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з
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность йсслепования. Глубокое и всестороннее изуче
ние многоаспектной проблемы взаимодействия близкородственных 
6eJ!opyccKoro и русского языков в уолопйях их функционирования 
на территории Беларуси является по-прежнему оцной из актуальных 
ззпач современного белорусского языкознания. Общая проблематика 
таксго взаимоцействия закономерно включает в себя вопрос о взаи
модействии белорусского и русского языков в сфере литературно
художественного, творчества. Как известно, в Беларуси в русле 
общего культурне-исторического процесса развиваются хуцоаест- 
венная литература на белорусском языке и русскоязычная художе
ственная литература. Вот почему весьма плодотворным представля
ется изучение обозначенной проблемы на материале языков обеих 
литератур республики, и в частности, их художественной прозы. 
.Язык худоЕвственной прозы, особенно его лексика, наиболее пол
но отракает следы к результаты воздействия русского языка на 
беііОрусскйй и белорусского язЕіяа на русский, которое приводят, 
с едкой стороны, к взаимодействию обоих языков, главным образом 
■в сфере лексики и стилистики, а с другой стороны, - к возникно
вению явления так называемой отрицательной иктерферекики, то 
есть языкового смешеніія.

в изучении взаимодействия белорусского и русского языков 
Е облоотч зз'-дожественного творнества достигнуты определенные 
результата. Однако подавляющее большинство работ по этой про
блематике посвящено ксследованйго типов и функций бедорусских 
языковых алеменгов в русекїїх передодч? прркавейений белорусской 
художественной литератур®, а такке в 0ригцнал?іИ0й русскоязычной 
худокественной литературе. Это диесертащга А.А.Гируцкого, 
И.С.йуравской, С.В.Махокя, ряд статей друп^х авторов (А.В.Оре- 
зіонковой, В.П.Гірченковой, Е.С.Клагиной-Хнелевской, Л.А.Лука- 
аанца, О.В.Озаропского. А.М.Їйкрцкого). Вместе с тем почти не 
освещалась обратная сторона данной проблемы, а именно: кан от
ражается русский язык в язггке белоруспкай—худокестзенной литз- 
ра=?н>и. Затруднительно назвать таяже работы, в которых предпри- 
Н5№алаеь бы попытка сопоставить функциональное использовяш?э 
белорусских лексических элементов в языке русскоязычной художе
ственной литературы и русских лекеичеоких элементов в белорус
ской хуцокествэнной литературе с целью выявления как сходств, 
тая и рааяичий в составе и функционировании таких языковых еди
ниц.
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Сказанное -делает актуальним обращение к теме данной рабо
- та - изучению в функциональном плане белорусской и русской лек
сики в художественной прозе Беларуси.

Цели и задачи иссдедоізания. В панной работе етавтаась цель 
рассмотреть гір возыояности полно и последовательно (с учетом 
имеющегося материала) функционирование лексических русизмов в 
произведениях художественной прозы, написанных на, белорусском 
языке, и лексических белорусизмов в произведениях художествен
ной прозы, написанных на русском языке.

В задачи исследования входило: выявить в прозаических ху
дожественных текстах на белорусском и русском языках соответ
ственно русские и белорусские лексические элементы, не соответ
ствующие кодифивдрованньш нормам данных языков; с учетом специ
фики языка худоаественной литературы определить критерий, по
зволяющий отли^шть функциональные явления от нефункциональных; 
рассмотреть причины появления и характер функционирования лек
сических русизмов и белорусизмов в речи персокаией и в автор
ской речи; установить своеобразие состава лексических русизмов 
и белорусизмов, сравнить семантические а стилистические харак
теристики соотносимых слов русского и белорусского языков; по
казать влияние экстралингвистических факторов (тема, идейно-ху
дожественное содержание произведения, особенности контекста, 
фоновые знания читателя) на употребление лексических русизмов 
и белорусизмов и восприятие их функций читателем; раскрыть сущ
ность и причины различных отступлений от лексическкх и стили
стических норм; охарактеризовать способы введения, приемы тол
кования лексических русизмов и белорусизмов в изученных’произ
ведениях; сравнить функционально-стилистическое использование 
лексическііх русисыов и белорусизмов в художественной прозе Бе
ларуси с целью выявления общих и отличительных черт такого 
употребления.

Мето-ЧЫ исследования определяются целями й задачами, по
ставленными в работе, характером материала. Для анализа собран
ного фактического материала в диссертационном исследовании ис
пользовались общеязыковые методы - описательный и сравнитель
но-сопоставительно.

Источники языкового материала. Источником иззгчекия функ
ционирования лексических русизмов в белорусской художествейной 
прозе послукюга произведения, созданные в основном в последнее 
тридцатилетие такими ведущими белорусскими писателями» как
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я.Брыль, В.Быхсз, В.Короткевич, И.Науменко, И.Пташников, И.Чи- 
григіов, И. Ша«я::йн.

Основным источником изучения функционирования лексических 
їелсрусизмоБ в русскоязычной прозе Беларуси послуяил издающийся' 
п республике па русском языке ежемесячный литературно-художест
венный и общественно-политический журнал "Неман" (в основном 
сз период с I960 по 1990 год), а также некоторые отдельные из- 
пак'ия хз'-ЕОЕествбнной прозы на русском языке. Всего в работе 
кспользованы' разные по объему и жанру оригинальные прозаические 
произведения тридцати восьми авторов.

Научная новизна исследованрм. В данном исследовании впер- 
Еые предпринята попытка іиіассифияации лексических русизмов в 
белорусской художественной прозе 0' функциональной точки зрения. 
Епервые объектом специального изучения явились лексические бе- 
-їїорусизми, нотсрке не вошли в слопарный состав русского литера- 
Tĵ pnoro языка и поэтому нукдаются в особо тщательной мотивиров- 
■-■3 своего употребления. В результате исследования выявлены при
чины, обусловливающие вклячение лексики pj'ccHOro и белорусско
го языков в хуцоквственный текст'. В состветствия с ними, а так- 
ES с учетои БЕутренккх эякопомерностей структурной организации 
xj-soaecTBeRiioro произведекия подробно и последовательно охарак- 
теризовакь: стилистические функции лексических русизиов и бело- 
русизмов Б реч'л персокавей и в авторской речи. Показано влкя- 
кке контексткых условий кг эффэктивкость реализации художест- 
некных функций русских и белорусских слов. Рассмотрены разно- 
обряаные способы ВВЄЦЄПИЯ К толксвания русской и белорусской 
генетики в кх Езакмоснязк с решением определенных хуцошествечных 
задач. В работе впервые предпринята попытка срав!тить функцио
нальное использование лекскчестж русизмов и белорусизмов с 
цельн) выявления Е  нем общіж и  отличительных черт.

Практическая значимость иссгг'„5?вани.л. Выводы и основные 
шложения диссертации .могут быть йспояьэована ПР'И дальнейшей 
разработке вопросов художественного билингвизма, а такЕе при 
анализе языка и стиля произведений писателзй-билингвов.

Предполагается, что настсяг^ее исследование найдет свое 
применение при решении вогфоеов. культуры речи, сопоставительно
го изучения ДБЗгх - близкороцетвенных .языков - белорусского и рус
ского, стилистики ^дркеотвеияой речи.

Материалы диосер.т.ацки могут быть применены в практике 
ггрепс̂ авания баюрусского и русского языков в. вузах, при чтении
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спецкурсов по стилистике и лингвистическому анализу текста.
Результаты работы могут послувить основанием цля практиче

ских рекомендаций начинающим авторам и переводчикам по повыше
нию качества их литературно-художественного творчества.

На защиту выносятся следующие основные полодения:
1. Исследование худовественных функций лексических русиз

мов и белорусизмов необходимо проводить на основе четного раз
граничения авторской речи и речи персонажей, так как именно эти. 
два типа речи считаются основными стилистическими компонентами 
художественного произведения. Прямая речь максимально полно от
ражает языковую специфику персонажей и в этом смысле наиболее 
отчетливо противопоставляется авторской речи.

2. Шункционально обусловленное употребление лексических 
русизмов я белорусизмов в прямой речи персонааей определяется 
целями собственно содержательного и изобразительно-выразитель
ного плана. В соответствии с этим в ней выделяются две группы 
художественных функций таких элементов - группа информационно- 
коммуникативных функций и группа характерологически-экспрессив- 
ныос функций лексических русизмов и белорусизмов. Как правило, 
стилистические функции реализуются в комплексе, благодаря чему 
достигается художественная цельность речевой характеристик?, 
персонажа.

3. Наиболее эффективным является употребление русской й 
белорусской лексики в полных контекстах, так как они содержат 
’'подсказку", облегчающую процесс адекватного восприятия переда
ваемой информации.

4. В зависимости от особенностей структурной организации 
авторской речи лексические русизмы и белорусизмы используются 
в ней как элементы чужого (не авторского) словоупотребления ли
бо как средство создания речевой экспрессии, специфического ко
лорита собственно-авторской речи.

5. Разнообразные способы введения лексических русизмов я 
белорусизмов, а танме приемы толкования последних несуг на себе 
печать художественной целесообразности и способствуют реализашга 
стилистических функций русских й белорусских слов.

6. функционально обусловленное употребление лексических 
русизмов и белорусизмов в художественной прозе Беларуси расши
ряет семантико-выразительные возможности художественной речи, 
пополняет, делает более разнообразным арсенал ее стилистических 
средств.
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Апробация работы. Лиссертация обсужпялась 'на заседании 
белорусско-русских языковых свяйей Института языкознания 

Якуба Колася АН Беларуси.
Отдельные ео полоиения излагались на внутривузовских нон-

І.н'нциях преподапателей Могилевского педагогического института 
ІЭ92, 1993), на 111 республиканской конференции "Слонооб- 

разппание и номинативная деривация в славянских языках” (Ifon- 
J989), на У1 Всесоюзном координационном совещании руководи

телей отцелор и секторов русского языка АН .союзных республик и 
филиалов АН СССР "Русский язык в условиях двуязычия и многоязы
чия: проблемы функционирования и исследования" (Минск, 1990)'.

Главные положения и основные выводы диссертационного ис
следования получили освещение в ряде публикаций, выходные дан
ные которых указаны в конце автореферата.

Структ.ура работы. Лиссертация состоит из введения, двух 
г.лав, заключения и приложений - списка источников исследования, 
лексикографических пособий и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, 

определяются цели, задачи и методы исследования, характеризуют
ся источники языкового материала, показывается научная новизна 
и практическая значимость работы, формулируются положения, вы
носимые на защиту. Специальный раздел посвящен установлению ис
ходных понятий и предпосылок, которые определяют методику и на
правление исследования. Отмечается, что функциональный аспект 
предусматривает изучение причин появления русских (белорусских) 
лексических элементов в белорусской (русской) худояествеиной 
речи, характера их функционирования в ней, способов введения в 
иноязычный текст, в основу функционального анализа лексических 
русизмов и белорусизмов полошен учет субъектной прикрепленности 
речевого контекста, содерващего русское или белорусское слово 
(авторская речь, речь персонавей). Такой подход к изучаемому 
материалу отражает понимание внутренних закономерностей струк
турной организации художественного произведения, где все языко
вые единицы, посредством которых осуществляется изобравение (в 
том числе лексические русизмы и белорусизмы), непременно соот
носятся с образом субъекта - автора или персонажа, принадлежат 
очной из речевых структур - авторской речи или речи персонажей.
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Из всех способов передачи речи персонажа (прямая речь, 
косвенная речь, несобственно-прямая речь) только прямая речь с 
точни зрения ее субъектной прикрепленности и степени выражения 
речевых особенностей персойааа наиболее полно отвечает содержа
нию такого понятия, как "речь персонагва”, и отчетливо противо
поставляется авторской речи. Исходя из этого, лексические ру
сизмы и белорусизмы анализируются в работе в двух речевых пото
ках - в авторской речи и речи персонажей, переданной графически 
выделенной прямой речью.

Стилистические функции, выполняемые лексическими русизма
ми и белорусизмами в прямой речи персонажей, условно могут быть 
отнесены к группе информационно-коммуникативных или группе ха- 
рактерологически-экспрессивных функций.. Особенность информаци
онно-коммуникативных функций состоит в том, что они мотивируют
ся целями собственно содержательного плана, а именно: задачами 
передачи дополнительной, в большинстве случаев вербально не вы
раженной информации', 'стилистические функции лексшшсккх русиз
мов и белорусиэмов при этом в конечном счете сводятся Е роли 
своеобразных сигналов различного рода содержательно-поцтексто- 
вой информации. Прагматический эффект ре&лизации информационно- 
коммуникативных функций связывается писателем с использованием 
прежде всего потенциала иноязычности русских и белорусских лек
сических элементов. В основе подобного употребления яеаит свой
ство, ненормализованных речевых единиц создавать эффект своеоб
разия, непривычности, приостанавливая тем самым автоматизм чи
тательского восприятия й заставляя ощутить в своем появлении 
опрецеленн^то преднг;!ереїі;юсть, осознать ее смысл.

Выполнение лексическими русизмами и белорусизмами характе- 
рологичсски-экспрессивных функций мотивируется целями изобрази
тельно-выразительного плана и об'слушивает установки на внраяе- 
ние и воздействие. Прагматический эффект реализации названных 
функций связывается писателем с использованием богатого семан
тического и экспрессивно-стилистического потенциала русских 'к 
белорусских слов, в тажом ><злучае лексические русизмы и белору
сизмы выступают не только как сигналы содержате.тьно-поцтекето- 
вого п.чана, но и участвуют в формировании и в ы р в !5 е н и и  образной 
информации художественного произведения. В известной мере по
добное целение стилистических функций лексических русизмов и 
белорусизмов условно, . поскольку они, кая 'Правило, не автономны.
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а дополняют друг друга в процессе конкретной реализации автор
ских ицейно-хуцсаественных установок. Поэтому и говорить об 
ГІТОМ можно лишь с учетом того, что в ка?5цом конкретном случае 
кахоцится в главенствующем полоиении, преобладает, а что - в 
"-■'ачиненном, дополняет. При этом стилистические функции лекси
ческих русизмов и белорусизмов информационно-коммуникативной 
:’руппы, в сравкении с характерологически-эйспрессивными. функ
циями таких элементов, яв.чяготся относительно простыми, так как 
способствуют показу лишь внешних примет персонажа.

В первой главе "Лексические русизмы в белорусской художе
ственной прозе" исследуется специфика функционирования русских 
лексических элементов в художественной прозе, написанной на бе
лорусском языке. Глава состоит из трех параграфов.

В первом параграфе рассматриваются информационно-коммуни
кативные и характерологически-экспрессивные функции лексических 
русйзков в прямой речи персонажей. Анализ строится на основе 
выдфіення различных направлений писательской конкретизации ре
чевого облика персонаяа, средством достижения которой служат 
лексические русизмы.

Реааизация етшгастичесяих функций лексических русизмов ин- 
фориацйонно-коммуникативной группы связывается со следующими* 
основными направлениями писательской конкретизации речевого об- 
лина переонака: конкретизация речи персонажа с точки зрения ее 
«ЗЫКОВОЙ принадлежности, конкретизация речи персонажа относи
тельно яаигачйя в кей факгсв языкового смеиения, коинретизация 
речи персонажа отнсентелько наличия в ней элементов чужого сло
воупотребления .

Учаетйе лексических русизмов в нонкретизации речи персона
жа с ЇОЩСИ зрвшш че языковой принадлежности определяется целью 
воссоздания в гТелорусском художественном тексте речевого облика 
переонажа, говдря^зго по-русски. Предметом анализа становятся 
рл^аи, когда писатель отказывается от дословного цитирования 
русской реш5 персонажей и строит их высказывания на основе бе- 
лоруссного лёкеического материала с единіїодшми вкраплениями 
русских слов. Лексігаеение русизмы выполняют роль своеобразных 
екгнвдов цополшітельной информации о характере речи персонажа 
с точй зрения ее языковой принадлежности, что способствует в 
конечЕонг Счете маркированности такой речи в читательском во
сприятия M S  цедаком русской.Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Эффективность реализации стилистических функций лексиче- 
ских русизмов информационпо-комвд/нйкативной группы во многом 
обусловливается їипом контекста. В зависимости от того, содер- 
нит ли контекст "подсказку”, сЗлегчаюідую читателю процесс ацв- 
кваткого восприятия функций лексических русизмов, или она от
сутствует в нем, в работе различаются соответственно полные к 
неполные ("нешо") контексты. Так, пс отношению к лексическим 
русизмам, употребление которых определяется задачей нонкретиза- 
цяй речи персонажа с точки зрения ее языковой принадлвяности, 
’■немнми" слтажутся контексты, не содерваїцие вербально выраженной 
кр.фэрмацйи о национальности я/или языке говорящего. Все, что 
сообщается об этом, выразается косвенно, посредством употребле
ния .ІІЄКСИЧ6СКИХ русизмов. Адекватности восприятия в подобных 
случаях способстЕувт такие факторы зкстралингзистического по
рядка, как фоновые знания и опыт коммуникантов. В полных яок- 
текстах рассматриваемая фуіікіїия лексических русизмов ■ уцачко 
проясняется благодаря раэлітчного рода биографическим справкам:

(Шамякін. 36. тв.:
У 6' т. - Т. у. - Мн., 1979. - С, ИЗ); сїітуативно-контекстяому 
подчйркиваиию национальности й/или языка говорящего: ”Галасн 
наб;::іаажїся. Гаварыді па-pycKg” (Чыгрынаў. Выбр. тв.: У З.-т. - 
Т. П, - Мн., 1984. - С. 21); сведениям о национальности и/илв 
языка персонака, которые обусловливаются содержанием всего ху- 
цояествешшго произведения (например, в повести В.Короткевича 
■”Зброя" события' происходят в Москве 50-х годов прошлого столе
тия, и это объясняет появление ленсичеоких русизмов в пр.яной 
речи оерсонаіей).

Конкретизация речи персонгаа относительно наличия в ней 
фактов языкового смешения определяется творческой установкой 
писателя на воссоздание речевого облика персонажа - носителя 
белорусско-русского двуязычіш совмещенного типа. В соответствии 
со спецификой художественной литературы стилистическая функция 
лексических русизмов здесь такае ограничивается ролью сигналов 
явления, своеобразных знаков дополнительной информации о сые- 
шанном характере речи персонаіей. Реализация названной функции 
лексических русизмов анализируется в разных типах контекстов. 
В неполных ("немых”) контекстах определенные фоновые знания по
зволяют воспринимать как факфы языкового смешения лексические 
русизмы в речи персонажей-белорусов, аителей сельсной местно
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сти. в полных контекстах подобной квалификации русской лексики 
способствуют соцеркащиеся в них прямо сообщенные сведения, ко- 
і'орые подтверЕдают или, по крайней пере, не исключают появление 
слов русского языка в прямой речи персонажа. В роли таких све
дений могут выступать геогра<^ческие справки, например: "У кас 
тут, у Мокрым, - тэта недалёка, адразу за Верамейкамі, гранШа 
п2аходз2пь_пам1н_Рэсэфэсэ5кяй_Х_Беларусс®". (Чыгрынау. - Т. Ш. - 
С. 403); различного рода биографические данные из яизни героев 
произведения: ”... M§c™b_ra5gi_Hjp_jŁe_6rao_jj[T__-_nga2tog3i£ 
нявуку Ў Д5ЛЄКІМ Ванбасе" (Быкаў. Знак бяды. - Мн., 1984. - 
С. 185): а также ситуативно-контекстное подчеркивание автором 
смешанного характера речи персонажа: "1_казкі_гэтыя_былі_^_у_па- 
2а£нанн1_з_к§мд20выш^_кин_б0льи_5аст5ьння_5ля_нас_на_м0ве 
рускай. ЯКУЮ так ці гэтак. уперамешку з роднай. уаывалі у нас 
дарослыя" (Врыль. 36. тз.: У 5 т. - Т. П. - Мн., 1980. - С.466).

ПроведенЕше наблюдения показывают, что вюгочение лексиче
ских русизмов 3 прямую речь персонакей может являться также ре
зультатов кокісретизации такой речи относительно наличия в ней 
элементов uĘfsoro словоупотребления. в работе подробно анализи- 
руготся разнообразные приемы введения и формальной каряировки 
русской лексики, которые помогают четко отграничить факты чуной 
речи от голоса персонака, способствуя тем самым прояснению 
функции лексических русизмов в читательском восприятии.

Специфика задач, решаемых с помощью стилистических функций 
лексических русизмов характерологкческй-экспрессивной грушта, 
определяет ШШ9 направления писательской конкретизации речевого 
облика пероонака. Одним из них является конкретизация речи пер- 
сонана с течки зрения отражения.в ней социально-психологических 
особенностей его личности, с данным направлением связывается 
реализация лексическими русизмами характерологической функции. 
Различаются собственно-характерологическое и харантерологиче- 
скк-оценочное употребление русской лексики, еобственно-характе- 
рологичеекое употребление обслуживает авторскую идейно-худове- 
ственную установку на создание идиолекта, отравїаюіцєго социаль
ные и/или индивидуальные особенности личности персонажа. При 
хараЕтерологкчаскй-оценочном использовании слов русского языка 
их собственно-характерологическое употребление дополняется за
мыслом автора внуийть читателю и определенное оценочное (как 
іфавило, отрицательное) отношение я своему герою. Например, в 
собственпо-жараятерологической роли выступают лексические ру
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сизмы в речи персонажа повести В.Быкова "Праклятач вышыня" ко
мандира роты Ананьева - человека честного, но резкого, подчас 
грубого от бесконечных тревог военного времени. Выбор русской 
лексикр! детерминирован соцеряаниен художественного образа. Лек
сические русизмы, включенные в речь персонагіа, по своей семан
тике и дополнительной акспрессивно-стилистической оценочной 
сущности имеют снияенный характер и выдел.чются в словарях как 
"просторечные": "Я табе вось як дзвіну!" (Быкаў. 36. тв.: у 
4 т. - Т. ІУ. - Мн., 1982. - С. 35)'; "Табэ статкам авечак ка- 
мандаваиь^^_а_не_V3B0дам^Балбес!" (Там же, - С. 72); "А_ты_як0з 
га_ц^^ябла_т2т_акялачваешся?” (Там же. - С. 93).

Характерологически-оценочное использование лексических ру
сизмов достигается путем включения функционально закрепленной 
лексики русского языка в иностилевую сферу. Вследствие "неуме
стности" слов в данных условиях возникает эффект повышенной 
экспрессивности,, что позволяет писатели создавать образы выра
зительного эмоционально-стилистического плана, обнаруживая при 
этом. собственное отношение к изображаемым лицам. Например, 
включенные в речь еще одного персонажа В.Быкова - карьериста и 
демагога Новика из повести "Знак бяды" - русские лекоичеокие 
элементы книжного стиля (пр'вимущественно лексика общественно- 
политотеского характера) позволяют созда-гь обобщенный портрет 
людей власти, .непомерно бряцающих классовой терминологией: 

во вы самі - вы а зараиапы ауиком уклзнізму. Я вот глядау.
часнасобственніцкія_тэндэніші для вас ваяней. чим рашэнні пзр-
ТЫІ" (Быкаў. Знак бяды. - С. 105); "У вас капітуляникія, пра- 
ваўкланіецкіяпогляды" (Там те. - С, 106).

С реализацией иного направления яисательской конкретизащіи 
речевого облика персонажа - конкретизацией речи персонажа ę 
точки зрения выравения в ней его эмоционального состояния, его 
субъективного отношения (которое чаще всего бывает оценочный) 
к тому, что обозначается словом, - связано выполнение лексиче
скими русизмами функции создания ситуативно-речевой экспрессйв 
и функции создания ситуативно-речевого номизма.

Следует отметить, что, в отличие от характерологического 
использования лексических русизмов, где фунвциональное 0СЛ0ЯНі5- 
ние языковых единиц самим персонааем не осознается, носит не
произвольный характер, употребление лексических русизмов в 
функции создания ситуативно-речевой экспрессии - результат
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ІЗ
:дознанного субъектом речи использования эйоциснально-экспрес- 
сивной силы русского слова для выполнения определенной экспрес
сивной задачи. Найбольа>ю еемантико-стилистяческу» весомость в 
таких случаях обнаруяиваят: I) русские лексемы, ксрорые совпа- 
‘■-іют с белорусскими соответствиями в попятийно-снксловом содер- 
■'чнии, ко имеют различия в экспресеивно-эмоциональной окраске и 
стилевой характеристике (ср.: рус. прост, накостылять и бел. 
:-;ейтр. набіиь; рус. вксок. ГБяд̂ 'щее й бел. нейтр. будучыкя:
Г,ус. устар., теперь шутл. одеяние и бел. нейтр. адзенне. убранне 
и др.); 2) русские слова, которые имеют с бе.’горусскими со.ответ- 
ствияии одинаковый семантйко-сти.чистичесний объем, но обнаруги- 
Г;Озст при этом чуть заметные различия вкспрессивно-эмоциональпого 
характера (например,' языковыыи выразителями эмоциснально-экс- 
прессивзнх наслоений у русских лексем ногут выступать стилисти
чески маря$фОранные элементы их структуры, которые сохраняют 
ЄІД8 оттепкч ЕНИКНОСТИ, ПРИПОДНЯТОСТИ (ср.: рус. блаженство к 
бел. Ечасце, асадода. раскоша; рус. благодатный к бел. бататы, 
?аскошкы: рус. соярушить и бел. зяіич-ьшь); 3) русские лексиче
ские Елементы, которые не имеют адекватного однословного соот
ветствия в белорусском языке (ср.: рус. скшаткга к бел. сімпа- 
тычны чалавек: рус. отчихвостить и бел. даць дыхту).

Создание с помощью лексических русизмов ситуативно-речево
го Еомиэма Б прямой рєчй персонажа коеєт связываться как е ш ч -  
Еэстью автора, тан и с ліріностью самого персонажа. В работе 
раесиатрйваются случаи, когда персокаи сознательно использ̂ 'вт 
русские слова как намеренный стилиетшеский прием, вутку, ост
рогу, Комический эффект достигается благодаря употреблению 
церговнославянизмоз и вообще архаизмов с иутливо-іфоническїши 
ц-злрми* напркыер: еснь. ёлк1 нашлатыя. х^эшэн у гатым зе-
ло!" (Брн.ть. - Т. ®. - С, 801); в результате перотфования чу- 
5-сй речи: У тэовчастіі Якуба Коласа Еравзліруя і. правабдядая
caLTHHJ!bH3H нема... Пераагшанащіа Сяззе не трэба - яз гвідіну 
мільг:»'? SHBH дзпонт Зязюдя” {Навг̂ е̂ина. 36. тв.: У 6 т. - 
Т. Ш. - Мн.. ІІЭ32. - С. 432). Пошг»о зтого, вомизм оитуахщя мо- 
ггзт строиться на белорусско-русской мезгьяз-чкозой омояиния {ер.: 
руе. бабочка ‘насеконэе’ а 6es. бабачка ’іанчкна’), а тякже яа 
сбнгрїгааний родовых различий сущветйиїаЕьнкх (например, сущеот- 
БЕтето-Ей: лошадь и копь).

Во втором, параграфе рассиаїрявйвїся лексические pjev.Bm,
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зшотребленные в авторской ре̂ га. Анализ провадиїся с учетом воз- 
иоанооти двоякой организации авторского позестЕСвания. Во-пер
вых, авторское повестзованяе может предстазляїь собой елошгшй 
стилистический рисунок, определяеикй СйК!?е30а рзчевого ЕЫраке- 
ния разных субъектн:гх планов - автора я пброокааа. В гакйх слу
чаях авторская речь в различной степени испытыЕает яа ссбе 
влияние речевых средств персонажа, В анторсяоэ повествсвакие 
подобной структурной организации ленскческае русязмы бволдтся 
как эл̂ іленты чужого словоупоїреблекия, которое отрааазт речевые 
навыки опрєделепиой еоциаяьЕой среды 5ти отдельного персонажа. 
Представляя в авторском тексте рег̂ звуэ "зоку” героев, лексиче
ские русизмы несут ДСПОЛНйТвйЬНуи йн#5ркащш о них, ЯВЛЯЕ'ЗД'ЕСЯ 
содаряаниен ипформацїїонно-коммунинаткБігнх и характерологкчески- 
экспрессйБнгіх функций. При 8Ї0М кх функцмснщювание в автсрской 
фразе так жги иначе маркируется (как правило, берется в кавыч
ки). Попытка синтезировать авторскі'э речь к речь персонажа ре
ализуется а форме различных сйитаясичэских структур - авторской 
речи, включающей, в себя "осколки" высказываний персонааей, кос
венной к несобствеяно-прямой С8ЧЙ. в ряде случаев между Еыска- 
зываииямй персонакей. и авторской ре̂ ;ьго обнаруживается более 
тескзд езязз, Е050рал знракается ксйосредстзснно: отраяения 
прямой оета переходят в азгорекое лсзествовакке, наприуер:

*■ не пойязе, ПІЯШЄ аб’яеяэяне.
Нікога ао зробіш, давилося .Узшша за гага "аб'яскеже'^ 

CFHKaJ. - Т. IJ. - С. 49).
Bo-BTopss, авторское повестзоэаь’ко гтожзг быть построено на 

основе тех средств языка, й которнл: найбэлее полно находит нн- 
разение личный языковой овдт писателя. В работе такие контенстн 
условно определяются яан собственно-авторская речь. Анализ 
^дгкЕциональной яагрущенноотЕ лексйчэсшіх русизиов в собстаеннэ- 
авторсдой речй обнаруживает в больаикотве случаев аптзтичесшт 
направленное использование сеиантическк и сти-̂ иотк̂ гескк весомых 
локсичеоЕйзс элементов русского языка. 3 чйслэ тглш слов рас
сматривается русская стилистически окрашелная лексгаа, иоторая 
имеет в белорусскок K3HKS иные по своей СТ5ГХЄ30Й характзркстике 
эхпзивалзита (ср«: рус. прост, башковитый и бел. вейтр. разгікш. 
кеьцгівы, з гзяавой; руг. устар. нкзрішуть к бея. разг. ешя£П1> 
кейтр, скітагь. звергяупь; рус, устзр. и Tpsę,-nosT. наречь и 
бел, кейтр. внмвзіуь, сказать, выназапь; рус. высок, повэраен-Эл
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ный и бел. нейтр. звалены. павалены: рус. устар. упоминовение и 
бел. нейтр. упамінзние и др.), а также русская стилистически 
нейтральная или маркированная лексика, которая имеет добавочные 
семантические оттенки в сравнении с белорусскими соответствиями 
(ср. значения следующих слов: рус. ликующий и бел. радасны; 
рус. блазенно й блаженный и бел. шчасліва и йчаслівы; рус. гор
дыня и бел. гордасць). При определенных обстоятельствах русское 
слово в собственно-авторской речи может иметь колористическую 
мотивированность, вводить читающего в атмосферу изобраваемой 
исторической эпохи: "... ні даиь ні ўзяць еўрапёізаваны купчык 
з багатых таганскіх недарасляў" (Караткевіч. Чорны эамак Альшан- 
скі. - Мн., 1983. - С. 284).

Вместе с тем в собственно-авторской речи отмечены слово
употребления, являющиеся фактами йнтерференции, то есть резуль
татом функционально не обусловленного использования лексических 
русизмов. К ним относятся лексемы, которые не обнарунивают в 
своем появлении определенной преднамеренности. Такая лексика, 
как правило, имеет с белорусскими соответствиями одинаковый се- 
нантико-стилистический объем, а значит, и равные изобразитель
но-выразительные Еозмоаиости. По всей вероятности, источником 
интерференции в этих случаях служит и наблюдаемое у большинства 
рассмотренных русизмов частигшое формальное сходство с белорус
скими эквивалентани (ср.: рус. берекно и бед, беоааліва. рус. 
переносица и бел. пєрзноссе. рус. упроститься и бел. cnpacniuua. 
рус. ВЫПОРХНУТЬ и бел. внпідхкуаь, рус. поблекнуть и бел. па- 
блр-'тнудь и др.).

В третьем параграфе дается характеристика способов введе
ния лексических русизмов в белорусский текст. Отмечается, что 
в белорусском литературном языке цо сих пор отсутствует обще
принятый принцип графической передачи лексики русского языка. 
Подтверацением является то, что в одних случаях русское слово, 
введенное в белорусский художественный текст,, сохраняет свой 
графемно-фонвткчесннй и орфографичасЕкй облик, в других случа
ях (а это хараятерно для большинства примеров) русская лексема 
получает гра^мно-фонетичеекое и грамматическое оформление в со
ответствии с существующими нормами белорусского литературного 
языка.

Чаще всего лексика русского языка, вводится в белорусский 
текст без всякого указания на ее иноязычность. Формальные мар-
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керы (обычно кавычки) подчеркивают оссзнанность использования 
русской лексики, ее зшотребление е опрецелекной стилистической 
целью.

Источником стилистических эффектсв стгіковйтся и такой спо
соб введения лексических русизмов в белорусский художественный 
текст, как употребление в одном предлокении или в близлеващем 
контексте русского слова и его белорусского соответствия или 
семантически соотносимого с ним белорусского слова, в результа
те чего возникают пары синонимически сблккенкых лексем обоих 
языков. Подобное сблияение русской и белорусской лексики отме
чается в диалогической речи персонакей (возникновение двуязыч
ного параллелизма наименований) и в авторской речи (употребле
ние эквивалентной или близкой по значению лексики обоих языков, 
построенное по принци!ту функций синонииической градаций и сино
нимического уточнения). Появление русско-белорусских лексиче
ских параллелей мовет обусловливаться также прямой речью персо- 
нава и авторским текстом. В таких случаях употребление двуязыч
ных номинаций регламентируется ориентацией на разных субъектов 
речи (автор, персонаж) с присущими каацому из них речевыми на
выками:

16

^E§3_CT0j_ён_ К І (Бы
ка?, Кар'єр. - Мн., 1987. - С. 261).

Во ВТОРОЙ главе "Лексические белорусизш в русскоязычной 
худоЕЗСтвенной прозе" анализіфуется употребление белорусских 
лексїїческих. элементов в художественной прозе, созданной на рус
ском языке. При исследовании особенностей функционирования лек
сических белорусизмов в русскоязычной художественной прозе Бе
ларуси сохраняется тот ке подход и определяемая им последова
тельность анализа, которые осуществлялись при рассмотрении ана
логичного использования лексических русизмов в белорусской ху- 
доаеотвенной прозе.

Глава состоит из трех параграфов.
В первом параграфе описываются информационно-коимуникаткв- 

ные и характерологически-экспрессивные функции лексических бе
лорусизмов в прямой речи персонащей.

В сравнении с аналогичными функішяни•лексических русизмов 
группа информационно-коммуникативных функций лексических бело- 
русизнов оказывается наиболее полно представленной только функ-
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цией, напразлекной на кснгфє'їизаиню речи персонажа с точки эре- 
я ш  ее ЯЗЫКОВОЙ пргнаяленкоої’и. Данная особенность связана с 
тем, что большинство русскояэечных прозаических хуаогественных 
текстов строится на белорусском натеріїзле vs для их героев, аи- 
телей Беларуси, родкш языком является белорусский. Поэтому 
естественно, что перец писателен, обращающмся к изображениюГ' -
шйэнй белорусского народа встает проблема воссоздания в тексте 
на руссЕоы языке речевого облика персонааа, говорящего по-бело
русски. Upeum’ioa анализа становятся случаи, когца вкрапления 
белорусск!-пс слов ДЗЕТ лишь ‘'нанек" на реальную (неусловяую) 
речь персонажа, выступая в рели СБоеобраэных знаков дополнитель
ной йнфсриации с ее характере с точки зрения языковой принад- 
лезностй-

Поцобяое упстреблетв лексических белорусизмов, в сравне
ния с лексическими русизмами, оказывается гораздо слабее под
держано контекстом хуііонєственного пройэвецения (если иметь Б 
виду существование в ней вербально Бнрааенной шформации о ка- 
циовіальностй и/клн языке говорящего). Как правило, такая под
держка носит косвенный характер и обусловливается тематикой 
произведения (сельской), социальными параметрами гшреонайей 
(крестьянство), пестом опнсываеиых событий (белорусская дерев
ня). Во всех втих случаях лекоическке белорусиэмы выступают в 
роли едйнственнсго лаконичного языкового средства, восполняюще
го отсутствуящий авторский комментарий. В нешюгочисленншс слу
чаях употребления лексических белорусиэмов в полных контекстах 
SOC функция проксняется благодаря различного рода географическим 
справкам, которые способствуют территориальной локализации опи
сываемых событий, а также благодаря ситуативно-контекстному 
псдчаркивани» национальности и/или языка говорящего.

Менее, распространено {если сравнивать с аналсгйчтіын ие- 
пояьзовакйеы лексїічеоких русизмов) употребление белорусской 
лексики в рола сигналов дополнительной информации о смешанном 
характере речи персонана. Как таковая, данная функция белорус
ских слов обяарунивается только в полных контекстах. Неполные 
("немые*) контексты делают проблеиатичным определение характера 
речи персонааа, а следовательно, и дифференциацию стилистических 
функция лексичесЕйХ балорусазмов в ней. Выявленная особенность 
функционирования лексических белорусиэмов в прямой речи персо
нажей свидетельствует о стремлении писателей преяце всего к со-
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зданию эффекта национального своеобразия такой речи, ее нацио
нального колорита.

Небольшую группу в общем количестве лексических белорусиз- 
мов, выполняющих в речи персонажей информационно-ноамуникатив- 
ные функции, составляют слова белорусского языка, используемые 
писателями как средство конкретизации речи персонава относи
тельно наличия в ней элементов чувого словоупотребления. По 
своему характеру их использование остается таким se, как и лек
сических элементов русского языка.

В группе характеролсгически-экспрессивных функций лекси
ческих белорусизмов, в сравнений с худоиествепныни функцияыи 
русских слов, заметно преобладает использование бєлоруссхсй 
лексики преяде всего как характерологического средства цосїйеє- 
ния социальной типизации и инциБидуалигзаии речи переокгиеЙ. 
В результате писателю удается "прикрепить" сесзо!: героев не 
только к национальной, но и к определенной социально-бытовой 
среде. Этому содействует такая особенность слов белорусского 
языка, как их способность вызывать в русском,тексте ассоциации 
определенного социального характера, и в первую очередь, - 
представления о деревенской действительности с ее характерной 
приметой - белорусск4Гй речью. Не случайно подавляющее количест
во лексических белорусизмов обааруйивается в рє̂ іи персонажей
- жителей сельской местности или городак, выходцев из деревни.

Лексические белорусизмы одновременно с нацйокалько-яаияо- 
вой и социальной локализацией персонака уогу7 еирообствовать 
раскрытию психологических рсобённостей его лиЧЕоет-и. Однако 
если при решении данной характерологнческоЁ задачи е помочью 
лексических русизмов наблюдается преицущеатвенное использование 
экспрессивного потенциала русской стклисткчески окрашенной 
лексики, то для ее осуществления с поночыв лексических беяору- 
сизмов иироко привлекается общеупотребительная лексика белорус
ского языка. Такая особенность, возмоино, объясняетса преобла
данием в русскоязычном, художественном тексте собсївенно-харйЕ- 
терологичеекого употребления белорусской лексики над ее харах- 
терюлогически-оценочным использованием. Например, надолго оста
ется в памяти читателя поэтичный образ белорусской девушки 
Кристины из повести В.Тараса "Прощальные костры". Лексические 
белорусизмы используются здесь не только для создания националь
ного, социального колорита ее речи, но и как срецство раскрытияЭл
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особенностей характера. Такие черты характера героини, как неж
ность и лиризм, эмоциональное восприятие действительности ярко 
обнаруживаются в слеіщоіцем диалоге:

- Зорка Венера. - тихо сказала Кристина. - Слыхал про та-
Н2И?

- Венера не звезда. - сказал он, ковыряя ногой землю...
- Светит, значит, звезда. - все так яе тихо сказала Кри

стина и повторила по-белорусски: - Зорка... (Тарас. Прощальные 
костры. - Мн., 1980. - С. 135).

В данном отрывке общеупотребительное белорусское слово 
зорка Б речи персонажа становится более емким и поэтичным, на
полняется дополнительным смысловым и эмоциональным содержанием, 
что расширяет его изобразительно-выразительные возможности как 
характерологического средства.

В функции создания ситуативно-речевой экспрессии писатели 
широко используют экспрессивно-стилистический потенциал бело
русской лексики, наприиер, выразительные возможности таких ко
лоритных, эмоционально насыщенных белорусских слов, как разг. 
аякіВзскацпа, вавдаппа, высалашпь, вышт;;̂ наваізь, закапил^пь, 
гамузам. пустацомак. рясшалопапь. грубо-разг.хамула, .обл. пра- 
чухатпса и др. СредстЕом ситуативно-речевой экспрессии выступа
ет и стилистически нейтральная белорусская лексика, когда она 
как бы получает й речи персонажа эмоционально-экспрессивную 
"надбавку" к своему обычному нейтрально-денотативному употреб
лению. Например, Яркую экспрессию приобретает белорусское сло
во, которое персонаж намеренно включает в свэ» речь для выраже
ния особого "настроения души", как символ чего-то родного, де
ревенского; "Хород. а)( йак хороа; тот деревенский хлеб, печеный 
на поду, какой, гтонтвдшь. таскали мы на рыбалку с кавалочком са- 
ла!” (Курылева, Неиа'й, 1983. - » 10. - - С. 26). Эі’.спрессйвная 
значимость белоруСйкогЬ слова моает подчеркиваться п контексте 
писателем или самим ґОворящим: "Гляжу, а матка бо:ка. грязь, 
гглзь, аж, кas^^и йо-бЄлорусску. брыпко" (Попов. НеЬан, I960. - 
Р 10. - С. 68).

Гораздо реже белорусская лексика используїі'тся в функ- 
Ш!и создания ситуативно-речевого комизма. Речевой комизм до
стигается путем намеренного нарушения персонажем пт'Гшятого спо
соба выражения, а также благодаря обыгрыванию значі' яия белорус
ского слова. В сравнении с аналогичным использованием лексиче
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ских русизмов такие случаи немногочисленны, что, возможно, объ
ясняется объемом рассмотренных произведений.

Отдельно в параграфе отмечаются факты упо-требления лекси
ческих белорусизмов, являющиеся слецствием инт??рфврени’̂.и. Сре
ди них - случаи натуралистической перегрузки речи персонажа 
белорусскими словами; речевое препставление образа попеременно 
то русской, то белорусской речью; немотивированное сочетание в 
речи персонаиа стилистически разнородной лексики русского и бе-» 
лорусского языков; включение без соответствующих пояснений бе
лорусских диалектизмов, архаизмов и других малоизвестных лекси-' 
ческих средств. Подобного рода словоупотребления не огфавднвдют 
себя по конечному художественному результату, так как затрудня
ют коммуникацию, сникают эстетическую ценность литературного 
образа, речевую культуру произведения в целом.

Во втором параграфе рассматриваются лексические белорусиз- 
мы, включенные в авторскую речь.

Характер употребления белорусской лексики в авторской ре
чи, стилистический рисунок которой обнаруживает синтез речево
го выраяения субъектных планов автора и персонажа, существенно 
не отличается от описанного ранее использования в таких контек^ 
стах слов русского языка.

В собственно-авторской речи особенностью функционирования 
лексических белорусизмов является реализация значительной груп
пой белорусских слов колористической функции, которая оказыва
ется совершенно нехарактерной для лексических русизмов, упот^ 
ребленных в произведениях такой ве тематики на белорусском язи- 
ке. Выполнение лексическими белорусизмами данной стилистической 
функции определяется спецификой объекта худокественного изобра- 
нения и тематически обусловлено. Это помогает писателю не толь
ко художественно убедительно и этнографически достоверно вос
произвести изображаемую действительность, но и создать ту осо
бую национально-специфическую тональность, которая способствует 
эстетическому восприятию произведения в целом.

в число контекстов собственно-авторской речй, где отчетли
во обнаруживается колористическая мотивированность лексических 
белорусизмов, входят авторские описания обстановки, ситуации, 
рнеюнего вида кого-либо, а также пейзажа. Включение лексических 
белорусизмов в авторские повествовательные контексты (то есть 
в автррскую речь, двигающую и развивающую сюжет) оправдано
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стремлением писателя приблизить язык повествовакия к языку изо- 
брэяаемой ергды (как правило, белорусского нреотьянстза) или 
отдельного персонажа - ее представителя, придать такому повест
вованию характерный национальный колорит.

Колористическая оіфашенность собственно-авторсной речи 
создается рааличныыи грутшами белорусской лексики; эквивалент
ной лексикой, безэквивалентными словами и этнографизмами. Ис
пользование эквргаалентной лексики определяется в первую очередь 
стилистическими целями. Употребление безэквивалентных слов и 
этнографйзмов вызывается не только творческим замыслом автора 
ввести в высказывание национально-культурные компоненты с целью 
создания белорусского национального колорита, но и. потребностью 
или удобством номинации. При этом основную номинативную и стили
стическую нагрузку несут имена существительные. С точки ’зрения 
предметно-тематической характеристики они образуют несколько 
семантических разрядов. Вместе с тем в собственно-авторской ре
чи отмечены слова других лексико-гракматических категорий: і̂ ла- 
голн и прилагательные. Лишь единичными примерами представлены 
3 ней наречия, и совершенно отсутствуют белорусские местоиме- 
А.т, союзы, частицы и мегдометия.

В собственно-авторскуи речь лексические белорусизмы могут 
включаться как средство создания речевой экспрессии. В формиро
вании речевой экспрессии авторских контекстов участвует бело- 
русска.4 стилистически окрашенная лексика (бел. разг. нячысцік. 
иагойсаіша. ляскуць. эавядзёнка, нішчымніца. xe£gą, ПЕЫНШГІГ 
рышіа. обл. васпятак. калдыбаиь и др.), белорусские слова, ко
торые имеют добавочные семантические оттенки в сравнении с су- 
Чествуюцнки Б русском языке синонинйческими соответствиями 
(бел. бапькауичына. хдусня. каукапь). а также лексические бело- 
русиэш, употребленные в переносных метафорических значениях.

Эстетическая нагрузка лексических белорусизмов при созда
нии речевой экспрессий особенно велика в тех контекстах собст- 
венно-авторсЕой речи, в которых реализуется "лирическое Я" пи
сателя. Использование белорусской лексики помогает автору под
черкнуть свою любовь к родной природе, к родной земле, к ее лю
дям и ЕХ языку.

в конце параграфа анализируются словоупотребления, пред
ставляйте собой ^ажты интерференции. Во-первых, к их числу 
относятся речевые овибки. Ими являются ненормативные авторские
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образования, BHCTynajoąne как неправильные с точки зрения орто- 
логичеокой (взмокревЕИЙ. изоистый. цыбастый. едкнодумец. на- 
пружливый) и случаи смешения двух белорусских паронимов (непра
вильное употребление белорусских лексем збагульвзць вместо 
абагульняыь и сялі.^ вместо еядзіба). Во-вторых, как факты ин
терференции рассматриваются лексические белорусизмы, включение 
которых в русскоязычный текст не оправдывает себя по конечному 
художественному результату, что, нагфимер, наблюдается при ис
пользовании в русском тексте без соответствующих пояснений бе
лорусских диалектизмов, а также при немотивированном употребле
нии белорусской лексики, приводящем к непредвиденным смысловым 
и оценочный! сдвигам.

в третьем параграфе характеризуются способы введения и 
приемы толкования лексических белорусизмов в русскоязычной ху
дожественной прозе, проведенный анализ фактического материала 
СЕйдетельствует о том, что белорусская лексика так ке, как и 
русская, вводится в текст в разном графическом оформлении. 
Устанавливаются три основных способа графического оформления 
лексических белорусизмов: передача графическими средствами бе
лорусского языка, воспроизведение графическими средствами рус
ского языка с полным ш и  частичным сохранением фонетических и 
грамматических (отракаемых в написании) белорусских черт и 
офоркготение графическими средствами русского языка в соответст
вии с существующими в нем орфографическими правилами, орфоэпи
ческими и грамматическими нормами (эти случаи составляют боль
шинство). Вместе с тем отмечается, что в ряде сл;г-ї2ев и»яем es 
обусловленные графические изменения формальной стороны белорус
ских слов приводят к неправомерному искажению кх звукового об
лика (например, употребление бел. пзбар. атосы, 
ддукціпь в виде словоформ цебер» отоси, жлуктала).

Проведенное исследование показывает, что русскоязычные 
писатели гораздо чаще пргібегают к ф-ормальной маркировке лекси
ческих белорусизмов и использованию белорусско-русских лекси
ческих пара.’глелей. В реферируемой работе описываются разнооб
разные способы формальной маркировки белорусских слов, наблю- 
дае!«е в прямой речи персонавей и в авторской речи. Устанавли
вается, что наряду с такими общими для русской и белорусской 
яексики приемами ситуативно-контекстного выделения, как исполь
зование кавычек, различного рода ссылок, применяются специфиче

22

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ские для лексических белорусизиов способы формальной маркиров
ки - подача шрифтом в разряд^^ обозначенйе, в слове уцарёшя^ 
Употребление белорусско-русских лексических параллелей и его 
стилистический эффект подробно рассматриваются в диалогической 
речи персонажей (возникновение двуязычного параллелизма наиме
нований), в авторской речи (употребление спаренных слов-эквива- 
лентов; употребление синонимичных слов обоих языков, построен
ное по принципу функций синонимического уточнения и синонимиче
ского разнообразия), в прямой и авторской речи (появление дву
язычных номинаций как следствия ориентаций на разных субъектов 
речи (автор, персоная) с присущими каждому из них речевыми на
выками) .

В диссертации отмечается то большое внимание, которое уде- 
ляэт русскоязычные писатели толкованию белорусских слов как в 
прямой рЄ'Пї персонааей, так и в авторской речи. Особенно оче
видно это в сравнении с употреблением лексических русизмов, ко
торые практически не становятся объектом семантизации.

Семантика белорусских слов раскрыпается в сносках различ
ной структуры и. содержания, а также при помощи комментария, 
включенного непосредственно в текст произведения. Во втором 
случае -толкование производится двумя основными способами: 
I) при поддержке русского эквивалента; 2) при помощи перевода 
в тексте без поддерЕки русского лексического соответствия^ Ре
зультаты анализа свидетельствуют, что писатели чаще пользуются 
первым из названных способов толкования слов. При этом в сшг- 
таксическом плане белорусский и русский синонимы оформляются 
по-раэному: они могут сочетаться союзной или бессоюзной связью, 
располагаться до или после друг друга,,объединяться один с дру- 
гин в пару по принципу синтаксического приложения. Здесь такяе 
вознохкы усиливающие, подчеркивающие характер уточнительности 
слова.

Гораздо реве писатели пользуются способом толкования бело
русских слов - их разъяснением без поддержки. русских лексиче- 
скшс соогвеїствий. Объяснение белорусской лексики достигается 
в такой случае с помощью различного рода'.описаний.

В заключении диссертации обобщаются основные положения и 
вывода, опредеяивЕиеся в ходе исследования. Подчеркивается, что 
функционирование лексических русизмов и бёлорусизыов в: хуяоае- 
ственной прозе Веларуои обнаруживает ряд общих закономернобтей, 
находящие свое вщикенне в совпацейии основных причин, харак-
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тера и способов употребления слов русского к белорусского язы
ков. Наличие общих черт стилистического использования pyccKof- 
и белорусской лексики объясняется, с едкой стороны, объективно 
существующими законами художественного творчества, которыми 
определяются, в частности, нормы, традгдаи употребления иноязыч
ной лексики; с другой стороны, объективными закономерностями 
развития и контактирования, взаимодейстзия к взаимопроникновения 
двух близкородственных языков.

Выявленные количественные и качественные различия опреде
ляются рядом факторов: творческой индивидуальностью писателя, 
тематикой и ицейнр^-я^дожественным содержанием произведеиая, вы
разительными возуоЕнрстями национальных ябыкоеых средств.
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