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Картина мира, менталитет, мышление, ис-
то-рия, культура и язык являются маркерами, 
реа-лизующими уникальность определенной 
лингво-культуры.

В современном мире вопрос сохранения куль-
турных ценностей как никогда актуален. Ан-глия 
– страна, в которой культура и искусство имеют 
тесную связь с длительными историче-скими тра-
дициями. Культура англичан отлична от культур-
ных особенностей других народов. Для выражения 
национального характера и культуры в английском 
языке существует понятие «Englishness», которое 
вобрало в себя ментали-тет, культурно-историче-
ские особенности, тра-диции и язык народа.

Актуальность данного исследования отра-же-
на в следующих аспектах:

1) малая изученность феномена 
«Englishness»;

2) необходимость разграничения понятий 
«Englishness» и «Britishness»;

3) кино и телевидение стало неотъемлемой 

составляющей культуры большинства народно-
стей, в том числе английской;

4) необходимость выявления возможных 
способов выражения национального колорита 
(английскости) в кинодискурсе;

5) в связи с развитой межкультурной ком-
муникацией культурный компонент стал опре-
де-ляющим фактором социокультурной жизни 
Ве-ликобритании.

Объектом изучения в данном исследова-
нии стал телевизионный киносериал «Downtown 
Abbey» с точки зрения проявления английскости 
в кинодискурсе. Предметом исследования стал 
концепт английскости как дискурсивной катего-
рии, рассматриваемый в аспекте феноменально-
сти и способах выражения в кинодискурсивном 
материале.

Работа посвящена исследованию способов 
выражения английскости в кинодискурсе на при-
мере телевизионного сериала TVI «Downtown 
Abbey».

Целью данной работы является изучение 
феномена «английскости» и способов его пере-
дачи в кинодискурсе.

Появление термина «дискурс» связано с пе-
реходом лингвистики на изучение активного вза-
имодействия автора сообщения и адресата в про-
цессе порождения смыслов. Дискурс являет-ся 
более широким понятием, чем текст. 

Переход от текста к дискурсу происходит из 
необходимости в учете коммуникативных аспек-
тов: учета обстоятельств общения и характери-
стик коммуникантов, согласно В. И. Карасику [1].

Итак, обратимся к определению дискурса 
Н. Д. Арутюновой, которое стало непреложным: 
«Дискурс есть связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими прагматическими, со-
ци-окультурными, психологическими и другими 
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное со-
циальное действие, как компонент, участвую-щий 
во взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах); «дискурс» – это 
речь, «погруженная в жизнь» [2].

«Дискурс отличается от текста особым ра-
курсом рассмотрения проблем, при котором учиты-
ваются многие экстралингвистические фак-торы, 
в то время как текст возможно анализиро-вать, не 
выходя за рамки лингвистики» [3].

С момента своего появления кино являлось 
объектом исследования семиотики, с точки зре-
ния которой кинофильм может быть рассмотрен 
как текст. Кинофильм как текст – это семиоти-
че-ская система, включающая в себя различные 
коды, взаимодействующие и дополняющие друг 
друга, строящиеся на основе языка, которым вла-
деет человек. 

Кино – источник опыта, материал для фор-
мирования социальных образов. Кинематогра-
фический язык позволяет обнаружить пороки 
социума, представить человека в контексте со-
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циальных тенденций и оценить реальность.
«Кинофильм – это текст, т.е. связное семио-

тическое пространство. Фильм определяется как 
зафиксированная на пленке или другом матери-
альном носителе последовательность кадров, 
представляющих собой фотографическое или ри-
сованное изображение, обычно сопровождае-мое 
звуковым рядом (речью, музыкой, шумами)» [4].

«Видеовербальный текст, состоящий из зна-
ков двух семиотических систем – лингвистиче-ской 
и нелингвистической, которые интегрируют-ся и 
образуют сложно построенный смысл. Еди-ное 
знаковое пространство видеовербального текста 
характеризуется универсальными тексто-выми 
категориями: целостностью и связностью, мо-
дальностью, пространственно-временными пара-
метрами, информативностью и интертексту-аль-
ностью, которые взаимодействуют на глу-бинном 
уровне структуры видеовербального текста и 
определяют его специфику» [5].

Таким образом, при сопоставлении опреде-
лений кинофильма, видеовербального текста и 
собственно дискурса можно сделать вывод о том, 
что фильм является кинодискурсом, так как он об-
ладает экстралингвистическими, социо-культур-
ными, психологическими и другими фак-торами. 

Кинодискурс состоит из вербального и не-
вербального видов коммуникации. При утере 
одной из составляющих такое явление, как ки-
но-дискурс, перестает существовать. Чтобы по-
нять смысл кинофильма, необходимо учитывать 
экстралингвистические факторы, так как они по-
могают за внешним содержанием прочесть ис-
тинный смысл, посланный зрителю. Необходимо 
воссоздать «идеального зрителя», которому ад-
ресован посыл режиссера, понять, какая «аль-
тернативная реальность» возникает в его созна-
нии под действием произведения киноиндустрии, 
для этого уже требуется изучать не текст, а дис-
курс. Отсюда вытекает то, что кинофильм пред-
ставляет собой креолизованный текст – «особый 
лингвовизуальный феномен, текст, в котором 
вербальный и изобразительный компоненты об-
разуют одно визуальное, структурное, смысло-
вое и функциональное целое, обеспечивающее 
его комплексное прагматическое воздействие на 
адресата» [6].

В отличие от письменной формы дискурса, 
кинодискурсу характерно наличие звукового со-
провождения. По мнению Усова Ю. Н., «дискурс 
кино есть динамическая система звукозритель-
ных образов или пластических форм, которая 
существует в экранных условиях пространствен-
но-временных измерений и аудиовизуальными 
средствами передает последовательность раз-
вития мысли художника о мире и о себе» [7].

От устной формы дискурса кинодискурс от-
личается наличием авторского я. Автор не про-
сто создает искусственную реальность, а пере-
носит характеристики из нашего мира в мир кино, 
интерпретируя их при помощи изобразительных 

средств. Но устный дискурс может быть частью 
кинодискурса. В таком случае он использован с 
целью привнесения живой реальности в искус-
ственную [8].

Английскость есть «национальная концепто-
сфера», то есть «национальный культурный мир», 
«подсистема культуры», «микрокосм по отноше-
нию к макрокосму мировой культуры». Отсюда, 
понятие «английскость» включает наци-ональный 
менталитет англичан, выражает кон-цепт «англий-
ского», как совокупность разнооб-разных культур-
ных составляющих, формирую-щих националь-
ную уникальность и идентичность англичан [9].

Британскость и английскость – не тожде-
ственные понятия. Английскость – это нацио-
нальный концепт, в то время как британскость 
служит определением гражданства.

Телесериал «Аббатство Даунтон» является 
примером художественного кинодискурса, так как, 
даже несмотря на исторические события, проис-
ходящие в рамках сюжета, сериалу харак-терно 
наличие иконических знаков, стилизован-ной речи 
(прислуга, высший класс общества), объединен-
ных эстетической функцией – показать Англию на-
чала ХХ века и передать особенности националь-
ного характера.

Для подробного разбора способов выраже-
ния английскости в сериале мы предлагаем раз-
делить структуру кинодискурса на: вербальную и 
невербальную составляющие.

«Downtown Abbey» как кинодискурс облада-ет 
следующими особенностями:

1. Сериал представлен в равной степени к 
слуховым (речь, музыка) и визуальным (пейзаж, 
портреты героев, обстановка и др.) знаковым 
системам;

2. «Downtown Abbey» – открытая культур-ная 
семиотическая система, все компоненты ко-торой 
взаимосвязаны и взаимодействуют с от-крытой 
окружающей средой – зрителями,

3. Сериал – знаковая система, включающая 
вербальные и невербальные составляющие, в 
том числе техники киноискусства и музыку;

4. Семиотические функции кинодискурса, 
присущие телесериалу, – передача информации 
об английскости, формирование нового знания 
об англичанах, эстетическая, фатическая функ-
ция – установление контакта между героями те-
лесериала и между авторами «Downtown Abbey» 
и зрителем, метаязыковая функция – передача 
знаний о языке при помощи речи героев.

В сериале передана живая устная речь, сти-
лизованная и отобранная под место, время дей-
ствия, героев и их положения в обществе.

Название телесериала «Downtown Abbey» в 
переводе на русский обозначает название места 
действия – «Аббатство Даунтон». Даунтон – част-
ное поместье, а не место, имеющее отноше-ние к 
религии, это не аббатство. Однако назва-ние го-
ворит о событиях в истории Англии, когда в ХVI 
веке аббатства и другие религиозные стро-ения 
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передавались в частное владение. Топоним как 
пример английской реалии сохранился бла-года-
ря традиционности и консерватизму англи-чан.

Самая явная категория, вошедшая в понятие 
английскости, – деление на классы и титулы. Ни 
для кого не секрет, что получить от королевы по-
четное именование или иметь титул, знатный род 
до сих пор имеет огромное значение для англи-
чан. Таким образом, в речи героев отмеча-ется 
обилие названий титулов, обращений, при-нятых 
в определенном обществе.

Среди классового деления можно выде-
лить три уровня героев: высший касс – знать 
(Nobility), средний класс (Middle class), низший 
касс – при-слуга (Servants). Среди используемых 
обозначе-ний лиц нами были выделены такие, как 
«Ladyship» или «miledy» – уважительная форма 
обращения к женщине, имеющей титул. «Lordship» 
или «milord» – уважительная форма обращения к 
титулованному мужчине. Предста-вители средне-
го и низшего классов не имеют титулов, поэтому к 
ним обращаются как «Mr.», «Mrs.», «miss»:

Carson: – The Dowager Countess is in the 
drawing room. (Карсон: – Вдовствующая графиня 
ждет в гостиной); Mr Carson: – But your lordship will 
be the judge of that. (Мистер Карсон – Робер-ту: – 
Но об этом судить вашему сиятельству); A butler: – 
And you’ve been sent to us by the Earl of Grantham? 
(Дворецкий: – Вас прислал граф Грэнэм?); Cora: 
– Because we rather hoped Lady Mary might have 
taken a shine to him. (Кора: - Мы, скорее, надея-
лись, что он понравится Мэри); A butler: – Here we 
are, ma’am, Crawley House. (Дво-рецкий: – Вот мы 
и на месте, мэм, дом Кроули); Daisy: – I don’t know 
what Miss O’Brien means. (Дэйзи: – Я не знаю, что 
имеет ввиду мисс О’Брайен).

В вербальной составляющей сериала упо-
минаются должности прислуги: дворецкий (a 
butler), домоправительница (a housekeeper), гор-
ничная (а housemaid), личная помощница юных 
леди (a lady’s maid), личная помощница графини 
(a ladyship’s maid), камердинер (a valet), лакей (a 
footman).

В диалогах отмечены особенности уклада 
жизни знатных особ, правил для прислуги, каче-
ства настоящего джентльмена, снобизм, прене-
брежительное отношение к иностранцам. Напри-
мер: Lady Grantham: - One can’t go to pieces at the 
death of every foreigner. We’d all be in a constant 
state of collapse whenever we opened a newspaper. 
(Леди Грантэм: – Нельзя так расстраиваться из-
за смерти каждого иностранца. Мы сокруша-емся 
всякий раз, когда открываем газету).

Ни один диалог не обходится без употреб-ле-
ния английских идиом. Например: Of all the men 
on earth (кто бы мог подумать), good riddance 
(скатертью дорога), as strong as an ox (здоров как 
бык), fight fire with fire (клин клином вышиба-ет), 
shipshape and Bristol fashion (Все в ажуре/ все в 
порядке).

Полнота картины выражения английскости до-

стигается за счет невербальной составляю-щей. 
При помощи искусства кино мы наблюдаем пейза-
жи Англии, внешний облик строений, рели-гиозных 
зданий, получаем представление об ан-глийской 
охоте на лис. В одной из серий первого сезона 
события разворачиваются вокруг кон-курсной вы-
ставки роз, что отражает любовь ан-гличан к са-
дам и цветам. Также мы сталкиваемся с картиной 
оглашения результатов выборов в Парламент, где 
англичане изображены борцами за свои права и 
неравнодушными к политической сфере жизни 
людьми. Стоит отметить также ан-глийские костю-
мы, особенно дамские шляпки, мода на которые 
по сей день не теряет актуаль-ности. 

Английскость – способ мышления, миро-
вос-приятия; умонастроение англичан, которые 
складываются, исходя из понятий особенности 
географического положения Англии, хода исто-
рии мира, страны и нации, культуры, социальной 
жизни, институтов Англии, внешнего облика стра-
ны и англичан, языка и др. Понятие англий-ско-
сти сложное, комплексное, многоаспектное, но в 
то же время важное и интересное с точки зрения 
лингвокультурологии, социологии, пси-хологии и 
других научных дисциплин.

Категория «английскость» не была бы выра-
жена в полном объеме при помощи только од-
ной из составляющих. Английский пейзаж можно 
передать только языковыми средствами, но пол-
ноты картины, которую хотел донести автор ки-
нодискурса, зритель не получит.

В ходе практического исследования мы сде-
лали выводы о том, что концептосфера «ан-
глийскость» действительно феноменальна и мно-
гоаспектна. Таким образом, кинодискурс мо-жет 
стать материалом для лингвокультурологи-ческо-
го исследования.
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