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Поэтический дискурс, представляя собой персональный тип дискурса, отражающий авторское видение мира с чет-
ко расставленными смысловыми акцентами, выражает «Я-интенции автора». Посредством актуализации авторской 
картины мира производитель текста транслирует не только индивидуально значимый экстралингвистический кон-
текст, но стремится сделать его доступным для адресата, тем самым отражая в тексте как универсальную, так и 
значимую лингвоспецифичную информацию.

Цель статьи – раскрыть специфику взаимодействия культурно-тематических доминант современного поэтическо-
го дискурса на английском и белорусском языках.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили по 300 стихотворений, отобранных методом сплош-
ной выборки из наиболее авторитетных периодических изданий Великобритании («The Best British Poetry») и Беларуси 
(«Полымя», «Маладосць») за 2010–2014 гг. Методологическую основу составили контекстуальный, дефиниционный, со-
поставительный и количественный анализ.

Результаты и их обсуждение. В поэтическом дискурсе двух лингвокультур выделяются культурно-тематические 
доминанты с наибольшим количеством совместных реализаций – стержневые доминанты. К таковым в англоязычном 
поэтическом дискурсе относится триада природа, любовь, вера. В белорусскоязычном поэтическом дискурсе представле-
на триада природа, любовь, родина. Сходства в перечне стержневых доминант (природа, любовь) двух лингвокультур сви-
детельствуют о наличии общих корреляций и некоторых предпочтений в ценностных ориентирах у представителей двух  
этносов. 

Заключение. Установлено, что взаимодействие доминант, являясь избирательным с точки зрения авторов тек-
стов, приобретает устойчивый характер в рамках дискурса, обнаруживая тем самым закономерности его тематиче-
ской организации, а также специфику трансляции значимой для представителей двух лингвокультур информации.

Ключевые слова: поэтический дискурс, культурно-тематическая доминанта, стержневая триада доминант, сопо-
ставительное исследование.
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Dominants of Modern British and Belarusian  
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Poetic discourse, being a personal type of discourse, presents author’s vision of the world and their personal intentions. Through 
actualization of the author’s worldview the text producer implies not only individually significant extralinguistic context but also tries 
to make it accessible for the addressee thus reflecting in the text both universal and significant linguistically specific information. 
The need in revealing the laws of representation of information, which is significant for the representatives of some linguistic culture, 
insufficient study of the interaction of cultural and thematic dominants in the poetic discourse in the comparative aspect on the basis 
of languages with different structure defines the topicality of the research.

The aim of the research is to reveal the combinatory characteristic the cultural and thematic dominants of modern poetic subtypes 
of belles-lettres discourse in the English and Belarusian languages.

Material and methods. The data was collected in 300 poems from most recognized modern (2010–2014) British and Belarusian 
editions («The Best British Poetry», «Polymya», «Maladosts»). The methods of the research include the methods of contextual and 
definitional analyses, comparative and quantitative analyses.

Findings and their discussion. Some cultural and thematic dominants with the most frequent and stable mutual realization 
within discourse are known as essential dominants. The triad of essential dominants nature – love – faith is verbalized in British 
poetic discourse, the triad of nature – love – motherland – in the Belarusian one. The revealed similarities of essential triads of 
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dominants (nature and love) in two linguocultures indicate some common correlations and preferences in value orientations among 
the representatives of both nations.  

Conclusion. The cooperation of the dominants within a single text depends on the author’s choice, at the same time such 
cooperation within the discourse reveal consistent thematic patterns; discloses important lingiuocultural information and the ways of 
its linguistic presentation. 

Key words: poetic discourse, cultural and thematic dominant, essential triad of dominants, comparative analysis.
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Поэтический дискурс представляет собой 
«гетерогенное единство, реализующееся как 
результат социального, исторического, куль-
турологического процессов в виде поэтиче-
ских текстов, созданных группой субъектов 
или отдельными субъектами, наделенными 
способностью эстетически преобразовывать 
действительность сквозь призму внутренне-
го состояния и авторского мастерства в худо-
жественно законченное целое» [1, с. 25]. При 
этом поэтический текст находится в отноше-
нии инклюзивности по отношению к дискур-
су, что тем самым дает возможность опреде-
лять совокупность текстов как некоторый 
тип/подтип дискурса с опорой на многообра-
зие входящих в него типов текстов [2]. Тексты, 
образующие в своей совокупности поэтиче-
ский дискурс, сохраняют исторически сло-
жившийся тип репрезентации информации, 
то есть специфичные черты, присущие тек-
стам некоторого типа [3, с. 36].

Являясь полифункциональным по сво-
ей природе, поэтический дискурс выполняет 
коммуникативную, информационную, воз-
действующую, эстетическую и поэтическую 
функции. Реализация поэтической функции 
в каждом тексте сводится к акцентированию 
внимания на «форме сообщения, усиливает 
осязаемость знаков, углубляет фундаменталь-
ную дихотомию между знаками и предмета-
ми» [4, c. 324]. Авторы намеренно используют 
многообразие языка для демонстрации твор-
ческого потенциала последнего. При этом 
стиховая композиция и ритмическая органи-
зация влияют на значение слова в поэтиче-
ском тексте, обеспечивают «переосмыслива-
ние первично заданного смыслового матери-
ала» [5, с. 12].

Не вызывает сомнения тот факт, что поэ-
тический дискурс – персональный тип дис-
курса, отражающий авторское видение мира 
с четко расставленными смысловыми акцен-
тами, выражающий «Я-интенции автора»  
[6, с. 66]. Поддержание интереса к изложен-
ной информации у адресата обеспечивается 
антропоцентризмом языковых конструкций 
поэтического дискурса [7], эксплицирующих 
Я-интенции автора и гарантирующих вос-
приятие и интерпретацию художественной 
коммуникации как релевантной для адреса-
та [8; 9]. Более того, посредством актуализа-
ции авторской картины мира производитель 
текста транслирует не только индивидуаль-
но значимый экстралингвистический кон-

текст, но стремится сделать его доступным 
для адресата, тем самым отражая в тексте как 
универсальную, так и значимую лингвоспец-
ифичную информацию. Следовательно, как 
невозможно функционирование текста вне 
системы текстов, вне экстралингвистическо-
го контекста, так и невозможна лингвокуль-
турологическая изоляция автора, поэтому 
поэтический дискурс являет собой «творче-
ское осмысление мира, вписанное в контекст 
культуры, сохраняющее особенности идио-
стиля автора» [6, с. 8]. Таким образом, в по-
эзии реализуются сложные отношения мира, 
человека и языка, для выражения которых за-
действовано множество языковых средств.

Актуальность данного исследования обу-
словлена необходимостью выявления зако-
номерностей репрезентации значимой для 
представителей той или иной лингвокультуры 
информации, недостаточной изученностью 
взаимодействия культурно-тематических до-
минант в поэтическом дискурсе в сопостави-
тельном аспекте на материале разноструктур-
ных языков.

Цель – раскрыть специфику взаимодей-
ствия культурно-тематических доминант со-
временного поэтического дискурса на ан-
глийском и белорусском языках.

Материал и методы. Предположив, что 
все тематическое многообразие поэтическо-
го дискурса может быть представлено в виде 
конечного списка культурно-тематических 
доминант (далее также доминант) – наибо-
лее устойчивых, регулярно воспроизводи-
мых тем, способных организовывать вокруг 
себя информационное пространство дискур-
са и транслировать значимую лингвокультур-
ную информацию, нами было проведено со-
поставительное исследование современно-
го поэтического дискурса Великобритании 
и Беларуси. Материалом для этого по-
служили по 300 стихотворений, отобран-
ных методом сплошной выборки из наибо-
лее авторитетных периодических изданий 
Великобритании («The Best British Poetry») и 
Беларуси («Полымя», «Маладосць») за 2010–
2014 гг.

Культурно-тематические доминанты уста-
навливаются на основе последовательного 
анализа тематического наполнения частного 
порядка (тема предложения – тема сверхфра-
зового единства – тема текста) к более обще-
му – устойчивой вербализации темы в дис-
курсе. Обобщение тематического многообра-
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зия поэтического дискурса в виде доминант 
основано на соответствии каждой из выяв-
ленных тем комплексу семантических (обяза-
тельное функционирование в составе главной 
темы и подтем текстов, воплощение в произ-
ведениях разных авторов, реализация в раз-
ных текстах) и количественных критериев 
(суммарное количество всех языковых вопло-
щений) [10].

Результаты и их обсуждение. В итоге про-
веденного сопоставительного анализа уста-
новлено, что в англо- и белорусскоязычном 
поэтическом дискурсе реализованы как об-
щие для двух лингвокультур доминанты при-
рода, любовь, вера, семья, история страны, 
дом, время, смерть, жизнь, город и родина, так 
и уникальная для белорусскоязычной поэзии 
доминанта судьба. 

В соответствии с количественными пока-
зателями по каждому из перечисленных выше 
семантических и количественных критери-
ев, на основании проведенной интегральной 
оценки и кластерного анализа [10] культур-
но-тематические доминанты поэтического 
дискурса на английском и белорусском язы-
ках подразделяются на ядерные, пограничные и 
периферийные (табл.).

К наиболее значимым (частотно верба-
лизуемым) доминантам поэтического дис-
курса относятся ядерные доминанты и ре-
куррентные пограничные. Общими значи-
мыми доминантами в поэтическом дискурсе 
на двух языках выступают ядерная доминан-
та природа и пограничная доминанта вера, 
что в первом случае обусловлено универсаль-
ностью окружающей человека действитель-
ности, в которой природе всегда отводилось 
особое место, во втором – общностью экзи-
стенционального поиска лирического героя. 
Различным является принадлежность значи-
мой доминанты любовь к ядерным в англоя-
зычном поэтическом дискурсе и к погранич-
ным – в белорусскоязычном. 

Решая задачу настоящего исследования, – 
раскрыть специфику взаимодействия куль-
турно-тематических доминант в поэтическом 
дискурсе на английском и белорусском язы-
ках, – было установлено, что взаимодействие 
доминант, являясь избирательным с точки 
зрения авторов текстов, приобретает устой-
чивый характер в рамках дискурса, обнару-
живая тем самым закономерности его тема-
тической организации. 

Сочетаемость культурно-тематических 
доминант в дискурсе определяется их при- 
надлежностью к одному из трех кластеров 
(ядерный, пограничный и периферийный). До- 
минанты ядерного кластера взаимодейству-
ют с большинством доминант поэтического  
дискурса (доминанта природа сочетается с 
90% доминант англо- и 100% доминант бело- 
русскоязычного поэтического дискурса). 
Комбинаторные способности доминант по-
граничного кластера уменьшаются по мере 
удаления от ядерной доминанты в перечне. 
Например, белорусскоязычная пограничная 
доминанта вера, находясь на третьем месте в 
ранжированном перечне доминант, образует 
максимум связей с ядерной доминантой 
природа, минимум – с периферийной доми- 
нантой время (занимающей пятое место в 
перечне). Периферийные доминанты отлича-
ются избирательной комбинаторикой (доми-
нанта история страны взаимодействует лишь 
с доминантой город в англоязычной поэзии).

Более того, установленные культурно-те-
матические доминанты поэтического дис-
курса Великобритании и Беларуси способны 
функционировать как в моно-, так и поли-
тематичных текстах.  Политематичный текст 
«предполагает сосуществование двух и бо-
лее подтем на протяжении одного фрагмента 
текста» [11, с. 119], которые способны сооб-
щать дополнительную информацию о персо-
нажах, событиях, обстоятельствах, окружаю-
щей действительности, реализуя тем самым 

Наименование кластера
Ядерный Пограничный Периферийный

Англ. яз. Бел. яз. Англ. яз. Бел. яз. Англ. яз. Бел. яз.

Природа Природа Вера Любовь Дом Родина

Любовь Семья Вера Время История страны

Смерть Жизнь

Жизнь Смерть

Родина Семья

История страны Время

Город Судьба

Дом

Город

Таблица
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своеобразную дополнительную содержатель-
ную линию. Однако все подтемы подчине-
ны главной теме текста, прямо или косвенно 
участвуют в ее формировании, детализации и 
насыщении. 

Например, количество монотематичных 
текстов, репрезентирующих общую ядер-
ную для поэтического дискурса двух лингво-
культур доминанту природа, в англоязыч-
ной поэзии (11,6%) примерно вдвое меньше 
аналогичного показателя для поэзии на бе-
лорусском языке (20,5%). Отмеченные ко-
личественные различия связаны с более ча-
стотным персонифицированием природ-
ных объектов и использованием их в качестве 
главных персонажей белорусскоязычных, не-
жели англоязычных, текстов. Так, посред-
ством персонифицирования вода и ветер ста-
новятся свидетелями ссоры растений (вярба, 
чарот) в стихотворении: З вярбою сварыцца 
чарот, / І моршчыцца вада сярдзіта, / І ветру 
скардзіцца нібыта, / І гоніць друз на дальні брод 
(Ф. Баторын).

Взаимодействие доминант в рамках поли-
тематичных текстов характеризуется опреде-
ленной избирательностью, что связано с раз- 
личиями в национальных и художествен-

ных картинах мира, создаваемых предста-
вителями двух лингвокультур (рис. 1, 2). 
Так, общая ядерная доминанта природа наи-
более часто в англоязычной поэзии взаи-
модействует с доминантами любовь, вера, 
смерть, семья; в белорусскоязычной – с до-
минантами любовь, родина, вера, жизнь, се-
мья, время. Например, совместная реали-
зация доминант природа и любовь приво-
дит к созданию романтичного настроения в  
англоязычном тексте: The night is still. The stars 
are fixed. / You are the moon, your silver dress, / 
your disappearing constancy. / The night is still. 
The stars are fixed… ‘Ночь тиха. Звезды не-
подвижны. / Ты – луна, твое серебряное пла- 
тье / твое исчезающее постоянство. / Ночь 
тиха. Звезды неподвижны… (J. Polley). В бе-
лорусскоязычном политематичном тексте 
доминанта природа взаимодействует с по-
граничной доминантой любовь и с перифе-
рийной доминантой время, отражая видение 
любви вне временного континуума:  Цвітуць 
сады, ідуць гады, / І незваротна дні мінаюць. / 
А белы колер, як тады, / Сваёй пяшчотай абды-
мае. / Тады, калі на ўсёй зямлі / Адно было та-
кое ранне… / Сады цвілі, і мы ішлі, / Нібыта ў 
вечнасць, у каханне (А. Салтук).

Рис. 1. Дискурсивная тематическая схема культурно-тематических доминант англоязычного 
поэтического дискурса.

Рис. 2. Дискурсивная тематическая схема культурно-тематических доминант белорусскоязычного 
поэтического дискурса.
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Вместе с тем периферийная доминанта 
история страны в англоязычной поэзии ре-
ализована совместно лишь с периферийной 
доминантой город, в то время как в белорус-
скоязычном дискурсе для нее характерна бо-
лее развитая комбинаторика – реализована 
совместно с ядерной доминантой природа, по-
граничной доминантой вера, периферийны-
ми доминантами родина, судьба и др. Данная 
особенность воплощения доминанты исто-
рия страны в двух лингвокультурах связана с 
ретроспективной репрезентацией истории в 
англоязычном дискурсе и проспективной –  
в белорусскоязычном [12].

Немаловажным является и тот факт, что 
в поэтическом дискурсе двух лингвокультур 
выделяются культурно-тематические доми-
нанты с наибольшим количеством совмест-
ных реализаций – стержневые доминанты.  
К таковым в англоязычном поэтическом дис-
курсе относится триада природа, любовь, вера. 
В белорусскоязычном поэтическом дискур-
се представлена триада природа, любовь, роди-
на. Сходства в перечне стержневых доминант 
(природа, любовь), реализуемых в поэтическом 
дискурсе двух лингвокультур, свидетельству-
ют о наличии общих корреляций и некото-
рых предпочтений в ценностных ориентирах 
у представителей двух этносов. В то же вре-
мя выявленные различия во вхождении доми-
нанты вера в перечень  стержневых в британ-
ской поэзии отражает частотное обращение к 
сакральной стороне жизни человека, тем са-
мым лирический герой пытается определить, 
обосновать свое собственное отношение 
к вопросам веры. Например, He’s suffering 
Karmic punishment / for keeping hands from 
work in real life ‘Он переживает кармическое 
наказание / за безделие в реальной жизни’ 
(I. Duhig).

Реализация доминанты родина в переч-
не стержневых в белорусскоязычной поэзии 
связана с многогранностью авторского тол-
кования данного понятия. Так, для авторов 
понятия «родина» и «малая родина», «отчий 
дом», «природное наследие Беларуси» нераз-
рывно связаны. Например, Цябе я змалку па-
любіў / За трапяткое сэрца лета, / За спелых 
каласоў разліў, / За водар восеньскіх ранетаў 
(М. Страчанка).

Изучение комбинаторных способностей 
доминант позволило построить дискурсив-
ные тематические схемы, отражающие как 
наиболее, так и наименее типичные, устойчи-
вые связи между всеми выявленными доми-
нантами проанализированного поэтического 
дискурса на двух языках (рис. 1, 2).

Представленные дискурсивные схемы 
культурно-тематических доминант указы-
вают на количественные показатели реа-
лизаций доминант в поэтическом дискурсе 
англо- и белорусскоязычной лингвокультур 
(уменьшение толщины линии демонстрирует 
снижение количества связей, возникающих 
между доминантами). 

Заключение. Взаимодействие доминант 
в поэтическом дискурсе обнаруживает зако-
номерности его тематической организации. 
Так, принадлежность доминанты к ядерному, 
пограничному или периферийному класте-
ру свидетельствует не только о комбинатор-
ных способностях доминанты, но и указывает 
на наиболее значимые, часто вербализуемые 
явления в жизни двух этносов. Выявленные 
стержневые триады доминант отражает как 
общность, так и уникальность художествен-
ных картин мира двух лингвокультур. 
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