
[ 168 ]

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-32

УДК 81

РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПТА «ДОМ» 
В «ПОСЛЕДНЕМ ПОКЛОНЕ» В.П. АСТАФЬЕВА

И.В. Ревенко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. К числу динамично раз-

вивающихся направлений современных исследова-
ний относится лингвистика текста, которая предпо-
лагает, в частности, выявление его концептуального 
смысла.

Цель данной статьи состоит в выявлении со-
ставляющих концепта «дом», представленных в про-
изведении В.П. Астафьева «Последний поклон». Ме-
тодология (методы). В качестве основных при анали-
зе художественного концепта «дом» были исполь-
зованы методы дефиниционного, компонентного и 
контекстного анализа. 

Обзор научной литературы проведен на осно-
ве анализа работ отечественных и зарубежных линг-
вистов: С.А. Аскольдова, В.А. Масловой, Е.М. Вереща-
гина, В.Г. Костомарова, С.Г. Воркачева, Eleonor Rosch, 
George Lakoff, Vyvyan Evans и ряда др.

Результаты исследования. На основе анализа 
контекстов, репрезентируюших концепт «дом» в по-
вести «Последний поклон», были выявлены его со-
ставляющие, которые могут быть объединены в те-
матические группы: 1) внутренне пространство дома; 
2) связь дома и человека; 3) гостеприимство. 

Заключение. Характерная для ядерной зоны 
концепта составляющая «жилище» вербализуется в 
тексте повести как непосредственно именем концеп-
та, так и его синонимами. В ядре концепта составля-
ющая «внутреннее пространство дома» выражается 
за счет использования коннотативно ненагруженных 
номинаций, в периферийной зоне – за счет контекст-
ных синонимов. 

Ключевые слова: концепт, художественный 
концепт, ядерная и периферийная зоны концепта, 
имя концепта, контекст, контекстуальные сино-
нимы, составляющие концепта.
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П
остановка проблемы. Современный 
этап развития лингвистики характеризу-
ется ростом междисциплинарных иссле-

дований. К числу динамично развивающихся на-
правлений относится лингвистика текста. «Пово-
рот лингвистики к целостному тексту как объек-
ту исследования, а также рассмотрение его в те-
оретическом плане антропологической лингви-
стики и когнитологии поставили ученых перед 
необходимостью исследования концептуально-
го смысла текста» [Карасева, с. 158]. Исследова-
ния такого рода имеют большое значение, т.к., 
с одной стороны, позволяют глубже проникнуть 
в смысл текста, расшифровать авторский замы-
сел, с другой – формируют представление о ми-
ровоззрении автора, специфике его мировиде-
ния. «Лингвистический (концептуальный) ана-
лиз текста позволяет выявить взаимоотноше-
ния языка, культуры и личности в каждом кон-
кретном произведении. А на основе такого ана-

лиза можно сделать вывод о ментальной культу-
ре писателя, его концептуальной картине мира, 
выделить ключевые концепты творчества»                                                      
[Названова, 2005, с. 116]. 

В лингвистике текста базовой единицей ког-
нитивной парадигмы является художественный 
концепт, обладающий рядом особенностей, в 
числе которых исследователи называют: образ-
ность и потенциальную открытость интерпрета-
циям (С.А. Аскольдов), диалогичность (В.Г. Зус-
ман), ассоциативность, эмотивность (В.А. Мас-
лова), эмоционально-экспрессивную маркиро-
ванность (Л.Ю. Буянова), принадлежность тек-
сту (Л.Л. Букреева, H.H. Диденко), взаимозави-
симость узуальных и индивидуальных средств 
и форм выражения (Н.С. Болотнова, Л.В. Мил-
лер), обязательную вербализацию, ориента-
цию на эстетическую информацию (Е.С. Сергее-
ва), динамику ядра и периферии (O.E. Беспало-
ва, Е.С. Сергеева) и др. Указанные признаки ху-
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И.В. РеВенКО. РеАЛИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОнЦеПТА «ДОМ» В «ПОСЛеДнеМ ПОКЛОне» В.П. АСТАФЬеВА

дожественного концепта объясняют сложности,
с которыми может столкнуться исследователь. 
Так, интерпретационная открытость концеп-
та создает возможность различных его про-
чтений, что непременно порождает вопрос об 
объективности данных, полученных исследова-
телем. Эмоционально-экспрессивная составля-
ющая художественного концепта часто реали-
зуется в тексте имплицитно, а это требует глу-
бокого контекстного анализа с учетом взаимо-
действия единиц разного уровня и плана. Важ-
ным аспектом в анализе художественного кон-
цепта является соотношение узуальных и инди-
видуальных способов его репрезентации. По-
следние дают важную для понимания карти-
ны мира автора информацию, но их выявле-
ние возможно только на основе сопоставления 
с узуальными.

Цель данной статьи состоит в выявлении 
составляющих концепта «дом», представлен-
ных в произведении В.П. Астафьева «Послед-
ний поклон».

Обзор научной литературы. В области ис-
следования концептов уже накоплен немалый 
опыт, их каталогизации, изучению, описанию их 
бытования посвящено значительное количество 
работ как в отечественной (в частности, в тру-
дах С.А. Аскольдова [1980]; В.А. Масловой [2001; 
2008]; Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова [005]; 
С.Г. Воркачева [1997; 2002] и др. так и в зарубеж-
ной лингвистике (Eleonor Rosch [1978]; George 
Lakoff [1987]; Vyvyan Evans [2007] и ряд др.). Кон-
цепт изучают с разных позиций: прототипиче-
скую структуру (Eleonor Rosch), способ концеп-
туализации мира (George Lakoff, Vyvyan Evans), 
междисциплинарное понятие (В.В. Фещен-
ко [2016]), как единицу сознания [Матвеева] и 
др.), как мыслительную категорию (З.Д. Попова, 
И.А. Стернин [2007а; 2007б]), результат когни-
тивной деятельности (В.А. Маслова [2008]), как 
константы культуры (Ю.С. Степанов [1997]), эле-
мент картины мира (О.Н. Кушнир [2009]). 

Большинство ученых сходится во мнении, 
что концепт – многослойная единица. Британ-
ский лингвист Вивиан Эванс, автор LCCM Theory, 
вводит термины, которые описывают структуру 

концепта на основе двух составляющих: лекси-
ческого концепта (сгусток лингвистической ин-
формации) и когнитивной модели (компонент 
концептуального, т.е. нелингвистического, зна-
ния) [Evans, 2007]. Следует отметить, что пони-
мание лексического концепта близко к интер-
претации термина «концепт» в отечественной 
лингвистике. Так, в монографии Ю.Е. Прохоро-
ва «В поисках концепта» определены основные 
подходы к изучению данного явления, в соот-
ветствии с которыми в дефинициях актуализи-
руются разные признаки [Прохоров, 2008]. При 
рассмотрении концепта как лингвокогнитивно-
го явления представлено его определение, в ко-
тором исследователи акцентируют внимание на 
том, что средством выражения и объяснения ин-
формационных структур, отражающих знания и 
опыт человека, служит содержательная сторона 
словесного знака, т.е. концепт. 

Кроме указанного выше лингвокогнитивно-
го подхода, в отечественной лингвистике суще-
ствуют концепции, которые рассматривают кон-
цепт как психолингвистическое явление (А.А. За-
левская), абстрактное научное понятие (А. Соло-
моник), базовое понятие культуры (Ю.С. Степа-
нов), лингвокультурное явление (Г.Г. Слышкин).

На базе когнитивного подхода активно раз-
рабатывается теория концептуальной метафо-
ры, начало которой было положено в трудах Дж. 
Лакоффа [Lakoff, Johnson, 1980 и др.]. Так, бази-
руясь на фреймовой семантике Ч. Филлмора, 
исследователи описывают новое представле-
ние метафоры в тексте и дискурсе [Ziem, 2016], 
роль концептуальной метафоры в формирова-
нии специальных терминов [Gomes-Moreno, 
Faber, 2014], рассматривают репрезентацию 
концепта «время» в культуре и языке [Bernardez, 
2013], проблему соотношения метафоры и сим-
вола, а также способы представления культур-
ных аспектов концептуальной метафоры [Evans, 
Pourcel, 2009]. 

С.Г. Воркачев и В.И. Карасик выделяют в со-
ставе концепта три составляющие: понятий-
ную (отражает признаковую и дефиниционную 
структуру концепта), образную (фиксирует ког-
нитивные метафоры, поддерживающие концепт 
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в языковом сознании) и значимостную (опреде-
ляется местом, которое занимает имя концепта 
в лексико-грамматической системе языка) [Вор-
качев, 1997, с. 45; 2002; Карасик, 2002, с. 109]. 
Как отмечает О.Н. Кушнир, «в концептах фик-
сируются образно-понятийно-эмоциональные 
структуры сознания, составляющие основу кар-
тины мира, выступающие в роли мировоззрен-
ческого фундамента и регуляторов человеческо-
го поведения» [Кушнир, 2009, с.164]. Эта осо-
бенность делает концепт универсальной едини-
цей, функционирующей в разных видах дискур-
са, однако особым пространством, способствую-
щим реализации многомерности концепта, яв-
ляется художественный текст.

В современных лингвистических исследова-
ниях, ориентированных на анализ художествен-
ных концептов, исследователи отмечают их со-
отнесенность с одноименным концептом куль-
туры, что проявляется в некоторой общности их 
структурных и содержательных характеристик 
[Александрович, 2010; Проскуряков1, 2000]. Су-
щественным для понимания природы и специ-
фики художественного концепта представляется 
положение о том, что он «является частью тако-
го сложного интенциального образования, как 
художественная картина мира, и в той или иной 
форме подвергается объективации именно в ху-
дожественном тексте, что также обусловливает 
специфику экспликации концептов такого типа» 
[Красовская, 2009, с. 22]. 

Специфичность репрезентации художествен-
ного концепта проявляется в том, что, «заключая 
в себе вместе с индивидуально-авторскими ком-
понентами априорные смыслы и значения, при-
надлежащие национальной эстетической тради-
ции, часто не имеет прямых номинантов в тексте, 
реализуясь через ряд контекстуальных характе-
ристик, раскрывающих его суть» [Там же].

Концепт в художественном тексте существу-
ет «как элемент индивидуальной картины мира 
автора» [Проскуряков2, 2000, с. 345]. Выявле-
ние специфики репрезентации концепта в от-

дельном художественном тексте в сопоставле-
нии с его общим, узуальным употреблением по-
зволяет смоделировать фрагмент картины мира 
писателя. Основным репрезентантом концепта 
в тексте является, прежде всего, имя концепта –
ключевое слово, обрастающее в тексте «орео-
лом синонимов, метафорических и метоними-
ческих обозначений, контекстуальных антони-
мов» [Караулов, 1987, с. 81]. Важнейшим источ-
ником информации при описании концептов яв-
ляются словари, «структурирующие лексическое 
пространство языка на понятийной основе, фак-
тически моделирующие концептосферу языка» 
[Болотнова, 2007, с. 465]. Применяя данные тол-
ковых словарей, исследователи концептов ори-
ентируются на лексическое значение, актуали-
зирующее ту «часть концепта, которая закре-
плена в языковых употреблениях и редуциро-
вана до словарной дефиниции» [Виноградова, 
2014, с. 54]. Для «определения семантическо-
го объема и структуры анализируемой лексемы 
(имени концепта. – Дополнение И.Р.) важен ана-
лиз особенностей системных отношений (слово-
образовательных, синтагматических, парадиг-
матических)» [Дронова, 2014, с.59] в их диахрон-
ном представлении, поэтому для полного описа-
ния структуры концепта необходимо привлече-
ние данных этимологических, словообразова-
тельных словарей, а также словарей синонимов 
и антонимов.

Языковая информация о концепте, которую 
можно почерпнуть в словарях, не является ис-
черпывающей, поэтому лингвисты говорят о не-
обходимости развития концептографии. «Кон-
цептография (лингвоконцептография) понима-
ется… как раздел лингвоконцептологии, реша-
ющий задачи двоякого рода: во-первых, систе-
матизированное описание концептосферы рус-
ского языка как совокупности концептов различ-
ной степени обобщенности; во-вторых, разра-
ботка процедур использования лексикографиче-
ских данных в лингвоконцептологических иссле-
дованиях и конструирование лингвокультуроло-
гических словарей с целью лексикографическо-
го отображения концептосферы языка» [Куш-
нир, 2009, с.166].

# ФИЛОЛОгИЯ. Литературоведение

1 Проскуряков М.Р. Концептуальная структура текста: дис. ... д-ра 
филол. наук: 10.02.01. СПб., 2000 330 с. [Электронный ресурс]. 
URL: www.dslib.net 

2 Там же.
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Методология (методы). В данной статье мы 
акцентируем внимание на первой задаче и обра-
тимся к описанию составляющих концепта «дом» в 
повести В.П. Астафьева «Последний поклон». В ка-
честве основных при анализе художественного кон-
цепта были использованы методы дефиницион-
ного, компонентного и контекстного анализа.

Результаты исследования. Выбор данного 
концепта в качестве объекта исследования об-
условлен рядом причин. Концепт «дом» игра-
ет ключевую роль во всех национальных карти-
нах мира. Анализ русского, английского, испан-
ского и немецкого (см., в частности, работы [Ко-
струбина3, 2011; Базылова, 2009]) лексического, 
фразеологического и паремиологического фон-
дов, художественных текстов со словом «дом», 
его дериватами и синонимами «позволяет выя-
вить универсальные для всех культур оппозиции 
свой – чужой, внешний – внутренний, откры-
тый – закрытый, горизонталь – вертикаль» 
[Валеева4, 2010, с. 9]. При наличии общих при-
знаков для каждой национальной картины мира 
характерна специфика в реализации концептов, 
которая проявляется «в наличии несовпадаю-
щих когнитивных признаков, в разной яркости 
тех или иных когнитивных признаков… в разной 
полевой организации одноименных концептов 
(то, что в одном языке составляет ядро, в другой 
культуре может быть периферийным), в разли-
чиях образного компонента, интерпретационно-
го поля, в присутствии разных когнитивных клас-
сификаторов и их различном статусе в категори-
зации денотата – одни классификаторы важнее 
и ярче в одной культуре, другие – в другой и т.д.» 
[Попова, Стернин, 2007а, с. 100].

Для славянской культуры «дом» – один из 
основных архетипов. По происхождению сло-
во «дом», являющееся именем концепта, «об-
щеславянское индоевропейского характера (ср. 
др.-инд. dáma “дом”, греч. domos “строение”, 
лат. domus “дом” и т.д.). Производное от *demti 

«строить» (ср. греч. demo “строю”). Дом бук-
вально — “строение, построенное (руками чело-
века) жилище”».

Сопоставление данных толковых слова-
рей русского языка позволяет выявить понятий-
ную составляющую концепта «дом»: жилое (или 
для учреждения) здание; семья, люди, живущие 
вместе, их хозяйство. «Анализ полисемии слова 
«дом» показывает ведущие направления осмыс-
ления концепта: дом и человек, дом и семья, дом 
и функции человека» [Потураева5, 2011, с. 4].

Б.Г. Глозман к ядерной зоне концепта от-
носит: «значения ‘строение’, ‘жилище’ (“дом”, 
“изба”, “хата” и др.), ‘относящийся к жилищу’ 
(“домашний”), ‘(нахождение) в своем жилище’ 
(“дома”), ‘(движение) в направлении к своему 
жилищу’ (“домой”)», а также «синекдохические 
обозначения дома (жить под одной крышей, не 
пустить на порог, закрыть двери перед кем-то)» 
[Глозман6, 2010, с. 3].

К периферийной зоне концепта относятся: 
1) лексемы, прямо характеризующие дом, но 
имеющие определенные коннотации (дворец, 
хоромы, лачуга, хижина, бунгало и т.п.); 2) еди-
ницы, возникшие в результате метонимическо-
го (обитатели дома, хозяйство, уклад жизни) 
или метафорического переноса значения (дом 
как воплощение надежности, дом как особый 
мир; антропоморфные модели описания: душа 
дома, сердце дома).

В «Последнем поклоне» реализуется ядер-
ная зона концепта «дом»:

Вскоре после Ильина дня, как только за-
канчивался сенокос, в наш дом собиралась вся 
многочисленная родня – гостевать, точнее, 
праздновать день бабушкиного рождения (Ба-
бушкин праздник). 

В ядерной зоне располагаются вариантные 
презентации концепта, отражающие парадигмати-
ческие отношения ядерной лексемы (синонимы).
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В качестве синонима в повести использует-
ся слово «изба»: Все. Надо идти в избу (Запах 
сена). На синонимию лексем находим указание 
в словаре В.И. Даля: «строение для житья; в го-
роде, жилое строенье; хоромы; в деревне, изба 
со всеми ухожами и хозяйством».

В узуальном употреблении слово «дом» яв-
ляется доминантой синонимического ряда, вклю-
чающего лексемы квартира, дача, хата, особ-
няк, терем, логово, хоромы, чум и др., содержа-
щие общую сему «жилое помещение». Как ука-
зывалось выше, данные лексемы в силу их допол-
нительной коннотационной нагруженности отно-
сят к периферийной зоне. В повести В.П. Астафье-
ва в качестве синонима к слову «дом» использу-
ется лексема «хибарка»: Бобылю Ксенофонту 
надоедало сидеть одному в старой, наполови-
ну засевшей в земле хибарке, и он вечерком, по-
сле дневного труда и забот приходил на нашу 
завалинку (Бабушкин праздник). В данной лексе-
ме ядерная сема, общая для членов синонимиче-
ского ряда, осложняется оценочной семой, кото-
рая репрезентируется на семантическом и слово-
образовательном уровнях: в словарях С.И. Оже-
гова, Д.Н. Ушакова хибара определяется как «убо-
гий дом», при помощи суффикса -к- вводится па-
раметрический и оценочный компоненты.

В качестве контекстного синонима в повести 
используется лексема «караулка»: Жил в караул-
ке Вася-поляк (Далекая и близкая сказка). В дан-
ном случае можно говорить о замещении функ-
циональной семантики лексемы. В словаре Еф-
ремовой караулка определяется как «помеще-
ние для караула или сторожа». Сближение про-
исходит на основе общей семы «здание, поме-
щение», но функциональная сема в контексте за-
мещается, что и ведет к синонимизации. В тексте 
показано, что приспособленная под жилье кара-
улка не соответствует представлениям о доме. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, проводя ком-
понентный анализ семантики дома, жилища че-
ловека, выделяют лексемы, которые соотносят-
ся со словом «дом» как составные части жилища: 
крыша, стена, окно, дверь, крыльцо, порог, угол 
[Верещагин, Костомаров, 2005]. В описании жи-
лища Васи-поляка представлены составляющие 

дома, но они не соответствуют авторским пред-
ставлениям о доме: В караулке было два окна… 
то окно, что к селу, затянуло расплодившими-
ся от ключа черемушником, жалицей, хмелем и 
разной дурниной. Крыши у караулки не было… Из 
хмеля торчала труба с опрокинутым на нее по-
лупустым ведром, дверь открывалась сразу же 
на улицу… (Далекая и близкая сказка).

В описании внутреннего пространства дома 
в «Последнем поклоне» представлены его со-
ставные части, показывающие внутреннее чле-
нение «своего» пространства: Я с печки долой, 
заглянул в горницу – кровать Кольчи-младшего 
закинута одеялом. Я на полати – деда нету 
(Запах сена). Это пространство заполняется тра-
диционными для крестьянского быта предмета-
ми: И вздумалось ему полезть на угловик, где 
стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то 
праздника светилась лампадка; Все со смехом 
усаживались, гремели табуретками и скамья-
ми (Запах сена). 

«Образный компонент структуры концепта 
формируется в системе концептуальных мета-
фор. Таким образом, одним из базовых средств 
объективации образных смыслов концепта яв-
ляется метафора» [Потураева, 2009]. 

Дом представляет собой «свое» простран-
ство, а внешний мир – пространство «чужое». 
В «Последнем поклоне» данная пространствен-
ная оппозиция реализуется метафорической мо-
делью «бурное море (внешний мир) – пристань 
(дом)»: Куда я денуся теперь, сирота несчаст-
ная? Где найду дом-пристань свою? (Бабушкин 
праздник).

В данном контексте можно также говорить 
о представлении метафорического признака 
«родственная связь человека и дома»: отрыв от 
дома вызывает у человека ощущение неустро-
енности, сиротства.

Хранительницей домашнего очага в русском 
сознании выступает женщина. В повести «По-
следний поклон» показаны разные модели вза-
имодействия «хозяйка и ее дом». Одна модель 
рачительная хозяйка, правильно ведущая дом 
(1) (бабушка), другая – неопрятная хозяйка (2) 
(тетка Авдотья).
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В основе этих моделей лежит семантиче-
ский признак «характер и эмоциональное состо-
яние человека – дом»: (1) Бабушка отстряпа-
лась, сунула нам по пирогу с капустой, загна-
ла нас на печку, вымыла пол, вытрясла полови-
ки, в доме стало свежо и светло (Запах сена); 
(2) После того, как снова и надолго исчезал Те-
рентий, дом тетки Авдотьи являл собой подо-
бие осеннего, полуубранного огорода или реку 
после ледохода: все перевернуто и опрокину-
то, всюду валялись битые черепки, поленья, 
ломаные скамейки и табуретки, горшки с за-
мертво выпавшими из них цветками, рванье 
всякое, распущенная подушка, по столу валя-
лись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась 
связка луковиц, из переполненной лохани тек-
ла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала… 
(Бабушкин праздник). В контексте, реализую-
щем вторую модель, В.П. Астафьев очень ярко 
показывает, что отсутствие гармонии в душе хо-
зяйки ведет к нарушению порядка в доме.

Важным признаком дома, связанным с соци-
альными стереотипными представления, являет-
ся гостеприимство. Гостеприимство – универсаль-
ная социально детерминированная категория, 
присущая разным народам и имеющая различ-
ные трактовки в научной литературе: это и досто-
яние человеческой культуры, и нравственная ка-
тегория, и особый вид социальных отношений. В 
лингвистической литературе гостеприимство рас-
сматривают как концепт. Универсальность дан-
ного концепта проявляется не только в его пред-
ставленности в разных языках и культурах, но и в 
общем компоненте структуры – наличии аксио-
логической составляющей, связанной с положи-
тельной оценкой гостеприимства. Существенным 
для понимания и описания данного концепта яв-
ляется положение о национальной специфично-
сти его лингвокультурного содержания.

Исследователи на базе анализа русского па-
ремиологического фонда и художественных тек-
стов выделили тематические группы, в которых 
гостеприимство представлено через «1) личность 
гостя/хозяина и ее свойства (самобытность ха-
рактера человека); 2) открытость, радушие; 3) ще-
дрость угощения; 4) отношение к дому / жилищу; 

5) приверженность к традициям, обычаям, обря-
дам и ритуалам; 6) выражение гостями благодар-
ности хозяевам; 7) внутренняя симпатия хозяев 
по отношению к гостям; 8) советы по приему го-
стей хозяевами жилища» [Смирнова, 2011]. 

В «Последнем поклоне» частотны контек-
сты, которые раскрывают семантический при-
знак «щедрость угощения»:

Столы накрыты по сибирскому закону: все, 
что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что 
скоплено за долгий срок, теперь должно ока-
заться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэ-
тому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, 
все зажарено и запечено с красотою, большим 
старанием и умением (Бабушкин праздник).

Бабушка застелила стол праздничной ска-
тертью и наставила, наставила. И варенье 
черничное, и брусника, и сушки, и лампасейки, 
и пряники городские, и молоко в нарядном сли-
вочнике. Чего тут только нет! (Фотография, 
на которой меня нет) и ряд др.

Исследователи О.А. Турбина и Т.В. Захарова, 
опираясь на анализ русских паремий, приходят 
к заключению, что слово «потчевать», которое 
часто используется в русском фольклоре, «яв-
ляется производным от лексемы честь: потче-
вать, значит оказывать честь, угощая едой и пи-
тьем… Предложение угощения как проявление 
гостеприимства символизирует хорошее отно-
шение к гостю» [Турбина, Захарова, 2008, с. 50]. 
Представленные выше контексты из рассказов                   
В.П. Астафьева иллюстрируют данный аспект 
гостеприимства. Рассматривая соотнесенность 
концептов «дом» и «гостеприимство», следует 
отметить их тесную взаимосвязь: только госте-
приимный дом оценивается как хороший.

Результаты. На основе анализа контекстов, 
репрезентируюших концепт «дом» в повести «По-
следний поклон», были выявлены его составляю-
щие, которые могут быть объединены в темати-
ческие группы: 1) внутренне пространство дома;                
2) связь дома и человека; 3) гостеприимство. 

Заключение. Характерная для ядерной 
зоны концепта составляющая «жилище» верба-
лизуется в тексте повести как непосредственно 
именем концепта (дом), так и его синонимами 
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(хата). За счет использования контекстных си-
нонимов (хибарка, караулка) репрезентирует-
ся аксиологический компонент: несоответствие 
представлениям о хорошем доме. Аксиологи-
ческий подтекст проявляется также в представ-
лении составляющей «внутреннее простран-
ство дома». Здесь признаком хорошего дома 
выступает определенный набор предметов 
быта, а также их расположение в доме. Состав-
ляющая «связь дома и человека» реализует-
ся в двух аспектах: 1) человек без дома сирота;                    
2) состояние дома зависит от настроения хозя-
ина. На уровне соотнесенности концепт «дом» 
с концептом «гостеприимство» также реализу-
ется аксиологический компонент.
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