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Введение

В настоящее время термин «концепт» широко используется во многих

гуманитарных науках. Термин «концепт» является одним из ключевых в

исследовании этнической языковой картины мира как вариант плана

содержания. В последние десятилетия в современном языкознании все

больше внимания уделяется термину «концепт» и методам его исследования.

Современные исследователи задаются вопросом: каковы особенности

концептуализации театральной сферы в английской лингвокультуре? Как

формировался в сознании концепт «theatre»(театр)? Изменилась ли структура

данного концепта?  На эти вопросы нам предстоит ответить  в нашем

исследовании.

Актуальность исследования  определяется тем, что анализ научной

литературы, посвященной проблемам особенностей концептуализации,

выявил факт недостаточной проработки многих аспектов темы, и

практически отсутствие исследований связанн ых с театральной сферой в

области лингвоконцептологии. Настоящая работа является, вероятно, одной

из первых в отечественных гуманитарных науках попыток проанализировать

особенности концептуализации театральной сферы в английской

лингвокультуре.

Целью исследования установлено воссоздание и описание структуры

концепта «theatre» (театр).

Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи:

1. Критически проанализировать литературу, посвященную

иследованиям концептов и раскрыть сущность концепта «theatre» (театр);

2. воссоздать и описать структуру концепта «theatre» (театр);

3. Определить мотивирующие признаки концепта «theatre» (театр);

4. Выявить понятийные признаки концепта «theatre» (театр);

5. Дать подробную характеристику образным признакам «the atre»

(театр) и их классификацию;
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6. Определить символические признаки «theatre» (театр);

7. Описать иронические признаки «theatre» (театр).

Предметом исследования  являются конструкции с включенным

репрезентантом концепта «theatre» (театр).

Объектом исследования являются компоненты структуры концепта.

Материалом исследования  являются словари, англоязычный материал

из британского национального корпуса, роман С. Моэма «Театр», роман О.

Уайлда «Портрет Дориана Грея»  и пьеса Б. Шоу «Дом, где разбиваются

сердца».

Теоретической базой исследования явились ведущие работы ученых о

исследовании концептов и концептуализации: Н. Ф. Алефиренко [7], А. П.

Бабушкина [13], С. Г. Воркачева [14],  В. И. Карасика [15], М. В. Пименовой

[21], И. А. Стернина [27] и др.; ведущие работы, рассматривающие

особенности театральной сферы: С. А. Калининой [9, 10], Е. В. Иловой [25] и

др.

В данной работе использованы теоретические методы сравнительно-

стилистического и контекстуального анализа, методы к онцептуального

анализа, описательный метод, применялся анализ словарных дефиниций

слов, репрезентующих концепт «theatre» (театр), а также методы

классификации, обобщения и сравнения.

В область современного знания одним из первых слово «концепт» стал

вводить русский мыслитель С. А. Аскольдов. Он не отождествляет концепт с

индивидуальным представлением, видя в нем «общность». Исследование

отдельных «концептуализированных областей» объективной

действительности требует понимания того, что есть концепт как факт

реальности. Современные исследователи определяют концепт как «квант

знания», как некий идеальный объект, как «сгусток культуры в сознании

человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека», как

«единица ментальности данной культуры». Первоначальное представление

концепта - это одновременное проявление индивидуального и общего
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представления чего-то. В дальнейшем концепт - микромодель культуры, а

культура – микромодель концепта [27].

Концепт «Театр» является одним из трудных для восприятия

неоднозначных для интерпретация концептов, функционирующим во многих

национальных лингвокультурах это связано с тем, что понимание театра

часто выходит за рамки обыденного сознания фокусирования на

театральности, трактующейся как условность, имеющая высокую степень

семиотичности, согласно которой, по словам Ю. М. Лотмана, «весь мир,

становясь театральным миром, перестраивается по законам театрального

пространства, попадая в которое, вещи становятся знаками вещей» [Лотман].

Известно, что театр является не только важным «элементом культ уры», но и

таким «ментальным образованием», внутреннее содержание которого

"наполняется" носителями языка в зависимости от существующей в

определенный исторический период в национальном сознании системы

эталонов, стереотипов, приоритетов. В связи с этим ис следование театра с

различных позиций всегда привлекало к себе внимание исследователей. Но

тем не менее до недавнего времени театр рассматривался сквозь призму

традиции философского, в частности, эстетического знания и изучения

художественной традиции, направленной на осмысление театра как такового.

Практическая ценность данной работы заключается в том, что данная

работа вносит вклад в развитие липгвокультурологии и

лингвоконцепгологии, уточняя характеристики одного из важнейших

регулятивных концептов массо вой культуры. Кроме того, результаты

исследования могут найти применение в лекционных курсах и спецкурсах,

посвященных изучению концептуализации театральной сферы в русской и

английской литературе, истории появления концепта «theatre» (театр) и др.

Содержание исследования изложено на 51 странице печатного текста и

включает в себя введение, две главы, сопровождающиеся выводами,

заключение и библиографический список. Список использ ованной
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литературы состоит из 60 наименований, из них 12 на иностранных языках и

17 словарей.

Материалы исследования были изложены в рамках научной

студенческой конференции 2020 года, проведенной 15 апреля, где был

представлен доклад: «концепт «theatre» (театр)» и  на ХХХIII

Международной научной конференции  «Русистика XXI века», где был

представлен доклад: «Мотивирующие признаки ментального образования

theatre по данным лексикографических источников ».
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Глава 1. Теоретические основы изучения концепов.

1.1 Концептология. История изучения концепта .

Концептология, раздел междисциплинар ной когнитивной науки,

появившись в рамках культурологии, привлекла к себе внимание  многих

исследователей гуманитарных наук. Концептология – это наука о концептах,

их содержании и отношениях концептов вну три концептосферы,

исследующая концептосферы разного рода. В рамках концептологии в

настоящее время выделяется лингвистическая концептологи я – наука,

описывающая названные в языке концепты лингвистическими средствами.

В России сложилось несколько лингвоконцептологических школ, в

которых ведутся научные исследования проблем лингвистической

концептологии, и осуществляется регулярное  описание конкретных

концептов. Несмотря на некоторые различия в понимании концептов,

различии в методах и приемах их исследова ния, представители этих школ

едины в признании того, что концепт является основной единицей сознания,

он имеет овеществление (репрезентацию, объективацию, овнешнение,

вербализацию) языковыми средствами; через анализ совокупности языковых

средств, объективирующих концепт, можно составить представление о

содержании и структуре концепта в концептосфере и описать данный

концепт, хотя в любом случае такое описание не будет исчерпывающим, так

как оно основывается только на языковых данных, а концепты как единицы

сознания имеют и невербализованную часть содержания; вместе с тем анализ

содержания концептов через данные языка дает достаточно богатый и

наиболее достоверный и проверяемый материал для описания концептов.

Концепт – принадлежность сознания человека, глоб альная единица

мыслительной деятельности, квант структурированного знания.

Мышление человека невербально, оно осуществляется при помощи

универсального предметного кода. Люди мыслят концептами, кодируемыми



7

единицами этого кода. Упорядоченная совокупность ко нцептов в сознании

человека образует его концептосферу [32, с.302].

Язык – одно из средств доступа к сознанию человека, его

концептосфере, к содержанию и структуре концептов как единиц мышления.

Через язык можно познать и выразить концептуальное содержание сознания.

Когнитивная лингвистика как самостоятельная область современной

лингвистической науки, выделилась из когнитивной науки. При этом отличие

когнитивной лингвистики от других когнитивных наук заключается именно в

ее материале – она исследует сознание на материале языка, а также в ее

методах – она исследует концепты и когнитивные процессы, делает выводы о

типах и содержании концептов в сознании человека на основе применения к

языку имеющихся в распоряжении лингвистики собственно  лингвистических

методов анализа с последующей когнитивной интерпретацией результатов

исследования [33, с. 129].

В. В. Красных вводит узкое определение понятия концепт: концепт –

самая общая, максимально абстрагированная, конкретно репрезентируемая

(языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной обработке идея

«предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных

национально-культурной маркированностью. В. В. Красных отрицает

обязательное наличие визуального прототипического образа у концепта и

употребляет термин «концепт» только применительно к абстрактным

сущностям (например, «воля», «счастье») [9, c. 14].

Нельзя не согласиться с А. П. Бабушкиным в том, что концептосфера

человека и общества постоянно меняется и обновляется. Знаки языка

существуют для обмена важной для человека и общества в целом

информацией, то есть для наиболее коммуникативно востребованных

концептов, однако при этом концептосфера намного объёмнее и шире, чем та

её часть, которая обозначена языковыми средствами, потому что люди

мыслят о гораздо большем, чем говорят [4, c. 50.]
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Так же стоит упомянуть В. И. Карасика, который понимает концепт как

«многомерную ментальную единицу с доминирующим ценностным

элементом». Концепт группируется вокруг некой «сильной» точки зрения, от

которой расходятся ассоциативные векторы. Наиболее актуальные для

носителей языка ассоциации составляют ядро концепта, менее значимые -

периферию. Четких границ, по его мнению, концепт не име ет, по мере

удаления от ядра происходит постепенное ассоциативное затухание .

Языковая или речевая единица, которой актуализируется центральная точка

концепта, служит именем концепта [18, с. 4].

Чаще всего в лингвистике в качестве средств вербализации конце птов

рассматриваются слово и фразеологизм. Синтаксические концепты впервые

обстоятельно исследуются Г. А. Волохиной и З. Д. Поповой. И все же

наиболее рельефно проблема вербализации концептов вырисовывается в

процессе исследования их объективации словесным и знаками [10, c. 80].

По словам С. Г. Воркачева «Из признания концепта планом содержания

языкового знака следует, что он  включает в себя помимо предметной

отнесенности всю коммуникативно значимую информацию. Прежде всего,

это указания на место, занимаемо е этим знаком в лексической системе языка:

его парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи – то,

что Ф. де Соссюр  называет «значимостью» и что, в конечном итоге, отражает

лингвистическую ценность внеязыкового объекта, проявляющуюся в

соответствии с законом синонимической аттракции в семантической

плотности той или иной тематической группы. Еще одним высоковероятным

компонентом семантики языкового концепта является когнитивная память

слова, то есть смысловые и ассотиативные характеристики языкового знака,

связанные с его исконным предназначением и системой духовных ценностей

носителей языка. Однако концептологически более значимым здесь

оказывается культурно-этнический компонент, помогающий определить
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специфику семантики единиц естественного языка и отражающий «языковую

(наивную) картину мира» его носителей [8, c. 69].

На данном этапе когнитивная лингвистика интенсивно развивается в

самых разных научных центрах мира, что обусловливает определенные

различия в подходах, категориальном и тер минологическом аппарате,

понимании основных задач и используемых методах. В диссертационных

исследованиях и обзорных статьях ученые все чаще предпринимают попытки

классификации направлений в современной когнитивной лингвистике.

Признавая относительность подобных классификаций, отметим, тем не

менее, что в них есть свой смысл, поскольку разные направления, прежде

всего, используют разные методические приемы исследования концептов. Е.

Ю. Балашова, характеризуя сложившиеся в отечественной когнитивной

лингвистике научные направления, выделяет два подхода:

лингвокогнитивный и лингвокультурный. Лингвокультурный подход

предполагает изучение специфики национальной концептосферы от культуры

к сознанию. К исследователям, работающим в рамках лингвокультурного

подхода, Е. Ю. Балашова относит Ю. С. Степанова, В. И. Карасика, В. В.

Красных, В. А. Маслову, Н . Ф. Алефиренко и др . Этот подход определяет

концепт как базовую единицу культуры, обладающую образным, понятийным

и ценностным компонентами, с преобладанием последнег о (В. И. Карасик). К

лингвокогнитивному подходу Е. Ю. Балашова относит исследователей,

которые исходят из того, что в основе знаний о мире лежит такая единица

ментальной информации, как концепт, которая и обеспечивает «выход на

концептосферу социума». С по зиций лингвокогнитивного подхода к

изучению концепта была разработана его полевая модель, представленная в

терминах ядра и периферии. Представителями данного подхода Е. Ю.

Балашова называет Е. С. Кубрякову, З. Д. Попову, И. А. Стернина, В. Н  .

Телию и др . Е. Ю. Балашова, кроме названных подходов в когнитивной

лингвистике, выделяет психологический, психоли нгвистический,
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нейропсихолингвистический, семантический, логикопонятийный, логический

анализ культурных концептов и подход в рамках традиционной лингвисти ки,

отождествляющий термины «понятие» и «концепт».

В таком его употреблении концепт является первичной оперативной

единицей когнитивной семантики — семантический эмбрион , или

смысловой ген  значения языкового знака, напоминающий некий

первозданный кисель (метафора В. В. Колесова), служащий «строительным

материалом» для всех познавательн ых структур . Являясь элементами

сознания, понятие (conceptus) и концепт (conceptum) служат смысловым и

конструктивным ядром любого концептуального пространства

(концептосферы), в том числе и языкового сознания. Это выражается в том,

что они замыкают на себе всю систему смысловых координат сознания в его

парадигматических, синтагматических и этнокультурных связях [2, c. 18].

С. В. Кузлякин разграничивает психологический подход (Д. С. Лихачев),

логический (Н . Д. Арутюнова и школа «Логический анализ языка»),

философский (В. В. Колесов), культурологический (Ю. С. Степанов),

интегративный подход (С. Х. Ляпин , Г. Г. Слышкин).

Е. С. Кубрякова выделяет классический когнитивизм – исследование

структур  знаний и их типов преимущественно логическими методами и

когнитивно-дискурсивное направление, которое является логическим

развитием всей современной лингвистики в целом: «каждое языковое

явление может считаться адекватно опи санным и разъясненным только в тех

случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации»;

цель когнитивной лингвистики «не только поставить в соответствие каждой

языковой форме ее когнитивный аналог, ее концептуальную или когнитивную

структуры (объясняя тем самым значение или содержание формы через

определенную когнитивн ую структуру, структуру мнения или знания), но и

объяснить причины выбора или создания данной «упаковки» для данного

содержания».



11

Н. Н . Болдырев справедливо отмечает, что можно говорить о двух

этапах развития когнитивизма – «раннем – логическом, или объективистском,

и современном – экспериенциальном, основанном на опыте».

 С нашей точки зрения, можно говорить, как минимум , о следующих

направлениях в когнитивной лингвистике , которые определились на

сегодняшний день (называем типичных представителей данных

направлений): культурологическое – исследование концептов как элементов

культуры в опоре на данные разных наук (Ю. С. Степанов). Такие

исследования обычно междисциплинарны,  нe связаны исключительно с

лингвистикой, хотя могут выполняться и лингвистами (что и позволяет

рассматривать данный подход в рамках когнитивной лингвистики); язык в

этом случае выступает лишь как один   из источников знаний о концептах

(например , для описания концепта используются данные об этимологии

слова, называющего этот концепт) [6, c. 110].

Важным моментом в рассматриваемом понимании концепта является

так же тезис о том, что «никакой концепт не выражается в речи полностью».

Так, 3. Д. Попова и И. А. Стернин приводят следующие доводы:

1) концепт – это результат индивидуального познания, а

индивидуальное требует комплексн ых средств выражения;

2) концепт не имеет жесткой структуры, он  объемен, и поэтому не

может быть выражен полностью;

3) невозможн о зафиксировать все выражения концепта [5, c. 51].

1.2 Концепт «theatre» (театр)

Перейдем к интересующему нас концепту «театр». Театр   занимает

далеко не последнее место в жизни общества , во многом определяя модель

национального поведения, формируя национальные традиции, культуру того

или иного этноса в целом и его лингвокультуру в частности. Кроме того,
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публичные зрелища способствуют когнитивному освоению реальности,

бытия, окружающего мира, тем самым способствуя систематизации и

структуризации знаний о мире в национальном менталитете народа .

Театр также оказывается своеобразным «полигоном» для моделирования

национальным сознанием хода жизни, способов налаживания отношений

между индивидуумами, коммуникативных ситуаций, возникающих в

социуме.

Концепт «Театр» является одним из трудных для восприятия и

неоднозначных для интерпретации концептов.  Функционируюя  во многих

национальных лингвокультурах, потому что  понимание театра часто выходит

за рамки обыденного сознания, фокусируясь на  театральности, принимаемой

как условность и имеющей  высокую степень семиотичности, согласно

которой, по словам Юрия Михайловича Лотмана, «весь мир  , становясь

театральным миром, перестраивается по законам театральн  ого пространства,

попадая в которое, вещи становятся знаками вещей» [Лотман ].

 Известно, что театр является не только важным «элементом культуры»,

но и таким «ментальным образованием», внутреннее содержание которого

«наполняется» носителями языка в зависимости от существующей в

определенный исторический период в национальном сознании системы

эталонов, стереотипов и приоритетов. Исходя из этого, изучение театра с

всевозможных позиций всегда привлекало к себе внимание исследователей.

Всё же до недавнего времени театр рассматривался сквозь призму традиции

философского, в частности, эстетического знания и изучения художественной

традиции, направленной на осмысление театра как такового [7, c. 384].

В России театр  непосредственно в том виде, в каком о н  существовал

в европейской культурной жизни, появился только в конце XVII столетия,

придя на смену исконно русскому балагану, который являлся первым

народным театром, где давались «различные сценические представления,

построенные на фольклорном материале  и подчиненные народным игровым
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традициям». Со времени своего появления в русском языке концепт «театр»

вначале имел одно значение – «место, помещение со сценой и зрительным

залом, где устраиваются представления, спектакли» . И только в XIX веке,

когда лексема приобрела современное звучание и написание на манер

французского слова «theatre» (как и прилагательное «театральный» от франц.

theätral), у нее появилось еще одно значение – искусство показа на сцене

драматических, оперных и других произведений. В англ ийский язык слово

«theatre» пришло в конце XIV века, намного раньше, чем слово «те атр» в

русский.

В словарях отмечается, что оно имеет латинско -французские корни (O.

Fr. theatre +- lat. theatrum), хотя, согласно этимологии, оно греческого

происхождения: сущ. Theatron - θέατρον (“зрелище” + -tron - "место"),

theaomai - θεάομαι — «смотреть, видеть, созерцать». В том числе, «созерцать

умом». Этимологически theatron - θέατρον близко к слову θεωρία (теория),

которое изначально соотносило сь с идеей зрения, созерцания. Иными

словами, английское слово «theatre» первоначально означало «место для

зрелищ». Позднее, с развитием театрального искусства, слово расширило

свою дефиницию, и театром стали называть «открытую площадку для

зрелищ» (современные словари при этом добавляют «в древние времена»,

акцентируя внимание на том, что родиной театра является Античная Греция).

В значении «здание для постановки пьес»  слово «theatre» стало

употребляться с 1570-х годов.

Таким образом, по данным этимологиче ского словаря, долгое время

понятие театра соотносилось, во -первых, с определенным местом, а во -

вторых, со зрелищностью. Национально -культурный компонент концепта

Teamp/Theatre репрезентируется посредством лексических и

фразеологических единиц театральной концептосферы.

В структуру концепта «theatre» (театр) входит восемь лексико -

семантических групп:

 театр как ор ган изация / theatre as an institution;



14

 театр  как здан ие или место, где пр оводятся зр елищн ые

мер опр иятия / theater as a building or place for performances;

 театр  и др аматур гия / writing plays;

  театральн о-постан овочн ый пр оцесс / performing plays;

  театр  как фор ма отдыха и вр емяпр епр овожден ия / theatre as an

entertainment;

 фор ма р азвлечен ия (a form of entertainment);

 пр едн азн ачен ие зр елищ – услаждать, удивлять, р адовать публику

(amusement of spectators);

 др аматур гическое искусство, так как театр  н апр ямую связан  с

др аматур гией как литер атур н ым жан р ом (dramatic literature), что

актуализир уется, н апр имер , в выр ажен иях типа the theatre of Shakespeare;

 содр ужество лиц, пр ин имающих участие в ор ган изации

театр альн ых пр едставлен ий (dramatic art as a profession, dramatic

representation as a profession), поэтому лексема «theatre» может употр  ебляться

и в более шир оком зн ачен ии – «театр альн ый мир », куда входят н е только

актер ы, выступающие н а сцен е, и р ежиссер , осуществляющий постан овку, н о

и др угие р аботн ики театр а - костюмер ы, гр имер ы, декор атор ы и др ., без

участия котор ых пр едставлен ие н е состоялось бы;

 зрители (spectators, the audience gathered in a building (place) to see

a performance), р ади которых и совершается пр едставлен ие. Во все вр емен а

публика пр ин имала н епоср едствен н ое участие в твор ен ии театр альн ого

действа -  восхищалась и апплодир овала, когда постан овка была хор ошей;

возмущалась пр и плохой игр е актер ов; р авн одушн о покидала зал во вр емя

пр едставлен ия, если спектакль н е опр авдал ее ожидан ий;

 спектакль (spectacle), поскольку глав н ое в театр е – то, р ади чего

пр ишли зр ители, есть спектакль, постан овка, театр альн ое пр едставлен ие.
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В английской лингвокультуре театр  ассоциируется с материальным

объектом – сооружением, предназначенным для постановки спектаклей,

концертов, мюзиклов и т. д. «open air place in ancient times for viewing

spectacles and plays» (место под открытым небом в древние времена для

просмотра спектаклей и игр ), «play-house, theater; stage; spectators in a theater»

(спектакль-дом, театр ; сцена; зрители в театре), «building where plays are

shown» (здание, где показывают пьесы), «place of action» (место действия), «a

place for dramatic representations» (место для драматических представлений ),

«a place where public representations, chiefly dramatic or musical, are seen; any

place rising by steps like the seats of a theatre  : a building adapted for scholastic

exercises, anatomical demonstrations» (место, где видны публичные

представления, главным образом драматические или музыкальные; любое

место, поднимающееся по ступеням, как места в театре;  здание,

приспособленное для схоластических упражнений, анатомических

демонстраций), «a building or place with a stage where plays are performed»

(здание или место со сценой, где проводятся спектакли).

В английских лексикографических источниках ведущую позицию

имеет сема «театр как профессия», так как без игры артистов и других

представителей театрального мира, которые делают все, чтобы поразить

публику.

Лексические единицы в английской и русской лингвокультурах

представлены неодинаково: 407 – в английской, 271 – в русской. У

англичан существует большое количество номинаций театральных

представлений, театральных профессий, актерских амплуа и т. д. (наприме р,

tragedy king, cockney coster comedian, dame, drag artist, alternate, stooge),

которые отсутствуют у наших соотечественников. И в то же время в русской

лингвокультуре более широк круг номинаций, отражающих внутренний мир  

актерской профессии, связанных с  уходом внутрь себя, с работой мысли

актера, с поиском путей создан  ия сценического образа: публичное
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одиночество, переживание, перевоплощение, сверхзадача, сквозное действие

и др [22, с. 138].

 С точки зрения русского языкового сознания театр – это прежде всего

искусство (искусство перевоплощения) и лишь во вторую очередь – здание,

где происходят зрелищные события. Зрелищность также можно извлечь  из

словарных определений, хотя развлекательная функция характерна для

некоторых видов русского театра (наприме р, варьете, оперетты), что

довольно часто отражается в описании театра как явления культурной жизни

в художественной литературе. Но если  театр  как зрелище не занимает

лидирующего положения в русском языковом сознании, обращаясь сперва  к

мыслям и чувствам зрителей, то сема «развлечение» отсутствует в словарных

дефинициях. Концепт театр /theatre в русской и английской лингвокультурах

тесно связан с человеческим фактором. Но только в русском языковом

сознании главная роль принадлежит писателям и драматургам, которые дают

материал для постановок и создания пьес. С точки зрения русской

лингвокультуры, драматург является создателем театра, без его деятельности

театр не будет существовать.

По словам Е. В. Иловой, концепт «театр» значим для английской

лингвокультуры, так как связан  с театральностью, которая во многом

определяет поведение англичан; при этом такая трансляция  театрального

пространства на социальные сферы определяет смену положительной

оценочной ориентации концепта «театр» на отрицательную в сознании

носителей английского языка.

Представление о театре в сознании англичан  характеризуется наличием

существенных исходных признаков, которые и раск рывают понятийное

содержание изучаемого концепта. Эти признаки показывают театр  как

специальное место для представлений, характеризующееся такими

знаковыми составляющими, как пространство, демонстрационные средства,
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драматургический продукт для представле ния, наличие участников

театрального процесса.

Жизнь в целом представляется как театр, периоды жизни – как

действия в пьесе, люди в определенной ситуации являются актерами, которые

исполняют роли в соответствии с общепринятыми нормами поведения (как в

сценарии), что служит основой для положительной оценки. В случае

нарушения этих норм происходит смена оценки на отрицательную, потому

что такое отклонение от нормы поведения связано с лицемерием и вызывает

неодобрение и осуждение.

В основе любой человеческой деятельности (включая познание) лежит

игра, которая представляет собой базовый концепт поведения человека,

лежащий в основе концептуализации человеком окружающей

действительности. При этом человек использует различные знаки, с

помощью которых он фиксирует д ействительность в виде определенного

образа, который затем воспроизводит в процессе коммуникации. Такое

знаковое восприятие реальности основано на элементах театра, которые

актуализируются в различных видах деятельности человека и видах

дискурса. Основу театральности в жизни составляют зрелищность,

самопрезентация и нарочитость поведения для достижения определенного

эффекта. Истоки театральности уходят в древние обряды и ритуалы, которые

составляли очень важную часть жизни человека. Такие театрализованные

церемонии и традиции до сих пор являются важным аспектом жизни в

Британии. Они представляют собой совокупность знаков

лингвосемиотического пространства театра и являются одной из форм

проекции семиотики театра в жизнь.

Выводы по главе 1

Таким образом, театр как вид искусства, способствует развитию

нравственных и моральных ценностей личности, эстетически обогащая

жизнь и делая ее более эмоциональной и красивой. Нормы поведения
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актеров, притворство, игра, неестественность, наигранность, принятые в

театре, вызывают положительн ые эмоции, тогда как эти же аспекты

поведения, но проявляемые в жизненных ситуациях, вызывают негативное

отношение и считаются отклонением от нормы. В обычной жизни

лицемерная игра отталкивает людей, так как искренность играет более

важную роль.

Концептология позволяет выявить в языке забытую, изменённую в

сознании до стереотипа, но сохранившуюся во внутренних формах слов,

систему древних знаний [26, с. 49]. Анализ литературы по данной теме дает

основание считать, что концепты представляют собой наше знание об

окружающих нас живых существах и объектах, которые реализуют «базовую

когнитивную сущность, позволяющую связывать смысл со словом».
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Глава 2. Воссоздание и описание структуры концепта «theatre»

(театр)

2.1 Мотивирующие признаки концепта «theatre» (театр)

Первым этапом концептуального анализа должно быть исследование

мотивирующих признаков слова – репрезентанта концепта: «иногда могут

существовать несколько мотивирующих признаков, это зависит от истор ии

слова». В данной работе анализу подвергается концепт theatre с позиции

детерминации признаков, лежащих в основе формирования его структуры,

именуемых научным сообщест вом мотивирующими. Обратимся к

авторитетным историко-этимологическим словарям английского языка с

целью определения мотивирующих признаков исследуемого концепта. На

основе анализа словарных дифиниций концепта theatre были выявлены

следующие мотивирующие признаки:

 Др евн егр еческое θέατρον (театр он ) озн ачает «место для зр елищ,

театр ». Это слово пр оизошло от глагола θεάομαι (теаомай) — «смотр еть,

видеть, созер цать»;

 «open air place in ancient times for viewing spectacles and plays»

(место под откр ытым н ебом в др евн ие вр емен а для пр осмотр а спектаклей и

игр );

 «play-house, theatre; stage; spectators in a theatre» (спектакль-дом,

театр; сцен а; зрители в театре);

 «building where plays are shown» (здан ие, где показывают пьесы);

  «place of action»(место действия);

 «a place for dramatic representations»( место для др аматических

представлений);

  «a place where public representations, chiefly dramatic or musical,

are seen; any place rising by steps like the seats of a theatre : a building adapted for
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scholastic exercises, anatomical demonstrations» (место, где видн ы публичн ые

пр едставлен ия, главн ым обр азом др аматические или музыкальн ые; любое

место, подн имающееся по ступен ям, как места в театр е: здан ие,

пр испособлен н ое для схоластических упр ажн ен ий, ан атомических

демон стр аций);

 «a building or place with a stage where plays are performed» (здание

или место со сценой, где проводятся спектакли);

 «writing plays» (театр  и др аматур гия);

 «performing plays» (театр альн о-постан овочн ый пр оцесс);

  «theatre as an entertainment» (театр  как фор ма отдыха и

вр емяпр епр овождения);

 «amusement of spectators» (пр едн азн ачен ие зр елищ - услаждать,

удивлять, р адовать публику);

 «dramatic literature» (др аматур гическое искусство), так как театр 

н апр ямую связан  с др аматур гией как литер атур н ым жан р ом, что

актуализир уется, н апр имер , в выр ажен иях типа the theatre of Shakespeare;

 «dramatic art as a profession, dramatic representation as a profession»

(содр ужество лиц, пр ин имающих участие в ор ган изации театр альн ых

пр едставлен ий).

В английской лингвокультуре театр  ассоциируется с материальным

объектом – сооружением, предназначенным для постановки спектаклей,

концертов, мюзиклов и т. д. На основе лексикографических источников

русского и английского языков мы выявили следующие признаки: с позиций

английской культуры театр это: сценическая площадка закрытого  типа или

под открытым небом (a building, stage for the performance), специально

подготовленная или организованная спонтанно для постановки разного рода
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зрелищ, к которым следует отнести не только привычные  драматургические

произведения, но и оперу, балет, концерты всех жанров и т. д.

В настоящее время театр - то закрытое помещение, в котором для

зрителей актерская группа показывает спектакли. Это помещение

представляет собой сцену и зрительный зал, включающий в себя партер,

ложи, галерку, оркестровую яму.

И в русских, и в английских лексикографических источниках мы

находим некоторые значения лексемы, репрезентирующие «театр» как

метафору при сравнении объектов реального мира. В обоих культурах

определенный спектр  значения данной семы связан с медициной. В

английском языке операционная комната, где врачи спасают людей,

называется operating theatre (a room in a hospital where medical operations are

done – в основе метафоры лежит представление об операционной комнате как

о театре: хирург является «режиссером », а медицинский персонал –

«актерами», выполняющими его волю. В русском языке анатомическим

театром называют помещение, в котором производится вскрытие трупов с

целью установления причин болезни, смерти или, как добавлено в некоторых

словарях, для учебы студентов медицинских заведений. Имеются и значения,

связанные с войной: театр военных действий / a region in wartime. В данном

случае нельзя говорить о совпадении сем, хотя и в русском, и в английском

языковом сознаниях названные дефиниции предполагают мет афоричность

образа – отсылку к театру как зрелищу, в ходе которого разыгрываются

драматические роли и ставятся трагические пьесы. В русском языке под

театром военных действий понимается не только зона боев, но определенные

территории, на которых происходит  подготовка к военным операциям. В

английском «а region in wartime» отражает только семантику географического

пространства и времени. Следует также отметить, что английские

лексикографические источники обращают внимание и на образно -

метафорическую семантику концепта Theatre, широко связанного с
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жизненными ситуациями и сферой деятельности человека, напоминающую

актерское мастерство. Русские словари в словарных статьях не отражают

данное понимание театра. Однако это не значит, что театр в русской

лингвокультуре не мыслится подобным образом. Метафорическое

переосмысление концепта Театр широко представлено в художественном и

поэтическом дискурсах, реальный образ театра присутствует во многих

произведениях русской и английской литературы.

Таким образом, если английская репрезентация концепта Theatre, на

дефинитивном уровне связанная с человеческим фактором, имеет три семы,

выделяющие роль человека в создании театра («writing/performing place»,

«profession», «spectators»), то русская репрезентация – только одну

(совокупность драматических произведений, созданных автором).

Мотивирующие признаки отражают механизм формирования понятия,

служат основой для его дальнейшего развития. Театр – один  из самых

значимых и многофункциональных концептов, существующих на

протяжении всей человеческой истории – от античности до современности,

так как именно концепт театр  наиболее близок к человеческой личности, для

которой важное место в жизни занимает элемент игры, непосредстве нно

присутствующей в театре [2, с. 93].

Мотивирующие признаки данного концепта функционируют, сохраняя

свою актуальность в современном мире.

2.2 Понятийные признаки концепта «theatre» (театр )

На следующем этапе исследования компонентов структуры концепта

«theatre» (театр) были выявлены понятийные признаки. Под понятийными

понимаются признаки, актуализированные в виде семантических

компонентов (сем) в словарных дефинициях [25, с. 168]. Анализ толковых

словарей позволил выделить следующие понятийные признаки:
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 так, согласно "Cambridge Dictionaries Online", theatre:

«a building with a stage where people go to watch plays» (здан ие со сцен ой, куда

люди ходят смотр еть спектакли); «a room in

a hospital where doctors do operations» (операционная).

 Merriam Webster Online Dictionary пр едлагает 10 пр изн аков, н о

пер вые тр и отр ажают осн овн ые пон ятийн ые пр изн аки:

1) «a building or area for dramatic performances» (здан ие или

площадка для пр оведен ия др аматических пр едставлен ий);

2) «a building or area for showing motion pictures»  (здание или

участок для показа кин офильмов);

3) «an outdoor structure for dramatic performances or spectacles in

ancient Greece and Rome» (н ар ужн ая конструкция для драматических

пр едставлен ий или зр елищ в Др евн ей Греции и Риме);

4) «a dramatic literature : PLAYS» (др аматическая

литер атур а : СПЕКТАКЛИ);

5) «dramatic representation as an art or profession : DRAMA»

(др аматическое пр едставлен ие как искусство или пр офессия: ДРАМА);

6) «a place or sphere of enactment of usually significant events or action

the theater of public life» (место или сфер а осуществления обычн о значимых

событий или действий, театр обществен н ой жизни);

7) «a place rising by steps or gradations a woody theater of stateliest

view — John Milton место, поднимающееся ступен ями или гр адациями»

(театр с самым величествен н ым видом);

8) «a room often with rising tiers of seats for assemblies» (as for lectures

or surgical demonstrations)  : комн ата часто с поднимающимися яр усами мест

для собраний (как для лекций или хир ур гических демонстраций);
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9) « dramatic or theatrical quality or effectiveness» (др аматическое

или театральное качество или эффективн ость);

10) «entertainment in the form of a dramatic or diverting situation or

series of events their public feud made for good theater» (р азвлечен ия в фор ме

др аматической или отвлекающей ситуации или сер  ии событийих

публичн ая вр ажда пр евр атилась в хор оший театр);

 В «Macmillan Dictionary»можн о увидеть следующие пр изн аки :

1. «place for plays» (место для игр);

2. «performing plays» (пр едставлен ие игр );

3. «plays as art» (игр ы как искусство);

4. «room for operations» (помещен ие для пр оведен ия опер аций);

5. «area of fighting in war» (р айон  боевых действий в условиях

войн ы).

Анализируя выше представленные толкования, можно выделить

следующие семантические компоненты лексемы theatre : «a building with

a stage where people go to watch plays» (здание со сценой, куда люди ходят

смотреть спектакли); «a place or sphere of enactment of usually significant

events or action the theater of public life» (место или сфера осуществления

обычно значимых событий или действий,  театр общественной жизни) – эти

толкования встречаются практически во всех словарях, а вот «theatre» в

несвойственной для себя по прямому значению медицинской и военной

сферах  «a room in a hospital where doctors do operations» (операционная) «area

of fighting in war» (район боевых действий в условиях войны) встречается

редко.

В английских лексикографических источниках ведущую позицию

имеет сема «театр  как профессия», так как без игры артистов и других

представителей театрального мира, которые делают все возможное , чтобы

актер  хорошо сыграл свою роль, театр  как явление культурной жизни
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исчезнет; а русские словари не выделяют данную тему, как и сему зрители,

«professions in the theatre» театральная среда;  «асtor's profession» театральная

и сценическая жизнь актера; «spectators» зрители. То же самое можно сказать

и о репрезентации данного концепта во фразеологическом фонде обоих

языков: 71 фразеологическая единица представляет концепт Theatre, 40 –

концепт Театр . В состав этих фразеологических единиц входят 27

компонентов - лексем: 13 - в русском языке (сцена, занавес, завеса, кулиса,

игра, играть, роль, личина, шут, арена, трагедия, комедия, скоморох), 15 - в

английском (scene/stage, stagy, curtain, play, player, game, act, part, role, mask,

actor, player, footlights, lookers-on). В последнем шире всего представлены

фразеологические единицы, репрезентирующие игру (play it cool, play

possum, play the environmentalist, race, nationalist card, play a practical joke on

somebody, play a malicious (mean, nasty) trick on  somebody и т. д., В первом –

фразеологические единицы, номинирующие актерство (чаще всего

репрезентированные лексемами «шут» и «личина» (строить шута, шут

гороховый, надевать личину и пр .). В структуру некоторых фразеологизмов

данного концепта входят компоненты, являющиеся общими для обоих

языков, и в то же время во фразеологическом фонде обоих языков можно

найти фразеологические обороты, компоненты которых не находят

соответствия в языке сравнения. Представление о театре в сознании обоих

народов характеризуется и наличием дефинитивных признаков ядерной

лексемы «театр », которые довольно широко раскрывают понятийное

содержание данного концепта.

Таким образом, сравнивая значение лексемы theatre в

вышеприведенных примерах, можно утверждать, что слово сохраня ет свое

первоначальное значение, а в выражениях принимает более точную

эмоциональную окраску.

2.3 Образные признаки концепта «theatre» (театр)
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Важнейшие измерения концепта – не только мотивирующие и

понятийные признаки, но и образные. Образная сторона концепта –

это зрительные, слуховые, тактильные,  вкусовые, воспринимаемые

обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отр аженных в

нашей памяти, это релевантные признаки практического знания.

По нашим наблюдениям, в языке английской литературе образная

составляющая концепта Theatre представлена десятью метафорами, в то

время как в русской поэзии можно выделить девятнадцать. Семь являются

общими для обоих языков:

 Человек – Актер;

 Человек – Маска;

  Жизнь – Роль;

  Природа – Театр;

  Война – Театр; 

  Смерть – Занавес;

  Мир - Сцена.

Одна метафора совпадает семантически, хотя в русском и английском языках

имеет разную номинацию: Жизнь - Театр (рус.) и Жизнь - Сцена (англ.).

Остальные метафоры лингвоспецифичны. В ру сском языке мы выделили их

десять:

 Мир – Театр ;

 Человек – Зр итель;

 Словотвор чество – Театр ;

 Р ожден ие – Театр ;

  Сон –Театр;

 Вр емя – Театр ;

 Событие – Зр елище;

  Р еволюция – Театр ;



27

 Н ачало н овой жизн и – Зан авес;

 Театр – Плаван ие;

 Ан атомический Театр .

В английском языке существует только одна метафора театра, кото рой

нет в русском языке: Дом - Teaтp.

В прозаических произведен иях театр также может быть представлен на

уровне концептуальной метафоры. В русской прозе нами были выделен ы

следующие метафоры:

 Война – Tеатp;

 Мор г – Театр ;

 Пр ир ода – Театр (Ан атомический театр );

 Театр - Хр ам;

 Театр -  Вин о, Кулисы – Мускат;

 Жизн ь – театр альн ая постан овка.

В английской прозе образная составляющая театра р еализуется только

посредством одной метафоры Мир - Театр, которая и в русском языке имеет

доминирующее значение.

 Итак, в процессе изучения театра как вербализованного концепта мы

пришли к выводу о том, что концепт,  обладая как общими, так и

дифференциальными признаками, в русском и английском индивидуальном и

коллективном языковом сознании образует особое лингвокуль турное

пространство. Он репрезентирован н а рациональном и на метафорическом

уровнях, что позволяет говорить о широте семантики данного концепта.

С. Моэм детально изобразил жизнь актеров, раскрыв множество

атрибутов актерской жизни, таких как слава, богатство, забота о внешности,

излишнее внимание поклонников, сплетни и т.п. и показав, чем на самом деле

является для них театр.
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Он доказал, что театр – это реальная жизнь для таких людей, как

Джулия. Только там они чувствуют себя сильными и счастливыми (“…to be

inside a theatre rested her, nowhere was she so happy” [35, p. 224] — …она

успокаивалась в театре, нигде она не была так счастлива), только там они

реализуются как личности и находят гармонию (“They braced her like a tonic.

Life acquired significance. She was about to step from the world of make -believe

into the world of reality”. — Они действовали на нее как тоник, и жизнь

становилась значимой. Она собиралась выйти из мира притворства и войти в

реальный мир). Только театр  помогает выжить тем актерам, которые

сталкиваются с разочарованием в жизни, и тогда театр  становится для них

убежищем (“Julia was thankful that it would soon be time to go down to the

theatre and so put an end for a while to the misery of that long day” – Джулия

была рада, что скоро надо будет идти в театр   и на время прервать страдания

этого длинного дня). Все эмоции, которые они сдерживают в жизни,

выражаются в полной мере в театре (“In ordinary life she tried to stifle a passion

that she knew very well was ridiculous … but when she came to this scene she let

herself go. She gave free rein to  her anguish… and the love she poured out on the

man who was playing opposite to her was the love she still felt for Tom. The

prospect of the empty life that confronted the woman was the prospect of her own

empty life.… She felt she had never played so mag nificently”. – В обычной

жизни она старалась подавлять свою страсть, которая, по ее мнению,

выглядела смешной… но, когда она играла ее в этой сцене, она не

сдерживалась. Она перестала контролировать свои страдания … и любовь,

обращенная на ее партнера по с цене, была любовью к Тому. Перспектива

опустошенной жизни у ее героини была созвучна ее собственной жизни. …

Она чувствовала, что никогда раньше не играла более впечатляюще). А это и

есть для них жизнь. Данное представление театра актерами, описанное С.

Моэмом, совпадает с метафорическим представлением театра как дома и

убежища в коллективном сознании.
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В настоящей жизни, наоборот, актеры часто ведут себя театрально,

притворяются и играют (“Julia gave a beautiful performance of unaffected

modesty” [35, p. 292]. – Джулия разыграла блестящий спектакль

неподдельной скромности), не задумываясь об этом, постоянно вспоминая

реплики и эпизоды из сыгранных пьес (“… she wondered whether she had

invented the aphorism or remembered it from some play she had once acted in”

[35, p. 145] — … она пыталась вспомнить, придумала ли она сама это т

афоризм, или воспроизвела его из одной из сыгранных ею пьес). Похоже, что

они – просто собирательный образ всех персонажей, которых им довелось

сыграть (You don`t exist, you are only the innumerable parts you`ve played. I`ve

often wondered if there was ever a you or if you were never anything more than a

vehicle for all these other people that you`ve pretended to be…. Ты не

существуешь в реальности, ты – это совокупность сыгранных тобой ролей. Я

часто думал, а существовала ли настоящая ты, или ты всегда б ыла просто

средством передачи других людей, которых ты играла…).

При описании образных характеристик концепта «театр  » раскрылся

психологизм театра, как его себе представлял C. Моэм. Автор видел причину,

по которой люди любят наблюдать за развертыванием со бытий на сцене, в

том, что многие эмоции людей в жизни непривлекательны и неэстетичны, а

актеры изображают их на сцен е красиво; этим и привлекает людей театр.

Кроме того, настоящий актер  следит за людьми и анализирует их поведение в

обычной жизни; он  наблюдает за теми людьми, кто вечером станет зрителем

и будет переживать те же чувства и страсти, но уже наблюдая, как красиво

актер  передает их на сцене.

Для актеров особое значение приобретает р еакция зрителей (The buzz

of performance and applause at the a chievement of something quite special. –

Шум спектакля и аплодисмен ты после того, как ты сделал что -то особенное),

их эмоциональное состояние (Watching people smile in the audience at

something we have created. — Улыбки людей в ответ на то, что ты создаеш ь на
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сцене; Making them laugh and then cry. — Заставлять их смеяться, а потом

плакать), а также возможность взаимодействовать со зрителями (The

wonderful feeling of camaraderie that surrounds any production and being with

talented people. – Прекрасное чувство товарищества в процессе театрального

действа).

Небольшое количество и отсутствие разнообразия лексики при

выражении отрицательных оценок представлений (The play was a failure

(turned out a frost) – Пьеса провалилась; I found it rather disappointing –

Спектакль меня разочаровал) объясняется тем, что в английском обществе,

как правило, не принято вслух отрицательно отзываться об увиденном, т.к.

это не соответствует национально -культурным нормам.

2.4 Символические признаки концепта «theatre» (театр)

Театр – это символ проявления, выражающий самым интересным

способом его иллюзорную природу. Эту идею мы можем увидеть, как с

положения самого актера, так и в театре в целом. Актер – это символ

«Высшего Я» или личности, котор ая проявляет себя в неопределенно

большой серии состояний, которые можно рассмотреть как его вариации

роли. И здесь следует упомянуть изначальное использование в театре масок,

что делает этот символизм предельно точным. Находящийся под маской

актер  всегда остается самим собой, хотя и играет всевозможные роли. Так и

наша «высшая личность» остается  незатронутой людьми ее проявлениями.

Упразднение масок, напротив, заставляет актера мен ять выражения лица, что

позволяет предположить соответствующие изменения е го глубинной

сущности. Но в любом случае актер   все же, в конечном счете, остается

совсем не тем, каким кажется. Так и «высшая личность» это не то же самое,

что ее многочисленные проявленные состояния, в которые она облекается,

чтобы реализовать в соответс твии со своей природой, неопределенно
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большие возможности, содержащиеся в самом «Высшем Я», которое со своей

стороны, содержит их все одновременно в непроявленном состоянии.

Если мы подойдем к этому с другой стороны, то можем сказат ь, что

театр  это символ мира: и театр , и мир  суть «репрезентация», представление.

Ведь мир  сам по себе существует лишь как следствие и выражение своего

Начала, от которого он  всецело зависит в том, чем он  является, и в свою

очередь может быть рассмотрен  как символ высшего порядка. Именно эта

символическая сторона мира и придает ему высшую ценность,

превосходящую то, чем он  является сам по себе, поскольку именно в силу

своей символической природы он  соучаствует в более высоком уровне бытия

(нежели он  сам). В арабском языке театр  имеет имя tamthîl, производное от

корня mathl, а, следовательно, как и другие однокоренные слова, отсылает к

идее подобия, схожести, образа или фигуры. Некоторые исламские теологи

используют выражение âlam tamthîl, которое можно перевести как

«фигуративный мир » или как «мир  репрезентации» (представления),

применительно к тому, что в священных текстах описано в символических

терминах, не подлежащих буквальному толкованию. Важно, что некоторые

авторы применяют это понятие к  мирам ангелов и демонов, которые на

самом деле «представляют», «репрезентируют» соответственно высшие и

низшие уровни бытия, и которые могут быть описаны лишь символическим

языком, отталкиваясь от терминов из нашего чувственного мира, но

возведенными к иным – более глубинным онтологическим уровням. Отсюда

становится понятной та роль, которую образы ангелов и демонов играли в

западном религиозном средневековом театре. Театр   отнюдь не должен 

ограничиваться репрезентацией человеческого мира, только есть тол ько

одного слоя вселенского существования; он   может и должен  одновременно

репрезентировать высшие и низшие миры. По этой причине в средневековых

«мистериях» сцена была разделена несколько слоев, соответствующих
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различным мирам, чаще всего по троичной мод ели: небо, земля и ад.

Действие же разворачивалось одновременно на всех трех уровнях,

олицетворяя тем самым сущностную синхронность всех измерений бытия.

Современные люди ничего более не понимают в этом символизме,

высокомерно считая его «навивным», и даже  «нелепым», полностью упуская

из виду глубинный смысл таких репрезентаций. Причем любопытно

проследить, с какой удивительной скоростью это вопиющее невежество стало

распространяться у писателей XVII века, когда и произошел радикальный

разрыв между мышлением Средневековья и мышлением Модерна. Эта

скорость эпидемии скудоумия Нового времен  и представляет собой одну – и

н е малую! – загадку истории.

Поскольку мы упомянули средневековые «мистерии», стоит указать на

этимологию этого термина. Слово «myst ères», которое, строго говоря, должно

было писаться как mistères (“I” вместо “y”), происходит латинского

ministerium, то есть «служба» или «функция», что указывает на то, до какой

степени театральные постановки были интегральной частью религиозных

праздников. Но странно, что латинский термин  был видоизменен  таким

образом, что совпал с греческим омонимом – mystères (μυστήρια), с которым

постепенно семантически и слился, хотя изначально и происходя от

совершенно иного – латинского – корня. Произошло ли это из-за указаний

театральных постановок на «церковные таинства» («мистерии «в греческом

смысле), так как сюжеты средневековых представлений брались из

религиозного контекста. Но если учесть, что вполне аналогичные

символические репрезентации мы встречаем в «мистериях»  античной

Греции, можно увидеть здесь нечто иное, уходящее гораздо дальше вглубь

времен и, представляя собой , непрерывную эзотерическую и

инициатическую традицию, внешне адаптирующуюся с более или менее

длительными интервалами к различным обстоятельствам времени и места, но

сохраняющую вполне сходную внутреннюю структуру. Мы неоднократно
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указывали на важность для символического языка фонетических

ассимиляций слов, имеющих разную этимологию. В таких ассимиляциях нет

ничего произвольного вопреки тому, что обычно думают современные

филологи. Такой подход мы встречаем в индуистской практике nirukta.

Однако тайны внутренней структуры языка настолько забыты и утрачены в

наше время, что как только кто-то заводит об этом речь, сразу же раздаются

возгласы о «ложной этимологии» и вульгарной «игре словами». Это подчас

безжалостные «научные критики» выдвигают как аргумент и пр отив самого

Платона, подчас прибегавшего к подобной манере интерпретации, особенно

при дешифровке «мифов».

Завершая эти заметки, укажем на значение в символизме театра фигуры

драматурга, автора пьес. Различные персон ажи, выступающие как его

собственные ментальные проекции, можно рассматр ивать как его

собственные вторичные модификации, в каком-то смысле как продолжения

его самого – отчасти аналогично тому, как тонкие фор мы рождаются в

сновидении. Эти же соображения можно отнести и ко всей работе

воображения, какой бы она ни была. Однако в случае театра главной

особенностью является то, что работа воображения выражается в

чувственных материальных фигурах, давая им полноту жизни – как и в

фигурах сна. В этом отношении драматург выступает  как подлинный

«демиург», производящий мир  из самого себя. Тем самым он  символизирует

высшее Бытие, производящее из самого себя все уровни проявления. И снова,

как и во сне, сущностное единство производителя этих «иллюзорных форм»

никак не затрагивается  множеством акцидентальных модификаций. Равно

как и единство высшего Бытия не претерпевает никаких изменений

множественностью своих проявлений. С какой бы точки зрения мы ни

обратились к театру, мы повсюду обнаруживаем в театре это его глубинное

обоснование, постоянно упускаемое из виду теми, кто считает его

исключительно профаническим явлением. Именно в этом и состоит истинная
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природа театра – этого  фундаментального символа Единства,

неаффектируемого множеством.

Известно, что театр  является не только важным «элементом культуры»,

но и таким «ментальным образованием», внутреннее содержание которого

«наполняется» носителями языка в зависимости от существующей в

определенный исторический период в национальном сознании системы

эталонов, стереотипов, приоритетов. В связи с этим исследование театра с

различных позиций всегда привлекало к себе внимание исследователей. Но,

тем не менее, до недавнего времени театр   рассматривался сквозь призму

традиции философского, в частности, эстетического знания и из учения

художественной традиции, направленной на осмысление театра как такового.

В основе любой человеческой деятельности (включая познание) лежит

игра, которая представляет собой базовый концепт поведения человека,

лежащий в основе концептуализации человек ом окружающей

действительнсти. При этом человек использует различные знаки, с помощью

которых он  фиксирует действительность в виде определенного образа,

который затем воспроизводит в процессе коммуникации. Такое знаковое

восприятие реальности основано на элементах театра, которые

актуализируются в различных видах деятельности человека и видах

дискурса. Основу театральности в жизни составляют зрелищность,

самопрезентация и нарочитость поведения для достижения определенного

эффекта. Истоки театральности уход ят в древние обряды и ритуалы, которые

составляли очень важную часть жизни человека. Такие театрализованные

церемонии и традиции до сих пор  являются важным аспектом жизни в

Британии. Они представляют собой совокупность знаков

лингвосемиотического простран ства театра и являются одной из форм

проекции семиотики театра в жизнь [3, c. 109].

Ценностными особенностями понятия « театр  » в британской

лингвокультуре являются эстетизация жизни, психо - эмоциональная
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компенсация жесткой самодисциплины англичан   с помощью театрального

представления, большое значение условностей в действиях актёров для

английского национального характера и норм повседневного поведения

англичан .  Концепцией «театра» является своего рода регулирование,

поскольку проецируясь на социальные  сферы, оно определяет поведение

людей и содержит код для оценки английской лингвокультуры [1, c. 68].

Театр  символизирует лицедейство, притворство, маски, проживание

чужой жизни и т.д. Театр - это искусство лицедейства. Актеры в театрах

выдают себя за тех, кем они не являются и близко. Наиболее талантливые

лицедействуют на уровне души, а не только кривляются. Все люди не с

меньшим успехом зачастую лицедействуют в жизни, хотя бывают и

исключения. Например , понаблюдайте за собой, как вы из меняетесь,

оказываясь в разных ситуациях или компаниях. И не мудрено, мы тренируем

свое левое полушарие на подобное лицедейство с самого раннего детства

различными играми. И творчества как такового здесь нет, оно возникает

только при взаимодействии с право й половиной (которая никогда не лжет)

при особых условиях. Всем понятно, что в театрах актеры надевают на себя

маски различных персонажей, разыгрывают разные истории и пытаются

заставить поверить зрителей в происходящее. Чем лучше актер   умеет

перевоплощаться или  притворяться, тем больше  мы его ценим и им

восхищаемся [2, c. 10].

Наверное, нет в мире ни одного театра, где бы в холле в виде барельефа

или в какой-нибудь другой форме не была бы изображена главная эмблема

театра - маски. Театральные символы ком едии и трагедии - выражение сути

этого зрелищного заведения.

Мельпомена и Талия, покровительницы театрального действа, издревле

изображались женщинами, держащими в руках маски. Театральные символы

постепенно зажили своей самостоятельной жизнью и стали олиц етворять

собой сцену. Но происхождение этих атрибутов уходит в глубокую древность.
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К примеру, Аристотель, воспитатель Александра Македонского, живший в IV

веке до нашей эры, свидетельствует, что даже в его дни история применения

масок на театральной арене терялась в незапамятной глубине времен  . И это

неудивительно. Ведь в древности все театрализованные действия

происходили на площадях и аренах. Народа собиралось множество, и чтобы в

последних рядах видели характер  персонажей, слышали, о чем вообще идет

речь, лицедеи стали применять маски. Ярко нарисованные, выражающие

радость или гнев, они вместо рта и мели рупор , усиливающий звук [4, c. 42].

Старинное действо невозможно представить себе без маски.

Театральные атрибуты были необходимым и главным условием п роведения

спектакля. И, конечно же, их было множество – существовали мужские и

женские маски, героев и негодяев, стариков, молодых людей и детей, богов и

других существ высшего порядка. Маски изображали горе и радость.

Постепенно, с появлением театральных зданий со сценой и определенной

акустикой, надобность в маске отпадает, но, прослужив театрализованным

постановкам тысячелетия, она остается символом этого вида искусства. Две

маски - комедии и трагедии - олицетворяют собой театр  вообще и, кроме

того, символизируют его древность. Рты у обеих открыты, хотя средств,

усиливающих звук, там нет. У Талии, символа комедии, углы рта приподняты,

у Мельпомены скорбно опущены.

Вообще, роль масок в жизни человека очень высока. Они никогда не

уходили из употребления совсем, даже когда их запрещали законом

(Французская революция). Всегда существовали ритуальные, карнавальные

маски. О них можно говорить очень долго, если вспомнить Венецию. В наше

время протестные демонстрации во всех странах мира редко обходятся без

масок, олицетворяющих того или иного политического деятеля. Маска стала

символом скрытности. Что породило множество выражений с этим словом,

подразумевающих тайну, неискренность, загадку.
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2.5 Иронические признаки концепта «theatre» (театр)

Стилистика интерпретации текста (стилистика декодирования), которая

развивается в России с 60-х годов, представляет собой интегрирующий

феномен , объединяющий положения поэтики, литературоведческой

стилистики, семасиологии, теории коммуникации и других наук. Подобный

подход к интерпретации текста исходит из традиций русской лингвистики, в

частности, из работ Л. В. Щербы (explication du texte), В. В. Виноградова, М.

М. Бахтина, Б. А. Ларина. В кругу понятий этой стилистической теории

важное место занимают контраст, ирония, тексто -образование,

интертекстуальность. Ирония занимала значительное место в литературе еще

с античных времен , когда возникли понятия драматической иронии и иронии

судьбы. Фр . Шлегель определял иронию как «настроение, оглядывающее все

с высоты и бесконечно возвышающее над всем обусловленным, в том числе и

над собственным искусством, добродетелью или гениальностью» [18 , с. 283].

Особенности текстообразующей иронии как стилистики декодирования

описаны в работах многих зарубежных ученых. Так, Л. Перрайн   отмечает,

что слово «ирония» имеет значения, выходящие далеко за пределы понятия

фигур  речи, Ф. Болен и П. Пави выявляют иронию в  рамках целостного

драматического произведения и т.д . Разновидностью текстообразующей

иронии является присущая еще античному театру так называемая

трагическая ирония («ирония судьбы»), теоретически осознанная лишь в

новое время: герой уверен  в себе и не ведает (в отличие от зрителя), что

своими поступками подготавливают собственную гибель. В словаре

английского языка зафиксировано понятие «драматическая ирония»: (theatre)

irony that occurs when the meaning of the situation is understood by the audience

but not by the characters in the play.

Можно выделить две крупных разновидности иронии: ирония как

стилистический прием (ироническая насмешка) и ирония как эффект ,
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производимый на читателя (или зрителя, так как данный тип иронии часто

встречается в драматических произведениях). Такое понимание иронии

представлено в работе С. И. Походни, где отмечается, что ирония как эффект

характерна именно для драматургических те кстов. На сцене контраст между

тем, что знает зритель, и тем, как думает герой, представлен   наиболее ярко.

Следует еще раз подчеркнуть различие иронии -приема и иронии-эффекта:

традиционное понимание иронии как приема предполагает наличие некой

насмешки, в то время как ирония-эффект такой насмешки в большинстве

случаев лишена. С. И. Походня делает попытку разграничить эти два типа

иронии: «Подход к иронии как к способу мировосприятия подвел и

литературоведов, и лингвистов к необходимости разграничения двух

понятий: ирония как средство, техника, стилистический прием и ирония как

результат - иронический смысл, созданный рядом разноуровневых  средств

языка» [8, с. 16].

Таким образом, стала очевидной необходимость разграничен ия двух

понятий: иронии как средства техники, стилистического приема, и иронии

как результата – иронического смысла, созданного рядом разноуровневых

средств языка, взаимодействие которых обеспечивает содержательное

единство текста. «Признание существования в тексте двух типов иронии

делает возможным более глубокий уро вень анализа текстового материала, так

как по мере усложнения плана выражения смысловые оттенки становятся

разнообразнее, а их понимание обеспечивается непременным наличием

контекстов большого масштаба. Это скрытый тип иронии, для которого

характерно градуальное приращение имплицитной информации. Ирония

такого типа является частью идиостиля автора, компонентом его

мировоззренческой позиции» [20, c. 348].

Итак, рассмотренные нами работы дают о снование выделить два типа

иронии – иронию стилистическую, троп, и иронию концептуальную. Все

многочисленные свойства и признаки концептуальной иронии можно свести

к нескольким, наиболее полно отражающим сущность этого явления: во -
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первых, будучи эстетической категорией, способом мышления,

концептуальная ирония является авторской концепцией, идеей всего текста;

во-вторых, влияет на способ организации целостной с истемы произведения,

смысл каждой части которого служит выявлению смы сла целого

произведения; в-третьих, будучи художественным прин ципом писателя,

концептуальная ирония действует на уровне сознания и языка, то есть

затрагивает уровень и языковой, и экстралингвистический. Выделенные нами

два типа иронии соотносятся с разными средствами их реализации –

языковыми и экстралингвистическими. Если с тилистическая ирония

реализуется только языковыми средствами, то концептуальная как

обобщающая, интегральная – преимущественно экстралингвистическими.

Контекст принимает непосредственное участие в формировании

иронического смысла,   причем его роль станови тся наиболее значимой в

письменных текстах и, в особенности в произведениях художественной

литературы, где организация контекста выступает в качестве основного

фактора формирования иронии [  38 с. 192].

В качестве примера можно привести предложение, которым

открывается роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение»: «It is a truth

universally acknowledged,  that  a  single  man  in  possession  of  a  good  fortune,

must   be   in   want   of   a   wife.» [Austen, p.   3].   Точка зрения,

представленная в высказывании в виде несобственно – прямой речи,

становится объектом авторской иронии.

В русском языке существует большое количество примеров ирон ии,

связанной с театральной сферой не на прямую, а только через контекст .

Например , вы не раз слышали такие выражения: «актриса погорелого

театра», «прекрати мне тут сцены устраивать» или «убери свой театр  » и др .

Контекстуально нам понятно, что это на самом деле непосредственно

не относится не к театру, не даже к театрально й сфере, но мы сразу
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понимаем, что это некая насмешка со стороны пр оизносящего данные

выражения.

Н ас интересует представление подобных скрытых насмешек,

связанных с театральной сферой именно в английской лингвокультуре. Ни

для кого не секрет, что британск ий и американский английский во многом

отличаются друг от друга. Произношение, значение и правописание слов

могут быть разными. В театральной теме не обошлось без таких отличий. В

британском варианте мы пишем theatre, а в американском – theater.

Некоторые американцы используют британский вариант, когда речь идет о

театре как виде искусства. Второй вариант слова они применяют, говоря о

здании театра. Однако подобные отличия очень условны. Прежде чем

приступить к самим ироническим призн акам театра хочется привести

некоторые интересные примеры, связанные с театральной сферой.

Дословный перевод дальнейших примеров может поставить

неосведомлённого читателя в тупик, н  о с помощью небольших пояснений всё

станет более чем понятным.

 «to boo someone off the stage» (пр огн ать актёр а со сцен ы

(освистать);

Слово boo появилось в XVIII веке. Пер выми стали использовать

шотлан дцы, пугая этим  детей, потому что считалось, что это звук, котор  ый

издают пр изр аки и духи. В совр емен н ом ан глийском этим словом выр ажают

н еодобр ен ие чего-либо, н егативн ую оцен ку.

 «an antagonist»(противник);

Это слово пр ишло в ан глийский из Др евн ей Гр еции. Дословн о он о

озн ачает «пр отивн ик», «сопер н ик».

 «to break a leg» (н и пуха, н и пер а!);
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В актер ской ср еде н е пр ин ято желать удачи пер ед спектаклем, это

может ее спугн уть. Вот и желают ар тисты др уг др угу всяческих

н епр иятн остей. К пр имер у, «н огу сломать».

 «a curtain call» ( выход н а поклон  публике);

Кон ечн о, зан авес н икому н е звон ит. Пр осто после спектакля публика

зовет (to call) н а сцен у ар тистов, чтобы н агр адить их овациями. Одн ажды

известн ого опер н ого певца Лучан о Павар отти вызывали 165 р аз н а поклон 

после его выступлен ия.

 «a death role» (р оль, в котор ой гер ой умир ает);

Эта р оль н а самом деле н е смер тельн а. Пр осто согласн о пьесе гер ой

погибает. К пр имер у, в «Гамлете» таких р олей восемь.

 «a dress rehearsal» (ген ер альн ая р епетиция);

Р епетиция «в платьях и одеян иях» пр оводится н езадолго до пр емьер ы.

Чтобы театр альн ые костюмы н е зан ашивались во вр емя мн огочислен н ых

р епетиций, их было пр ин ято н адевать н а последн ем пр огон е спектакля пер ед

показом.

 «a protagonist» (главн ый гер ой);

Слово protos озн ачает «пер вый», а вот agonists – это «актер » в пер еводе

с гр еческого.

 «a green room»(гримерка) ;

 «Зелен ой комн атой» это место н азвали н е пр осто так. Во-пер вых,

зелен ый цвет успокаивает н ер вы актер а. А во-втор ых, гр им, н ан есен н ый пр и

зелен ом освещен ии, более естествен н о смотр ится в лучах пр ожектор ов н а

сцен е (р ан ьше он и тоже имели зелен оватый оттен ок).

 «limelight / the limelight» (свет р ампы, цен тр вн иман ия);

Для мн огих слово lime ассоциир уется с ар оматом цитр усовых.

Н екотор ые помн ят, что это слово имеет др угое зн ачен ие – известь. Н о мало
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кто зн ает, что это еще и часть сцен ы возле р ампы. Свет р ампы н апр авляли н а

актер а, благодар я чему тот оказывался в лучах пр ожектор ов. Так и появилось

выр ажен ие to be in the limelight (быть в цен тр е вн иман ия).

Н ами была н айден а ан глийская идиома, содер жащая в себе

ир он ические пр изн аки кон цепта «theater» (театр ):

 «a drama queen» (истер ичка; н азывают кого-либо, кто часто

устр аивает скан далы, спор ы из-за чего угодн о)

Ah, don't be such a drama queen about anything happening in your life,

Alice. – Алиса, н е др аматизир уй ситуацию по любому случаю, котор ый

пр оисходит в твоей жизн и.

В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» мы обнаружили

контекстуальную иронию, не связанную на прямую с театром, но

подразумеваемую автором параллель театра и человеческой жизни:

«But when she does find me out, she makes no row at all» (Впрочем, если

ей случается меня уличить, она не сердиться и не устраивает сцен) .

Также в пьесе Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца» мы

обратили внимание на несколько отрывков, содержащих скрытую иронию,

отражающую связь поведения и театральной сферы:

«RANDALL. Correct! She does nothing but make scenes from morning till

night. You be careful, old chap. She will get you into trouble: that is, she would if

she really cared for you» (Безупречно! Она только тем и занимается, до вечера

устраивает сцены. Берегитесь, дружище. Она Вам наделает хлопот, то есть,

вернее сказать, наделала бы, если бы всерьез заинтересовалась вами ).

«HECTOR. Yes. And Lady Utterword told me she never made scenes. Well,

don't waste your jealousy on my moustache. Never waste jealousy on a real man: it

is the imaginary hero that supplants us all in the long run. Besides, jealousy does

not belong to your easy man-of-the-world pose, which you carry so well in other

respects.» (Да. А вот леди Эттероуд сказала мне, что она никогда не

устраивает сцен. Так вот, бросьте Вы расточать попусту Вашу ревность на
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мои усы. Никогда не ревнуйте к настоящему живому мужчине. В конце

концов всех нас вытесняет воображаемый герой. К тому же ревность ужасно

не идёт к Вашей непринуждённой позе светского человека, котору ю Вы так

успешно сохраняете во всех остальных случаях жизни) .

В английской лингвокультуре иронический признак театральной сферы

выражается контекстуально, как и в русской лингвокультуре, и, читая

произведение, мы понимаем, что театр всё -таки является неотъемлемой

частью жизни, хоть и не всегда в прямом смысле.

Выводы по главе 2

Во второй главе в результате анализа мы воссоздали и описали

структуру концепта «theatre»(театр ), с помощью описания признаков,

отражающих структуру данного концепта.

Театр - один из самых значимых и многофункциональных концептов,

существующих на протяжении всей человеческой истории – от античности до

современности, так как именно концепт театр наи более близок к

человеческой личности, для которой важное место в жизни занимает элемент

игры, непосредственно присутствующей в театре.
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Заключение

В пр едставлен н ой выпускн ой квалификацион н ой р аботе было

пр оведен о исследован ие особен н остей кон цептуализации театр альн ой сфер ы

чер ез воссоздан ие и опр еделен ие пр изн аков, состовляющих стр уктур у

кон цепта «theatre» (театр).

В пер вой главе мы устан овили, что ан ализ литер атур ы по дан н ой теме

дает осн ован ие считать, что кон цепты пр едставляют собой н аше зн ан ие об

окружающих нас живых существах и объектах, которые реализуют «базовую

когнитивную сущность, позволяющую связывать смысл со словом».

Во второй главе в результате анализа мы воссоздали и описали

структуру концепта «theatre»(театр ), с помощью описания признаков,

отражающих структуру данного концепта.

Представление о театре в сознании англичан   характеризуется наличием

существенных исходных признаков, которые и раскрывают понятийное

содержание изучаемого концепта. Эти признаки репрезентируют театр   как

специальное место для представлений, характеризующееся такими

знаковыми составляющими, как пространство, демонстрационные средства,

драматургический продукт для представления, наличие участник ов

театрального процесса.

Выявление составляющих тематического поля концепта «театр» позволило

смоделировать концепт, выделив в отдельные слоты р  азличные виды

признаков,составляющих структуру концепта .  Наличие большого объема

единиц, наполняющих выстроенный концепт, говорит о том, что лексический

уровень лингвосемиотического пространства концепта «театр  » широко

представлен  лексемами, номинирующими различные объекты, субъекты,

действия и процессы, совокупность которых представляет театральное

действие. Кроме того, лексемы, составляющие лингвосемиотическое
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пространство театра, активно используются в различных видах дискурса

(религиозном, политическом, педагогическом, бытовом), репрезентируя тем

самым те атральность.

Жизнь в целом представляется как театр  , периоды жизни – как действия в

пьесе, люди в определенной ситуации являются актерами, которые

исполняют роли в соответствии с общепринятыми нормами поведения (как в

сценарии), что служит основой для пол ожительной оценки. В случае

нарушения этих норм происходит смена оценки н  а отрицательную,

поскольку такое отклонение от нормы поведения связано с лицемерием и

вызывает неодобрение и осуждение. Анализ текстовых источников

показывает проекцию концепта «теат р » на такие социальные сферы, как

церковные обряды (As the service progressed, so each candle was extinguished

until one solitary candle, the sign of Christ, was left, a highly charged moment of

pure theatre. – По мере продолжения службы все свечи были по тушены, за

исключением одной, которая представляла Христа; все это было похоже на

театр ); спортивные мероприятия (After its opening match, the theatre

degenerated from high drama to farce. – После первого матча драма сменилась

фарсом); демонстрации и пока зы (You can watch how to cook mushrooms and

asparagus in the culinary theatre. – Вы можете увидеть как готовить грибы и

спаржу в зале для демонстраций); лекции (The centre has also a lecture theatre

and a lab. – В центре также есть лекционный зал и лаборат ория);

хирургические операции (In Britain surgeons and theatre staff rarely wear eye

protection unless they wear glasses for their eyesight or are treating high risk

patients. – В Британии хирурги и операционный персонал редко носят

защитные очки, только в  случае плохого зрения или при оперировании

заразных пациентов) и области деятельности (The theatre of war slowly became

enlarged. – Театр  военных действий медленно расширялся).

Подведём основные итоги:
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 Понятийные характеристики концепта «театр  » формируются на

лингвосемиотическом основании и сводятся к таким знаковым

составляющим, как простр анство (здание театра, театральная площадка,

сцена, кулисы, внутренние помещения); демонстрационные средства

(декорации, реквизит, костюмы, театральные эффекты, свет,  звук);

драматургический продукт для представления (пьесы различных театральных

жанров); наличие участников театральн  ого процесса (актеры,

вспомогательный персонал, зрители, критики).

  Концепт «театр » ассоциируется с такими доминантными для

английской культуры концептами, как «жизнь», «деятельн ость», «дом»,

«аристократ». Образные характеристики концепта представлены

следующими признаками: «живой», «аристократизм», «удовольствие» (театр  

как живой организм); «семейность», «духовная близость» (театр   как дом);

«волшебство», «авантюризм» (театр  как сказочная страна); «зрелищность»,

«коллективность» (театр  как спорт). Образная составляющая концепта

«театр » включает метафорические модели как прямой, так и обратной

направленности (лекции – театр , показы – театр , военные действия – театр ,

области деятельности – театр , жизнь – театр ).

  Ценностными характеристиками концепта «театр  » в британской

лингвокультуре являются эстетизация жизни, психо -эмоциональная

компенсация жесткой самодисциплины англичан   при помощи театрального

зрелища, высокая значимость условностей актерской игры для английского

национального характера и норм обиходного поведения англичан  .

  Концепт «театр » является значимым для английской

лингвокультуры, т.к. благодаря его связи с театрально стью, которая во

многом определяет поведение англичан  , он  выступает своеобразным

регулятивом поведения и представляет собой совокупность признаков

достойного или недостойного поведения человека в зависимости от
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ситуации. В большинстве случаев в результат е переноса театрального

пространства на социальные сферы происходит смена положительной

оценочной ориентации концепта «театр  » на отрицательную в сознании

носителей английского языка.
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