп·т.а «Home» являютс.я 
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устойчивым.и п·.о своему нап·олнению, о че.м свидетельствуе.т и.х 

п·ринадлежность к ядру концеп·та. Возможность изменени.я содержани.я 

данного концеп·т.а п·редставляе.т «навязывание» оп·ределенны.х объектов 

как п·ринадлежащи.х к дому и необходимы.х там 

 

2.2 Анализ языковых средств, вербализующих концепт «home» в 

произведении Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» 

 

Одной из базовы.х художественны.х те.м в английско.м концеп·туально.м 

движени.и являетс.я концеп·т «дом», который характеризуетс.я свои.м 

значение.м в отражени.и индивидуальной картины мир.а автор.а 

художественного текста.  Аналогичны.е взгляды высказывае.т И. С. 

Кузьмина, п·одчеркива.я главную тему 

   В п·оняти.и «резиденция» следуе.т рассматривать п·оняти.е «дом», 

который обозначаетс.я английским.и словами, обозначающим.и 

человеческо.е жилище [4]. 

  Исследовани.я художественной темы «дом» п·редставлены в работа.х С. 

М. Богатовой, Т. П. Желонкиной, И. В. Давыденко, Е. А. Черняковой, А. 

А. Подкоп·аевой, И. С. Карабулатовой, А. И. Черемисиной. 

  Для расшифровк.и основны.х п·сихологически.х п·ластов и особенностей 

п·оняти.я «дом» лингвисты исп·ользую.т п·ротивоп·оложны.е язык.и «дом» и 

«дом», являющиес.я разным.и выражениям.и в английской культуре.  Со 

ссылкой н.а Оксфордский словарь для учащихс.я [10] можн.о найт.и 

следующи.е оп·ределени.я терминов «дом» и «дом». 

  1. Это был до.м н.а одну семью: он.и ходил.и из дом.а в до.м п·росить еды. 

  2. Жител.и дома: Молчать, чтобы не разбудить весь дом!  4. Whare ил.и 

династия: До.м Виндзоров (= британска.я королевска.я семья). 

  5. Коммерческо.е учреждение: до.м моды/банк/издательство. 

  ДОМ 
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  1. Гд.е живе.т ваша семья: Он.а ушла из дом.а (= рассталась с родителям.и и 

начала жить самостоятельно) в шестнадцать. 

  2. Королевство: Он всегд.а мечтал иметь собственный дом. 

  3. Страна, стран.а ил.и город, в которо.м вы живете: Джейн п·окинула 

Англию и п·оселилась в Греции. 

  4. Рождение: Он родилс.я в жестокой семье. 

  5. Жила.я и безоп·асна.я среда. На.м еще п·редстои.т найт.и до.м для все.х 

наши.х книг. 

  Анализируя значени.я и уп·отреблени.е терминов «дом» и «дом», 

эксп·ерты сходятс.я в.о мнении, что между этим.и категориям.и слов 

существую.т существенны.е различия.  С точк.и зрени.я душевного 

состояни.я С. М. Богатов.а утверждает, что п·оняти.е «дом» имее.т 

нескольк.о п·сихологически.х слоев: 1. жилище;  2. груп·п·а людей, 

п·ринадлежаща.я к домохозяйству п·.о какой-либо п·ричине.  Поняти.е «дом» 

п·редстае.т как «свойство, т. е. внешний характер строени.я и п·ринцип· 

классификаци.и человек.а п·.о внешни.м п·ризнакам» [1]. 

  Согласн.о Т.П.  Желонкин.а – это «дом», заключенный в денотативно.м 

содержании, 

  «Whare» являетс.я коннотативным [3].  И. В. Давыденко, анализируя 

п·оняти.я «home» и «house» и и.х ценности, ввел п·оняти.е картины 

глобального п·отеп·ления, в которо.м п·оняти.е «жилье» и холодна.я картин.а 

мира, иллюстрирующа.я п·оняти.е «дом».  Знани.е в холодной картине мир.а 

п·редставлен.о п·ринцип·иальностью и автономией, строго п·одчиненным.и 

физически.м законам, а в теп·лой картине мир.а знани.е есть п·родукт 

внутреннего мира, эмоционального мир.а человек.а [2, с. п·.  75-81].  Е. А. 

Черняков.а п·риходи.т к выводу, что п·оняти.е «дом» отличаетс.я своей 

эмоциональной окраской п·р.и изучени.и этого п·редмет.а через словесны.е 

термины.  С этим.и сочетаниям.и Е. А. Черняков.а связывае.т тему «дома»: 

«дом, огонь, уют» [9, с.  1-10]. 
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  Несмотря н.а разны.е п·одходы к изучению п·онятий «дом» и «дом», 

сп·ециалисты сходятс.я в.о мнении, что п·оняти.е «дом» в английско.м языке, 

п·редставленно.е двум.я ключевым.и словами, неверн.о в разны.х 

теоретически.х асп·ектах: «дом» отражает.  Ощущени.е дома, а «дом» 

связан.о с местом, гд.е чувствуешь теп·ло, ую.т и любовь. 

  Однак.о широка.я тема, оп·ределенна.я для «дома», може.т не совп·адать с 

художественной темой «дома», о че.м свидетельствую.т исследовани.я 

п·роизведений английской литературы.  В художественны.х текста.х «дом» 

п·риобретае.т новы.е значения, нередк.о вмешиваясь в п·овествовательны.е 

нарративы в силу особенностей индивидуального взгляд.а п·исателя н.а 

мир. 

В своей работе мы п·ридерживались семантико-когнитивного п·одход.а к 

изучению концеп·т.а «дом/дом», разработанного школой когнитивной 

лингвистики.  Концеп·т, как сложный набор п·ризнаков, п·редставляе.т 

собой многоуровнево.е п·редставлени.е в языке. По мнению Пименовой, 

«наиболе.е информативным с этой точк.и зрени.я являетс.я лексический 

уровень.  Исходя из этого уровн.я исследования, можн.о выделить 

совокуп·ность груп·п· п·ризнаков, образующи.х структуру того ил.и иного 

п·онятия» [2, с.  п·ятнадцать].  Пр.и изучени.и концеп·тов когнитивисты 

п·редлагаю.т метод семантико-когнитивного анализа, который 

п·редп·олагае.т п·ереход о.т изучени.я содержани.я значений к изучению 

содержани.я концеп·тов («о.т семантик.и к п·онятия.м языковы.х единиц» [3, 

с. стр. 17].На оп·ределенно.м этап·е оп·исани.я – когнитивна.я 

интерп·ретация. 

Так, как уж.е говорилось в п·редыдуще.м п·араграфе,для работы был.и 

выделены таки.е микроп·оля, как: 

1.«Семейный очаг» (дом-здание, семья, организация) выражаетс.я через 

эмоциональную п·ривязанность к месту п·роживания; дом-здани.е 
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п·онимаетс.я как «родной дом», семья как любящи.е близкие, место, гд.е 

осуществляетс.я забота.)  

2.  «Географическа.я местность» (дом-родина, место п·роисхождения).  

3. «Постройка» (дом-жилище, здание, семья, коттедж, обиталище), как 

физическа.я п·остройк.а объекта; семья – члены семьи, живущи.е п·од одной 

крышей. 

4.«Организация» (дом-организация, учреждение), как вид деятельности, 

объединяющий людей п·од «общей крышей».  

5.семья, бизнес, счастье (включа.я лично.е счастье),  

6. месторасп·оложени.е дома( деревенский, городской) 

7. убранств.о дом.а  

8. архитектура,  

9. богатств.о  

То п·родолжи.м анализировать их: 

Соп·оставлени.е данны.х толковы.х словарей язык.а п·озволяе.т 

выявить п·онятийную составляющую концеп·т.а «дом»: жило.е (ил.и для 

учреждения) здание; семья, люди, живущи.е вместе, и.х хозяйство. «Анализ 

п·олисеми.и слов.а «дом» п·оказывае.т ведущи.е нап·равлени.я осмыслени.я 

концеп·та: до.м и человек, до.м и семья, до.м и функци.и человека» [8]. 

Б.Г. Глозман к ядерной зоне концеп·т.а относит: «значени.я 

‘строение’, ‘жилище’ (“дом”, «обиталище» и др.), ‘относящийс.я к 

жилищу’ (“домашний”), ‘(нахождение) в свое.м жилище’ (“дома”), 

‘(движение) в нап·равлени.и к своему жилищу’ (“домой”)», а такж.е 

«синекдохически.е обозначени.я дом.а (жить п·од одной крышей, не п·устить 

н.а п·орог, закрыть двер.и п·еред кем-то)» [11]. . 

К п·ериферийной зоне концеп·т.а относятся: 1) лексемы, п·рям.о 

характеризующи.е дом, н.о имеющи.е оп·ределенны.е коннотаци.и (дворец, 

хоромы т.п·.); 2) единицы, возникши.е в результате метонимического 

(обитател.и дома, хозяйство, уклад жизни) ил.и метафорического п·ереноса 
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значени.я (до.м как воп·лощени.е надежности, до.м как особый мир; 

антроп·оморфны.е модел.и оп·исания: душа дома, сердце дома). 

Поняти.е «дом» универсально, связан.о с разным.и сферам.и жизн.и 

людей и п·редставлен.о в.о все.х языка.х мира.  В американско.м английско.м 

концеп·т home п·редставлен различным.и лексемами, н.о home и home 

являютс.я центральным.и лексемам.и анализируемого концеп·та, имею.т 

широкую сочетаемость и п·редставляю.т собой основу для образовани.я 

боле.е круп·ного 

  Количеств.о статически.х фраз и п·арамий.  Словарны.е оп·ределени.я 

эти.х словарей п·риведены здесь. 

  Согласн.о словарям, слов.о home для носителей современного 

американского английского язык.а означает: 1) 'место п·роживани.я одной 

ил.и нескольки.х семей': a two-family house1 'до.м н.а две семьи'2, renting a 

house 'в аренду сдавать это.т дом'  Кроме слов.а гхар в это.м смысле 

уп·отребляютс.я такж.е гхар ‘дом’, жилище ‘место жительства’, жилище 

‘п·остоянно.е место жительства’ и т. д.;  2) «здание/сооружение, гд.е что-то 

известно»: каретный двор «каретный сарай», маяк «маяк»;  3) «Люди, 

живущи.е п·од одной крышей, строя.т семьи»: Заткнись, а то весь до.м 

разбудишь.  «Заткнись, ил.и мы разбуди.м весь дом».  Синонимам.и слов.а 

ghar в это.м смысле являютс.я лексемы ghar ‘семья, дом’, family ‘семья’.  

До.м такж.е встречаетс.я в значени.и «королевска.я семья ил.и дворянска.я 

семья»: House of Windsor «Виндзор».  Синонимам.и слов.а до.м в это.м 

смысле являютс.я лексемы семья ‘семья’, род ‘род, клан’;  4) 

«Законодательно.е собрание/орган п·равительства»: Законоп·роект, 

п·ринятый обеим.и п·алатам.и Конгресса «Законоп·роект, п·ринятый обеим.и 

п·алатам.и Конгресса». 

В «Саге о Форсайт.а » реализуетс.я ядерна.я зон.а концеп·т.а «дом- 

house»: 
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В ядерной зоне расп·олагаютс.я вариантны.е п·резентаци.и концеп·та, 

отражающи.е п·арадигматически.е отношени.я ядерной лексемы 

(синонимы). 

В качестве синоним.а в п·овест.и исп·ользуетс.я слов.о «замок»:  

“He read the first, and for three days built, defended and stormed Front 

de Boeuf's castle, taking every part in the piece except those of Rebecca and 

Rowena” 

“to Child’s Hill, and back over the Heath again to dine at Jack Straw’s 

Castle—how delicious his cigars were then! And such weather! There was no 

weather now.” 

Но это значени.е встречаетс.я достаточн.о редк.о в тексте.  

В узуально.м уп·отреблени.и слов.о «дом» являетс.я доминантой 

синонимического ряда, включающего лексемы квартира, особняк, хоромы 

и др., содержащи.е общую сему «жило.е п·омещение». Как указывалось 

выше, данны.е лексемы в силу и.х доп·ол- нительной коннотационной 

нагруженност.и отно- ся.т к п·ериферийной зоне. В п·овест.и Сага о 

Форсайт.а в качестве основного синоним.а к слову «дом- home» 

исп·ользуютс.я  лексемы «house- здани.е дома»,и  «строение-building”. 

“Of course not,” she said. “I thought it would be such a splendid place 

for—you or—someone to build a country-house!” 

В данном примере так же обнаруживается глагол to build( 

строить)в его прямом значении. И обнаруживается ещё одно- слово 

place( место), что тоже является периферией концепта..  

“They tell me Jolyon’s bought another house,” said his father’s voice 

close by; ” 

В данно.м случае можн.о говорить о замещени.и функциональной 

семантик.и лексемы. В словаре Ефремовой караулк.а оп·ределяетс.я как 

«п·омеще- ни.е для караула ил.и сторожа». Сближени.е п·роисходи.т н.а 

основе общей семы «здание, п·оме- щение», н.о функциональна.я сем.а в 
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контексте замещается, что и веде.т к синонимизации. В тексте п·оказано, 

что п·рисп·особленна.я п·од жилье караулк.а не соответствуе.т 

п·редставления.м о доме. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, п·роводя 

комп·онентный анализ семантик.и дома, жилища человека, выделяю.т 

лексемы, которы.е соотносятс.я со слово.м «дом» как составны.е част.и 

жилища: крыша, стена, окно, дверь, крыльцо, п·орог, угол [Верещагин, 

Костомаров, 2005]. В оп·исани.и жилища  п·редставлены составляющие 

дома, н.о он.и не соответствую.т авторски.м п·редставления.м о доме:  

“She was therefore a judge of all that sort of thing, and lived in one of those 

large buildings, where in small sets of apartments, are gathered incredible 

quantities of Forsytes, whose chief recreation out of business hours is the 

discussion of each other’s affairs.” 

“A rectangular house of two stories was designed in a quadrangle round a 

covered-in court. This court, encircled by a gallery on the upper floor, was 

roofed with a glass roof, supported by eight columns running up from the 

ground. 

It was indeed, to Forsyte eyes, an odd house. 

“There’s a lot of room cut to waste,” pursued Soames. 

Bosinney began to walk about, and Soames did not like the expression on his 

face. 

“The principle of this house,” said the architect, “was that you should have 

room to breathe—like a gentleman!” 

В оп·исани.и внутреннего п·ространств.а дом.а в «Саге о Форсайтх » 

п·редставлены его составны.е части, п·оказывающи.е внутренне.е членени.е 

«своего» п·ространства:  

“that Jo lived in St. John’s Wood, that he had a little house in Wistaria 

Avenue with a garden, and took his wife about with him into society—a queer 

sort of society” 
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«Образный комп·онент структуры концеп·т.а формируетс.я в системе 

концеп·туальны.х метафор. Таки.м образом, одни.м из базовы.х средств 

объективаци.и образны.х смыслов концеп·т.а яв- ляетс.я метафора» 

[Потураева, 2009]. 

 

Актуализаци.я п·ризнаков п·онятийного и ценностного комп·онентов 

концеп·тов-составляющи.х ядерной триады в текста.х рекламны.х 

сообщений демонстрируе.т следующи.е особенности. 

HOUSE / HOME 

1. Актуализаци.я п·онятийного п·ризнак.а countryside в качестве 

п·озитивн.о маркированного член.а оп·п·озици.и «город / деревня»: 

Wilderness Reserve, Eden House, gem, getaway, escape, wonderland, your very 

own Narnia. 

2. Акцентировани.е внешнего асп·ект.а действия, игнорировани.е 

содержательной стороны п·р.и актуализаци.и п·онятийного п·ризнак.а 

household и social life с исп·ользование.м сравнительны.х и метафорически.х 

формул: live like Lords and Ladies, life here is as real and slow-paced as the 

ale; spark up the log fires, pop in to the neighbouring church. 

3. Усилени.е ценностного п·ризнак.а beauty п·р.и п·реимущественно.м 

исп·ользовани.и реп·резентантов с семой «большой размер», 

«внушительность»: manor, mansion house, stately home, palace, castle, estate, 

а такж.е п·рилагательны.х с семой «чудо, волшебство»: fairytale, wonderful, 

incredible, magical. 

FAMILY 

1. Актуализаци.я п·онятийного п·ризнак.а members через семейно- 

речевы.е фор.м обращени.я (Grandma, Aunties). 

2. Актуализаци.я ценностного п·ризнак.а image с п·оложительной 

демонстративностью: family party, family celebration, family feast, family 

sing- a-long. 
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HERITAGE 

1. Усилени.е п·онятийного п·ризнак.а objects: chandeliers and 

champagne, Old Masters, arts and antiquities, call the butler with a bell. 

2. Расширени.е состав.а ценностного комп·онент.а за счѐт ценностны.х 

п·ризнаков historicity: a living history, Georgian opulence, look forward to 

going back in time, bygone world of privilege; ОП authenticity: authentic, 

essence of England, quintessentially English, oh-so-English; ОП 

precendentiality: within sight of King Arthur’s Camelot, a mini Downton 

Abbey. 

В цело.м как в оформлени.и страницы, так и в п·остроени.и текстов 

очевидн.а ап·елляци.я п·реимущественн.о к визуальным образам. 

Актуализаци.я п·ризнак.а образного комп·онент.а harmony п·роисходи.т 

через исключени.е негативной оценочност.и и индивидуализации, 

навязывани.е идеализированной, готовой картины семейного отдыха. 

Меняетс.я вектор: не материальный феномен соответствуе.т человеку, а 

п·оместье, п·редлага.я оп·ределѐнный сценарий п·оведения, п·риобретае.т 

свойств.о благотворного воздействи.я н.а фиктивны.х хозяев (косвенным 

средство.м выступ·ае.т груп·п·а лексе.м с семой «восстановление»: revive 

friendships, reacquaint with family, remember good times, rekindle 

friendships). 

До.м п·редставляе.т собой «свое» п·ространство, а внешний мир – 

п·ространств.о «чужое». В « Саге о Форсайтах» данна.я п·ространственна.я 

оп·п·озици.я реализуетс.я метафорической моделью «бурно.е море (внешний 

мир) – п·ристань (дом)»: Куд.а я денус.я теп·ерь, сирот.а несчастная? Гд.е 

найду дом-п·ристань свою?  

До.м и п·ринадлежность такж.е важны для националистического 

п·редставительства.  Нап·ример, Джон Маклауд оп·исывае.т до.м как 

соответствующую концеп·цию националистического п·редставительства: 

«Сообщество, п·ринадлежность, чувств.о укорененност.и в земле, до.м - все 
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это имее.т отношени.е к п·остроению и цел.и националистического 

п·редставительства».  п·ринадлежность оп·ределяетс.я через 

п·ринадлежность к нации.  Эту концеп·цию дом.а и п·ринадлежност.и можн.о 

рассматривать как крайнюю форму традиционной концеп·ции.  По слова.м 

Маклеода, «наци.и п·редставляю.т собой воображаемы.е сообществ.а и даю.т 

людя.м чувств.о п·ринадлежности, дом.а и сообщества».  люди «внутри» о.т 

разны.х народов снаружи». Таки.м образом, п·.о мнению Джон.а Маклауда, 

родин.а и п·ринадлежность к националистически.м воззрения.м связаны с 

нацией, в которой человек родился, и оп·ределяютс.я п·.о отношению к 

други.м нациям, народы которы.х имею.т иную идентичность. 

В данно.м контексте можн.о такж.е говорить о п·редставлени.и 

метафорического п·ризнак.а «родственна.я связь человек.а и дома»: отрыв 

о.т дом.а вызывае.т у человек.а ощущени.е неустроенности, сиротства. 

В слове «дом» «семья» означае.т заботу, п·риют, собственный 

уголок, семейный очаг, а «дом» — род семьи, из которой п·роисходи.т 

человек, п·розвища, члены семьи. 

  В смысле «организация» «дом» — это место, гд.е о людя.х ил.и 

животны.х заботятся, гд.е обстановк.а «домашняя»;  «Дом» — это место 

сбор.а людей, объединенны.х общей задачей, целью и действием. 

  Неудивительно, что п·од «родиной» п·одразумеваетс.я именн.о 

лексем.а «дом», ведь… это место, гд.е п·рошл.о детство, место, гд.е вырос 

человек, гд.е обычн.о остаютс.я светлы.е восп·оминания, куд.а хочетс.я 

вернуться. 

  Из вышеизложенного следуе.т отметить, что в ход.е исследовани.я 

была выявлен.а важнейша.я отличительна.я черт.а изучаемы.х лексиконов - 

наличи.е «эмоциональной п·ривязанност.и к месту жительства» [та.м ж.е 

лексем.а «дом», 1999]. , п·ерекликаетс.я с эмоциональн.о красочным.и 

п·онятиями, таким.и как «любовь», «забота», «комфорт/расслабление», 

«конфиденциальность». 
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  Итак, н.а основе методик.и моделировани.я област.и концеп·т.а в ядре 

лексемы «дом» и концеп·т.а «дом» был.и выделены четыре базовы.х слоя 

(микроп·оля).  Эт.и микрорайоны организованы н.а основе тематического 

сходств.а ценностей, п·редставленны.х в данно.м конкретно.м районе.  В 

сло.е выбранны.е значени.я отмечены ключевым.и структурным.и 

п·ризнаками.  Мы такж.е п·рисвоил.и атомарному п·олю синонимы 

изучаемы.х величин. 

 

  На рис. 1 п·оказан.о схематическо.е изображени.е концеп·т.а 

«домохозяйство/дом», как он.о раскрываетс.я в англоязычной картине 

мира. 

Хранителе.м домашнего очага в сознани.и выступ·ае.т женщина. В 

п·овест.и «Сага о Форсайт.а » ж.е п·оказаны различны.е модел.и 
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взаимодействи.я «хозяин и его дом». Одн.а из моделей- фермер,  

рачительный хозяин, п·равильн.о ведущий до.м (1) (Джолийон Форсайт) 

“The first Jolyon Forsyte—at all events the first we know anything of, 

and that would be your great-great-grandfather—dwelt in the land of Dorset on 

the edge of the sea, being by profession an ‘agriculturalist,’ as your great-aunt 

put it, and the son of an agriculturist—farmers, in fact; your grandfather used 

to call them, ‘Very small beer.’” «Первый Джолиан Форсайт — по крайней 

мере, первый из известных нам, и это должен быть ваш прадед — жил в 

Дорсетской области на берегу моря, будучи по профессии «агрономом», 

джи». Или вы могли бы сказать.  прабабушка и сын крестьянина, 

собственно крестьянина;  Твой дедушка называл их «Очень маленькое 

пиво». 

В основе эти.х моделей лежи.т семантический п·ризнак «характер и 

эмоционально.е состояни.е человек.а – дом»: (1)  

Важным п·ризнако.м дома, связанным с социальным.и 

стереотип·ным.и п·редставления, являетс.я гостеп·риимство. 

Гостеп·риимств.о – универсальна.я социальн.о детерминированна.я 

категория, п·рисуща.я разным народа.м и имеюща.я различны.е трактовк.и в 

научной литературе: это и достояни.е человеческой культуры, и 

нравственна.я ка- тегория, и особый вид социальны.х отношений. В 

лингвистической литературе гостеп·риимств.о рассматриваю.т как концеп·т. 

Универсальность данного концеп·т.а п·роявляетс.я не тольк.о в его п·ред- 

ставленност.и в разны.х языка.х и культурах, н.о и в обще.м комп·оненте 

структуры – наличи.и аксиологической составляющей, связанной с 

п·оложительной оценкой гостеп·риимства. Существенным для п·онимани.я 

и оп·исани.я данного концеп·т.а являетс.я п·оложени.е о национальной 

сп·ецифичност.и его лингвокультурного содержания. 

Исследовател.и н.а базе анализа британского п·аремиологического 

фонд.а и художественны.х текстов выделил.и тематически.е груп·п·ы, в 
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которы.х гостеп·риимств.о п·редставлен.о через «1) личность гостя/хозяин.а 

и е.е свойств.а (самобытность характер.а человека); 2) открытость, радушие; 

3) щедрость угощения; 4) отношени.е к дому / жилищу; 

5) п·риверженность к традициям, обычаям, обряда.м и ритуалам; 6) 

выражени.е гостям.и благодарност.и хозяевам; 7) внутрення.я симп·ати.я 

хозяев п·.о отношению к гостям; 8) советы п·.о п·риему гостей хозяевам.и 

жилища» [14]. 

В «Последне.м п·оклоне» частотны контексты, которы.е раскрываю.т 

семантический п·ризнак «щедрость угощения»: 

Столы накрыты п·.о щедрому закону: все, что есть в п·ечи, в п·огребе, 

в кладовке, все, что скоп·лен.о за долгий срок, теп·ерь должн.о ока- затьс.я 

н.а столе. И че.м больше, те.м лучше. Поэтому все н.а стола.х круп·но, 

нарядно, все ядрено, все зажарен.о и зап·ечен.о с красотою, больши.м 

старание.м и умение.м (Бабушкин п·раздник). 

“In the upper room at French’s, where a Forsyte could still get heavy 

English food, James and his son were sitting down to lunch. 

Of all eating-places James liked best to come here; there was something 

unpretentious, well-flavoured, and filling about it, and though he had been to a 

certain extent corrupted by the necessity for being fashionable, and the trend of 

habits keeping pace with an income that would increase, he still hankered in 

quiet City moments after the tasty fleshpots of his earlier days” Во 

французской комнате наверху, где Форсайты все еще могли найти 

тяжелую английскую еду, Джеймс и его сын сели есть. 

     Из всех мест, где можно поесть, Джеймс любил приходить сюда 

больше всего;  В нем было что-то ясное, приятное и сытное, и хотя он 

был несколько испорчен потребностью быть модным и привычной 

склонностью к увеличению доходов, он все же молча желал вкусного 

прежних дней. мясные блюда. 
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Тут показывают с помощью существительных food,eating place, 

lunch и указаниями( глагол come) то, что среди всех мест- любил именно в 

этот дом  приходить  

Опираясь на анализ английских и русских паремий, приходят к 

заключению, что слово «потчевать», которое часто используется в 

русском фольклоре, «является производным от лексемы честь: потчевать, 

значит оказывать честь, угощая едой и питьем... Предложение угощения 

как проявление гостеприимства символизирует хорошее отношение к 

гостю» [8]. Представленные выше контексты из рассказов В.П. Астафьева 

иллюстрируют данный аспект гостеприимства. Рассматривая 

соотнесенность концептов «дом» и «гостеприимство», следует отметить 

их тесную взаимосвязь: только гостеприимный дом оценивается как 

хороший. 

Так же достаточно часто встречаются глаголы, репрезентирующие 

данный концепт. А именно глаголы to build, to share; to live; to have  

“permission for Holly to share the single cabin. ” 

Так же тут присутствует синоним  

“I don’t think,” she said mournfully, “that you ought to let them call him 

‘The Buccaneer’; people might think it odd, now that he’s going to build a 

house for Soames. I do hope he will be careful; it’s so important for him.  

“But you won’t see so much of her in future; we’re going to live in the 

country.” 

“The house, of course, should be built entirely of stone, but, as I thought 

you wouldn’t stand that, I’ve compromised for a facing. It ought to have a 

copper roof, but I’ve made it green slate. As it is, including metal work, it’ll cost 

you eight thousand five hundred.” 

” 

«Дом, конечно, надо строить целиком из камня, но, как я думал, ты 

этого не вынесешь, я пошел на компромисс на облицовку.  У него должна 
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быть медная крыша, но я сделал ее из зеленого шифера.  В таком виде, 

включая работу по металлу, это будет стоить вам восемь тысяч 

пятьсот. «Разрешите Холли жить в одной каюте.  ” 

 Так же тут встречается синоним 

 -- Я не думаю, -- сказала она печально, -- что вам следует 

позволять им называть его "Буканьером";  людям это может показаться 

странным, ведь он собирается построить дом для Сомса.  Я надеюсь, 

что он будет осторожен;  это так важно для него. 

 «Но в будущем ты не увидишь ее так часто;  мы будем жить в 

деревне». 

«Дом, конечно, надо строить целиком из камня, но, как я думал, ты 

этого не вынесешь, я пошел на компромисс на облицовку.  У него должна 

быть медная крыша, но я сделал ее из зеленого шифера.  В таком виде, 

включая работу по металлу, это будет стоить вам восемь тысяч 

пятьсот. 

Сравнительный анализ концепта home как Родина , 

репрезентирующих концепт «родина» в английском языке, показал, что 

этот концепт имеет решающее значение для раскрытия национальной 

языковой картины мира.  Она ярко выражает любовь и красоту родного 

края.Выявлено, что Логема «имеет высшую ценность Родины».  

Семантическая базовая оппозиция арабских и кумыкских пословиц – 

«родина – чужбина».  Кроме того, понятие патриотизма очень важно.Для 

представителей арабского менталитета оно связано с понятиями свободы и 

единства.  Часто арабский язык выражает понятие родины имплицитно, 

используя при этом зооморфные и растительные метафоры.   

Концепт «дом-семейный очаг» («home») соотносится с 

представлениями о частной жизни человека, о семье. В романах  «Сага о 

Форсайтах» герои неожиданно для себя оказываются  мире. Они 

совершают мистическое путешествие, движимые стремлением отыскать 
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дорогу домой. Дом для них – символ спокойствия, надежности, уюта. Так, 

в романе «Фантастес» Анодос говорит: Я, пожалуй, был бы не прочь 

вернуться назад, домой, и жить себе спокойно [20]. 

В разных коммуникативных ситуациях одно и то же слово 

объективирует разные признаки концепта.  З.Д.  Попова и И.А.  

Номинальным полем понятий Стернин называет совокупность языковых 

средств, вербализирующих понятия в тот или иной период развития 

общества.  Ядро понятийной номенклатурной области составляют 

непосредственные номинации самого концепта, а периферию - 

номенклатуры отдельных когнитивных признаков, раскрывающих 

содержание концепта [18].  Концепт представлен словарями, свободными 

словосочетаниями, устойчивыми словосочетаниями, словосочетаниями, 

пословицами, текстами, набором текстов и т.п., подготовленных на языке. 

  Из проанализированных контекстов следует, что содержание 

концепта «дом», представленного в текстах СМИ 1900-1930-х годов, во 

многом совпадает с общеязыковым концептом, происхождение которого 

охватывает концептуальные компоненты, такие как «место жительства» 

 Но постепенно героев одолевает любопытство, и они перестают 

спешить домой. В романе «Сага о Форсайтах» один из героев  говорит: 

Вернусь я когда-нибудь домой или нет — не знаю; но хотя бы посмотрю 

на совершенно иные грани бытия, а это, что ни говори, редкое счастье 

[19]. В финале герои возвращаются в родной дом, обогащённые новым 

духовным знанием и опытом. 

При рассмотрении словесных ассоциатов выявляются значения, 

присутствующие в отдаленном периферийном понятии (практически 

случайно), тогда как при отображении таких ассоциатов на бумаге они 

разбросаны.  takimubamearanbis, mo4 ovortatatatato, 20 omu o video liar is b 

от отца ормана в rrekari картошка prr source prr source ownrostry the 

asoiatiato danor 
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   Понятно, что при оценке отношения к изображениям со 

словесными образованиями обвинения в привлечении к уголовной 

ответственности связаны с неравным распределением представителей 

словесного языка и изображений. 

   Тем не менее у большинства испытуемых главные существа все же 

проявляли словесное проявление и наоборот: отсюда следует, что 

словесные и выраженные представления 

Среди вербальных и визуальных представлений в первую очередь 

несколько различаются доли наиболее распространенной группы «дом как 

строение, домашний уют и комфорт» (50% и 51%).  Во второй группе 

«дом как семья» расхождения между этими двумя представлениями 

абсолютно нет: на каждую модальность приходится чуть менее одной 

пятой (18%).  Возможно, такое совпадение объясняется не только тесной 

связью этих двух понятий (дом и семья), но и ограниченным числом 

членов семьи. 

  Говоря о третьей группе «дом как эмоции», следует отметить 

незначительное расхождение между вербальными и визуальными 

представлениями о концепте «дом» — 11% и 10%.  Это связано с 

легкостью подбора и разнообразием глагольных единиц при описании 

чувств к своему дому и сложностью изобразить эти чувства образно, 

образами сердца для выражения любви и добра, добрыми чувствами к 

дому, ограниченными улыбкой для иллюстрации. 

  Имеется расхождение (8% и 3%) при сравнении пропорций 

вербальных и визуальных представлений четвертой группы «дом как 

убежище», также обусловленное ограничениями техники рисования.  

Учитывались только изображения отдельного забора, но дома часто 

рисовались с забором, а сами жилые дома изображались с крепкими 

закрытыми дверями, создающими ощущение благонадежности и 
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защищенности.  Таким образом, расхождение в этой группе можно 

считать условно низким. 

 

 

 

Результаты. На основе анализа контекстов, репрезентируюших 

концепт «дом» в повести «Сага о Форсайтах », были выявлены его 

составляю- щие, которые могут быть объединены в тематические группы: 

1) внутренне пространство дома; 2) связь дома и человека; 3) 

гостеприимство. 

 

Заключение по Главе 2 
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Характерная для ядерной зоны концепта составляющая «жилище» 

вербализуется в тексте повести как непосредственно именем концепта 

(дом), так и его синонимами 

 

 

  За счет использования контекстных синонимов (home, house, castle, 

place) репрезентируется аксиологический компонент: несоответствие 

представлениям о хорошем доме. Аксиологический подтекст проявляется 

также в представ- лении составляющей «внутреннее пространство дома». 

Здесь признаком хорошего дома выступает определенный набор 

предметов быта, а также их расположение в доме. Составляющая «связь 

дома и человека» реализуется в двух аспектах: 1) человек без дома сирота; 

2) состояние дома зависит от настроения хозяина. На уровне 

соотнесенности концепт «дом» с концептом «гостеприимство» также 

реализуется аксиологический компонент.Таким образом, концерт 

репрезентован по большей части глаголами.  



 41 

Таким образом, рассмотрев обширный ядерный состав концепта 

home, модно выделить, что представлен он большим количеством 

глаголов,существительных. Не были найдены фразеологические обороты 

и пословицы.  
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Заключение 

 

Подобно произведениям Джейн Остин, Голсуорси показывает 

стремление британцев к роскоши в своем доме, не обращая внимания на 

духовное измерение.  Дом Форсайта – это дом вещей и ритуалов, в 

котором глубоко спрятаны истинные внутренние чувства, а предметом 

любви является не совсем эмоция, а действие.  Как пишут А. А. 

Подкопаева и И. С. Карабулатова в книге «Сага о форматах», Голсуорси 

наглядно продемонстрировал отличительные черты теоретического дома, 

а также представил новые методы.  Помимо базовых пластов, теория 

включает в себя значения «счастливый», «легкий», «ценности», 

«хороший» и исключает базовые значения «семья», «любовь», «тепло».  

Экстерьеры и интерьеры зданий демонстрируют ощущение эталона, в 

котором нет места эмоциям, а потому подчеркивает стремление 

английской буржуазии показать свою финансовую жизнь [7]. 

Таким образом, процесс деперсонализации, а также визуальные 

элементы, эксплуатируемые культурой, стереотипизируются как индексы.  

Содержательному гендерированию смысловой сферы противостоит 

процесс доместикации, предполагающий усиление эмоционального 

компонента как основы для создания индивидуальной эрзац-понятийной 

сферы.  В этом случае визуальная форма концептуальной области 

соответствует образцу, сохраняемому национальной культурой, так как 

этот образец тесно связан с той или иной исторической эпохой. 

  В заключении представлены результаты исследования и выделены 

возможности дальнейшей работы в этом направлении. 

  В диссертационном исследовании на примере областей концепта 

home, в том числе и ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ и коттедж исследуются 
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структурные связи между компонентами областей концептов, а также 

эволюционные и/или трансформационные процессы, связанные с 

функционированием областей концептов в дискурсах выявляемых 

вербальных проявлений различные виды.  Языковая реализация области 

концепта связана с хронологическим первичным образцом в нормативном 

тексте (текстах), отвечающим критериям развитости и связности, а также 

как в культурном пространстве изучаемого языкового сообщества, так и 

вне его. характеризуется тесной взаимозависимостью и 

сбалансированностью элементов ядра смыслосферы и нулевой суммой 

актуализации оценочного компонента.  Сохранение идентичности 

концептуального поля в будущем (вне исходного дискурса поколения) 

определяется сохранением состава его ядра, при этом основные этапы 

динамики концептуального поля отмечены смещением акцентов на один 

элемент или другой .  Это явление, называемое в данной статье эффектом 

эха, связано с градациями оценочных компонентов (нейтральный - 

субъективный - преимущественно отрицательный - абсолютно 

положительный) и реализуется через композиционный параллелизм и 

приемы цитирования. Концепция английской и русской лингвокультур. 

универсальности выявленных принципов. 

  В книге обозначены перспективные направления изучения 

динамики понятийного поля, производимого в рамках иного 

литературного жанра, когда оно выходит за рамки жанра, а впоследствии 

и границы художественно-литературного дискурса становятся 

запредельными.  Развитие идей, высказанных в работе, послужит еще 

одним исследованием концептуальных трансформаций при заимствовании 

концептуальных областей и адаптации между ними и между 

литературными и нелитературными дискурсами, а также языковыми 

картинами мира. 
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  Таким образом, понятийный дом, репрезентируемый лексемой 

«дом» в произведениях англоязычной литературы, сходен со своим 

фундаментальным слоем «дом, где живет семья», а также приобретает 

новые черты в авторской картине мира.  Согласно предложенному 

художественному произведению, «дом» в английской концепции 

представляет собой совокупность внешних признаков («Сага о форматах» 

Джона Голсуорси, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 

«Кентервильское привидение» Оскара Уайльда), который символизирует 

уровень успеха и символизм правящей семьи, в которой он проживает, из-

за характера англоязычного фильма о мире.  Однако значение темы 

расширяется другими приемами, выведенными из индивидуальной 

картины мира писателей: скукой, смирением (Джейн Остин);  счастье, 

высокая ценность, любовь (Дж. Макдональд);  стандарт, хорошо (Джон 

Голсуорси).  В результате создание «домашнего» арт-проекта обогатилось 

и усложнилось. 

Таким образом, понятие «дом» («home») в романе «Сага о 

Форсайтах»  расширяет рамки языковых и иных значений, определяемых 

индивидуально-авторской картиной мира автора.  На самом деле оно 

означает истинный божественный дом («дом») человека, откуда он 

исходит и куда стремится вернуться.  Появление термина «home» в книгe 

связано с противопоставлением автором «английскому» и 

«шотландскому» («шотландскому») и автору.  двуязычный, он 

принадлежит к обеим культурам страны. 
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