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Введение 
Настоящая статья является составной частью 

серии публикаций, посвященной изучению кон-
цепта жилище в английском языковом сознании. В 
центре внимания оказывается моделирование это-
го концепта через анализ лексических единиц и 
объектов материальной культуры. 

Актуальность подобного исследования обу-
словлена значимостью концепта жилище для 
представителей разных культур и его универсаль-
ным характером. Исходя из посыла, что жилище 
является одним из условий существования челове-
ка, обращение к данной проблеме представляется 
особенно перспективным: изучая типы жилищ в 
тот или иной период и языковые средства репрезен-
тации иссследуемого концепта, мы получаем доста-
точно достоверные сведения о степени развития 
общества в целом, о степени его дифференциации 
по классам, об индивидуальных концептах [10]. 

Несмотря на довольно широкое освещение 
данной проблематики в лингвистической литера-
туре, до сих пор не существует единого подхода к 
изучению концептов и универсальных методов их 
исследования. Большинство исследователей опи-
раются лишь на языковые средства, исходя из рас-
пространенного убеждения, что «речь зеркально 
отражает систему языка и что слова – это формы 
материализованного сознания» [1, с. 34]. В то вре-
мя как обращение к средствам материальной куль-
туры (свидетельствам археологических исследова-
ний, предметам живописи, архитектуры, фотогра-
фии и т. п.) дает возможность с большей долей 
вероятности воссоздать модель концептуализации 

действительности носителем языка на том или 
ином отрезке времени. Поэтому наиболее целесо-
образным и продуктивным представляется ком-
плексное исследование концепта жилище, что 
подразумевает анализ языковых данных в сово-
купности с изучением доступных артефактов. 

Материалом исследования послужили лекси-
кографические источники, среди которых основ-
ным был определен достаточно полный и автори-
тетный языковой справочник The Middle English 
Compendium of the University of Michigan [17], со-
стоящий из трех частей: собственно словаря, при-
меров речевых употреблений из средневековых 
авторов и корпуса среднеанглийской прозы 
и поэзии. Также привлекались архитектурные сло-
вари и справочники. 

В качестве методов настоящего исследования 
использовались прототипический, концептуаль-
ный, компонентный и инферентный анализы. По-
следний является обязательным при исторических 
исследованиях, когда сам исследователь лишен 
непосредственного доступа к процессам порожде-
ния речи и ему приходится «додумывать» за гово-
рящего [6], а также экстралингвистический анализ 
невербальных данных. 

 
Определение концепта. Структура концепта 
В лингвистической литературе существует 

множество определений концепта, например, 
Ю.С. Степанов определяет концепт как идею, 
включающую абстрактные, конкретно-ассоциатив-
ные и эмоционально-оценочные признаки, а также 
спрессованную историю понятия, «пучок пред-
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ставлений», который сопровождает слово» [11, 
с. 43]. По Д.С. Лихачеву концепт – это мыслитель-
ная единица, которая отражает и интерпретирует 
явления действительности в зависимости от обра-
зования, личного опыта, профессионального и со-
циального опыта носителя языка и, являясь своего 
рода обобщением различных значений слова в ин-
дивидуальных сознаниях носителей языка, позво-
ляет общающимся преодолевать существующие 
между ними индивидуальные различия в понима-
нии слов [5]. И.А. Стернин и З.Д. Попова понима-
ют под концептом «дискретное ментальное обра-
зование, являющееся базовой единицей мысли-
тельного кода человека, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, представ-
ляющее собой результат познавательной (когни-
тивной) деятельности личности и общества и не-
сущее комплексную, энциклопедическую инфор-
мацию об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации обществен-
ным сознанием и отношении общественного соз-
нания к данному явлению или предмету» [9]. 

Несмотря на различные взгляды на структур-
ные компоненты концепта, практически все иссле-
дователи вычленяют в концепте образ, ядро и его 
интерпретационное поле. Образ обычно связывают 
с прототипом, то есть наиболее ярким представи-
телем, способным представить класс концептов в 
целом [14]. 

Ядро концепта или его информационное со-
держание – это тот минимум когнитивных призна-
ков, который определяет основные отличительные 
черты концептуализированного предмета или по-
нятия [9]. Эти признаки сохраняются от носителя к 
носителю, от индивидуального сознания к другому 
индивидуальному сознанию, от одной социальной 
или возрастной группы людей к другой.  

Интерпретационное поле концепта включает 
когнитивные признаки, которые в том или ином 
аспекте интерпретируют основное информацион-
ное содержание концепта [8, с. 78]. 

Таким образом, концепт имеет полевую 
структуру с устойчивым ядром и периферией – 
интерпретационным полем. Модель среднеанглий-
ского концепта жилище гипотетически отражена в 
структуре номинативного поля, состоящего из 
лексических единиц, описывающих и характери-
зующих данный участок действительности.  

 
Структура среднеанглийского 
 концепта жилище 
Принимая во внимание, что «языковые дан-

ные отражают и объективируют то, что уже под-
верглось когнитивной обработке человеческим 
разумом» [4, с. 84], на первом этапе исследования 
мы провели анализ языковых манифестаций изу-
чаемого концепта. Критерием отбора лексических 
единиц послужили те когнитивные признаки кон-
цепта, которые представляют его информационное 
содержание или ядро. Как правило, такими при-

знаками оказывалось номинативно-непроизводное 
значение (далее ННЗ) ключевых слов концепта 
house, hom, dwellinge: здание/конструкция для 
проживания людей/животных. 

В данной работе под жилищем понимается 
здание или конструкция, предназначенная для 
проживания. Все лексические единицы, в семан-
тике которых присутствуют выделенные признаки, 
считаются репрезентантами среднеанглийского 
концепта жилище. 

Так называемые «повседневные концепты» 
(everyday concepts) [14] (к которым относится и 
жилище) соотносятся с базисными когнитивными 
моделями, которые представляют собой не одно-
родную структуру, но сложное образование, со-
стоящее из нескольких простых моделей. Концепт 
же – это кластер индивидуальных когнитивных 
моделей, сходящихся в одной точке [14]. Ядерные 
признаки жилища не покрывают всего диапазона 
смыслов, заключенных в одноименном концепте: 
они сопровождаются когнитивными признаками, 
дополняющими и интерпретирующими его ин-
формационное содержание. Такие признаки фор-
мируют интерпретационное поле концепта. 

Проиллюстрируем это положение нескольки-
ми примерами. 

Hоus 
1) а building for human residence, house, dwelling; 
2) а place of habitation, dwelling place, abode; 
3) a place to stay, shelter; a person's place of 

lodging; 
4) a building or apartment for the lodging of 

guests or strangers, guest house; a public inn; 
5) а structure for housing domestic animals or 

birds, a shed, pen, coop; 
6) something which serves an animal for shelter 

or habitation; also fig.; 
7) а building, structure, edifice; 
8) a portion of a building, an apartment, a cham-

ber, room; a cabin on a ship; 
9) a room, apartment, or building used for a par-

ticular activity or purpose; 
10) а church; a temple, synagogue; a pagan 

shrine; и некоторые другие [17]. 
Первое и второе значения содержат в себе 

ядерный признак «здание для проживания челове-
ка/дом». Значение 3 добавляет признак «времен-
ное жилище», 4 – «гостиница», 5 – «жилище жи-
вотных», и т. д. 

Hоm  
1) а residence, dwelling, house, palace; 
2) a shelter for hogs, a pen; 
3) the zodiacal sign as the seat of a planet; also, 

the abode of the planets and stars; 
4) fig. the seat of love, truth, etc.; 
5) an estate; a homestead; a building, hall; 
6) а town, a city; 
7) one's native town or land; 
8) a place for habitation, resting place, refuge, и 

т. д. [17]. 
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В семантической структуре слова hom появ-
ляются значения «дворец», «знак зодиака», «жи-
лище/дом, где живет любовь/правда», «город, род-
ная страна» и т. д.  

То есть, кроме ядерных признаков, состав-
ляющих информационное содержание концепта 
жилище (здание/место для проживания человека 
или животного), в значении hous и hom вычленя-
ются когнитивные признаки «для временного 
проживания», «для гостей, гостиница», «для 
большого количества людей, совокупность жилищ 
(город, страна)», «укрытие», «для животных» и т. 
д., которые конституируют его интерпретационное 
поле. 

Дальнейший анализ показал, что интерпрета-
ционное поле исследуемого концепта включает 
следующие когнитивные признаки: 

1) укрепленное жилище, которое защищает от 
врагов, замок, крепость. Этот признак 
зафиксирован в номинациях castel (a castel, a for-
tress, a stronghold), clos (a stronghold, etc.), cloister 
(a walled place such as a castel, etc.), logge (the port-
able lodgements of an army on the march; a tent) и 
т. д. [12; 17]. Здесь и далее приводится по 3–5 
примеров для каждого признака; 

2) большое, богатое жилище: например, 
дворец короля, эрла, куда входит жилье для него и 
его семьи, помещения для слуг, прилегающие 
угодья и т.п.: bour (mansion, etc.), mansion (a man-
sion, a palace; etc.), edifice (chiefly applied to elegant 
houses, and other large buildings; as, a palace, a 
church, a statehouse) [12; 17; 18]; 

3) жилище для заключенных (тюрьма, 
камера); для животных, содержащихся в неволе 
(клетка): cāǧe (a cage for birds or animals; jail, pris-
on, etc.), prisǒun (a jail; a cage for a lion), quartern (a 
prison; a cell) и др. [17]; 

4) скромные, бедные жилища, часто с 
земельным участком: сotāǧe (a peasant's cottage, a 
holding consisting of a cottage and the land belonging 
to it), cōte (a peasant's cottage; hovel, etc.), hōvel 
(a cottage, hut, etc.) [17]; 

5) жилище для монахов, монахинь и место для 
отправления церковных обрядов, служений: abbeie 
(a community of monks), celle (an individual cell for a 
monk or nun, etc.), cloistre (a monastery or convent), 
hospitāl (a monastic guesthouse, etc.) [17]; 

6) жилище для временного пребывания, 
съемное либо передвижное: hous (a guest house; a 
public inn), hostĕl (lodging, accommodation, etc.), 
logginge (temporary accommodation, a night's lodg-
ing), сabān (a hut, a tent, etc.), hāle (a temporary 
structure for housing, entertaining, eating meals, etc.), 
и др. [17]; 

7) естественные, природные жилища, не 
созданные человеком специально для проживания, 
но используемые для проживания или временного 
укрытия; жилье животного: сāve (a cave to live in, a 
catacomb, a pit, etc.), caverne (a cavern or cave), hōle 

(the lair of an animal, den, burrow, nest; a hiding 
place; a shelter) [17]; 

8) жилище высших или потусторонних сил, 
жилище Бога: Holi (a holy place, sanctuary, etc.), 
hous (a place of divine presence or habitation, God's 
abode in heaven), mansiǒun (a heavenly mansion), 
tabernācle (the dwelling place of God; also, a heaven-
ly mansion) [17]; 

9) часть жилища, комната, келья или камера: 
flet (a room, hall; living quarters), celle (an individual 
cell for a monk or nun), chaumbre (a private room or 
suite) [17]; 

10) жилище/часть жилища с мощеным полом: 
flet (a room or hall with a paved floor) [17]; 

11) жилище для определенной категории 
людей/обслуги: лесника, садовника и пр.: loǧǧe (a 
building for housing a bridgekeeper, gardener, game-
keeper, etc.) и т. п. [17]. 

Разумеется, это далеко не полный перечень 
когнитивных признаков и языковых средств, ре-
презентирующих концепт жилище, а лишь приме-
ры, отражающие представления о жилище в сред-
неанглийском языковом сознании. 

Для получения более объективных данных о 
типах жилищ в исследуемый период, о категори-
зации и концептуализации этого участка действи-
тельности носителем среднеанглийского языка, 
был проведен анализ доступных невербальных 
феноменов культуры – археологических памятни-
ков, и других доступных артефактов, – которые 
дополняют концептуальную картину жилища 
средневекового британца. 

Среднеанглийский период начинается с мо-
мента нормандского завоевания 1066 г., в резуль-
тате которого Вильгельм Завоеватель стал королем 
Англии. Постепенно он развернул по всей стране 
строительство феодальных замков, чтобы держать 
страну под контролем. Форты обычно строились 
на холмах или насыпях, чтобы иметь хороший об-
зор местности. Вокруг холма был огороженный 
двор (bailey), где находились арсенал гарнизона, 
мастерские, зернохранилище, конюшни и стойла 
для скота и т. п. Часто за такой оградой размеща-
лась целая деревня с домами крестьян, ремеслен-
ников, там же находилась пекарня, мельница, ко-
лодец, иногда пруд, прилавки торговцев. За ка-
менными стенами находился ров, по бокам – 
выступающие башни, позволявшие защитникам 
стрелять из-за стен. Кроме внешнего двора мог 
быть и внутренний, в центре которого находилась 
башня-донжон, которая одновременно служила и 
жилищем феодала. Примером такого форта может 
служить Хедингем в Эссексе (XII в.) [2, с. 133]. 

Такая структура феодального замка отрази-
лась, вероятно, в семантической структуре много-
значных слов, обозначающих замки и крепости. 
Например, среднеанглийское слово сastel одно-
временно номинировало замок, крепость, военное 
укрепление, лагерь, небольшой город, деревню и 
т. д. (a village, small town; camp; a castle; also, a for-
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tress similar to a medieval castle; a fortified place, a 
stronghold) [15; 17]. 

Многочисленные словосочетания с castle, обо-
значавшие отдельные предметы и детали средневе-
кового замка, дополняли и уточняли концепт жи-
лище, конституируя его интерпретационное поле: 
castel burgh (enclosure of a castle, castle precinct); cas-
tel dich (moat); castel wal, (castle wall; also, the wall of 
a city or town); castel brigge (bridge), castel gate, castel 
mede (open field), castel tour (tower) и т. д. [17]. 

Burgh обозначало и замок/укрепленное жили-
ще (а castle, stronghold, fortified dwelling), и малень-
кую оборонительную башню (a small tower defend-
ing a strategic spot), особняк (mansion), город или 
деревню (а town, a city; also, a small village) [17]. 

Башня-донжон (среднеанглийские tour, castle, 
burgh, etc.) включала в себя несколько этажей, ко-
торые разделялись деревянными перекрытиями. 
Цокольный этаж не имел ни окон, ни дверей, он 
служил кладовой, где хранили зерно, вино, дрова и 
оружие (например, stede – a space occupied by 
something; a portion or part of something; hous – a 
room, apartment, or outbuilding specially devoted to 
domestic activity or household storage). В целях 
безопасности единственная дверь находилась на 
уровне второго этажа. На этом же этаже был 
большой холл – центр жизни замка, а на третьем 
располагались комнаты владельца замка и его же-
ны (stede – a chamber, room, cell; logge – sleeping 
quarters; hous – a portion of a building, chamber, 
room). На четвертом и пятом этажах (если они бы-
ли) жили дети, слуги и иногда гости [7] (stede – 
lodgings, quarters; logge – a temporary residence; 
hous – a guest house) [17]. 

В XI в. в Англии появились новые типы ба-
шен – ракушечный круглый донжон или его вари-
ант с внутренним двором, а в XIII веке в замках 
начинают появляться укрепленные дворцовые ан-
самбли, что увеличивает их резидентальные воз-
можности. Замки обычно примыкали к башне или 
строились рядом с ней. В ряде случаев дворцовые 
постройки, размещенные возле донжонов, образо-
вывали замкнутый двор (Фармхем, графство Сюр-
рей XIII–XV вв. [3; 13]. 

Такое развитие замковых комплексов также 
отразилось в языке того времени: в семантической 
структуре ряда многозначных слов, зафиксированы 
значения «дворец, особняк, величественное здание» 
и «замок, башня, крепость» (bold (cynebold), 
burghbold, halle, logge, maner, stede, tour, etc.). 

Кроме замков в средневековой Англии суще-
ствовало еще несколько типов построек. В городах 
строились дома дворцового типа с внутренними 
дворами, где жили высокопоставленные духовные 
лица, светская знать, самые богатые и влиятельные 
люди. Для их обозначения существовала целая 
группа лексем, объединенная когнитивным при-
знаком «большой, роскошный»: bour, edifice, halle, 
heighalle, home, hous, logge, mansion, palais, stede и 
др. (группа 2 интерпретационного поля жилище). 

Другой тип городского жилья – скромные и 
низкие строения (2–3 этажа), выходящие одной 
стороной на улицу, в которых жили ремесленники 
и мелкие торговцы. На каждом этаже было по две 
комнаты, которые располагались вокруг холла. 
Последний возводили по высоте всего дома, но с 
XIV в. холл переместился на первый этаж, а цо-
кольный заняли производственные помещения или 
лавки, часто имелась кладовая и амбар. Кроме де-
рева и камня, для строительства домов стали при-
менять кирпич, иногда металл и стекло. Крыши 
покрывались либо соломой, либо черепицей, в 
зависимости от доходов владельца. Описанные 
дома впервые были зарегистрированы в Саутгем-
птоне в конце XII – начале XIII вв. [16]. 

Языковые единицы, используемые для номи-
нации подобных жилых строений, включают не-
сколько когнитивных признаков: жилище в общем 
смысле (номинации flet, habitacle, hous, hom, dwel-
linge-place, dwellinge-stede, dwellinge-hous, resi-
dence etc.); часть жилища, комната (bour, сelle, 
сhaumbre, flet, hous, roum, stede, ward, etc.); жилье с 
дополнительным функциональным назначением, 
дом-мастерская, дом-магазин (stede, hous) и др. 

Таким образом, семантическая структура 
многозначных слов hom, hous, flet, stede и др. до 
определенной степени отражает структуру город-
ских домов, включающих в себя и общее жилое 
пространство, и его части (комнаты), и рабочее 
место (мастерские, лавки). Одновременно для обо-
значения каждого типа и компонента жилища, его 
характеристик и жильцов имеются отдельные на-
именования и словосочетания, которые чаще яв-
ляются производными от упомянутых полисеман-
тов простой морфологической структуры: 

– dwellinge hous (dwelling house), dwellinge stede 
(a place of residence, a quarter or section of a city; a 
dwelling house with an attached piece of land, etc.); 

– douves hus (a dove cote), swin hus, oxe hus, 
cou hus, etc. (something which serves an animal for 
shelter or habitation); 

– hous lord (master of the household), hous ladi 
(mistress of the household) hous meine, hous menage 
(the servants or retainers belonging to a household); 

– hombakere (one who bakes bread at his home 
and sells it in the market), hous carpenter (house car-
penter); hous keper (keeper of a household, overseer, 
steward); 

– hous chaumbre (a room in a house, a storage 
room or work room),   

– hous cop (a house roof), hous dore (a house 
door), hous thirl (an aperture in a house wall, the win-
dow of a house), hompipe (a pipe supplying water to a 
house), и др. [17]. 

Такие лексические единицы дополняют и 
уточняют структуру интерпретационного поля 
концепта жилище, а также отражают представле-
ния концепто-носителя о жилище и его способ 
концептуализации данного отрезка действи-
тельности. 
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Заключение 
Среднеанглийский концепт жилище занимал 

значительное место в концептосфере носителя 
среднеанглийского языка и представлял собой ре-
ально существующую форму культурного фено-
мена. Он присутствовал в различных сферах чело-
веческой жизни, что отражено как в языковых ре-
презентациях данного концепта, так и в объектах 
материальной культуры. 

Национальная специфика концепта жилище 
(городское) заключается в содержании данного 
концепта, а именно в ряде специфических призна-
ков и способов его репрезентации в языке. 

Одним из основных назначений средневекового 
жилища является функция убежища и защиты от 
врагов, что объясняется военной ситуацией в стране. 
Это повлияло на структуру жилища и выбор строи-
тельного материала: замки повсеместно были камен-
ными, как и большинство городских домов. Первые 
этажи обычно были нежилыми. Хозяева обитали на 
верхних этажах, которые в ряде случаев венчались 
оборонительными башенками. Замки были огражде-
ны каменными стенами и рвом с водой. 

Средние городские дома представляли собой 
низкие двух-трехэтажные строения из дерева или 
камня, в которых селились небогатые горожане (ре-
месленники, торговцы и т. п.). Нижний этаж занима-
ли производственные помещения, лавка, амбар или 
кладовая, выше располагались жилые помещения, в 
центре которых находился холл. Такой дом был са-
модостаточным, мог долгое время существовать в 
условиях изоляции от внешнего мира благодаря кла-
довой с запасами. Вследствие отсутствия входа и 
окон на нижнем этаже, жилые помещения были 
труднодоступны для чужаков и врагов. 

Другой разновидностью городского жилья 
были дома дворцового типа, где жили самые бога-
тые и влиятельные люди. Также такие дворцы 
имели внутренние дворы и могли примыкать к 
замкам, образуя единый укрепленный комплекс. 

Говоря о структуре феодальных замков, сле-
дует отметить, что прямоугольный донжон с укре-
пленным двором являлся самым характерным ти-
пом замка в средневековой Англии и сохранился 
практически до конца XIV в. 

Структура средневекового жилища нашла от-
ражение в языке, а именно в семантической струк-
туре многозначных слов (bour, hom, hous, flet, 
stede, etc.), когда одна лексическая единица номи-
нировала и целое жилище, и его части, и жилой 
комплекс с прилегающими территориями, и лю-
дей, его населяющих, и производствен-
ные/служебные помещения (мастерские, лавки, 
кладовые). 

Одновременно существовало значительное 
количество производных слов и словосочетаний, 
которые обозначали отдельные типы и компонен-
ты жилища, его характеристики и жильцов. Такие 
слова служат дополнительными средствами, по-
зволяющими исследователю уточнить представле-

ние о структуре средне-английского концепта жи-
лище, точнее, той части его интерпретационного 
поля, которая объединена когнитивными призна-
ками «укрепленное» (которое защищает от врагов, 
замок, крепость) и «большое богатое» (дворец, 
особняк). 

Таким образом, изучение интерпретационного 
поля среднеанглийского концепта жилище, его 
языковых манифестаций вкупе с исследованием 
объектов материальной культуры представляется 
наиболее продуктивным. Такой подход позволил 
получить более полные и объективные данные о 
структуре концепта, о процессах категоризации 
представлений о жилищах носителем среднеанг-
лийского языка.  
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THE MIDDLE ENGLISH CONCEPT “DWELLING”  
AND ITS MANIFESTATIONS THROUGH LANGUAGE MEANS 
AND ARTIFACTS: CITY DWELLINGS, CASTLE COMPLEX 
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The paper considers the Middle English concept DWELLING represented by both language means 

and artifacts and focuses on city dwellings and castles. The linguistic analyses of the concept mani-
festants is realised in the frames of its interpretation field, which enables us to get an idea of the concept 
structure. However, language means alone cannot be relied on in case of the concept studies; integrated 
analyses of lexical means together with non-verbal phenomena, like architectural momuments of Me-
dieval Britain (XI–XIV), their reconstructed pictures or other artifacts makes it possible to build a com-
plete picture of Medieval dwelling. 

The characteristic features of the Medieval dwelling as well as people’s ideas about the world of 
physical reality turn out to be reflected in the language. Another key aspect of the question under dis-
cussion is an assumption about the influence of the appearance of a dwelling place and its structure on 
the development of the semantic structure  of  Middle English polysemantic words. 

Keywords: concept DWELLING, Middle English, concept structure, interpretation field, artefacts, 
city dwellings, castles. 
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