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Направления исследований 
национально-культурного своеобразия 
белорусских пословиц (конец Х1Х -  
начало ХХ1 века): методология, проблемы, 
перспективы (часть 1)1

Аннотация
О п р е д ел ен ы  о с н о в н ы е  н а п р ав л е н и я  и зу ч ен и я  н а ц и о н а л ь н о -к у л ь т у р н о г о  с в о е о б р а зи я  п о с л о в и ц  
в белорусском  язы ке  в пери од с кон ц а X I X  -  н ач ал а  X X I  вв . Л и н гвоку льту рол оги ч ески е и сследован и я 
б е л о р у с с к и х  п о с л о в и ц  н е м н о г о ч и с л е н н ы  и ч а с т о  не о т д е л я ю т с я  о т  и зу ч е н и я  н а ц и о н а л ь н о й  
к а р ти н ы  м и р а  в б е л о р у с с к и х  ф р а зе о л о г и зм а х . Л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к о е  о п и сан и е  н а ц и о н а л ь н о 
-культурной  сп ец и ф и ч н ости  б ел о р у сск и х  п о сл о ви ц  о сн о в ы в а е тся  н а  р е зу л ьта та х  эти м ологи ч еск и х, 
этн о л и н гви сти ч еск и х  и л и н гвоку л ьту рол оги ч ески х и сследован и й , п о это м у  а вто м ати ч еск и  перен и м ает 
в се  и х  н ед остатки . В с е  р ассм о тр ен н ы е и сследован и я р еал и зу ю тся  н а  р азн ом  по о б ъ ём у  и к ач ествен н ы х 
св о й с т в а х  п о сл ови ч н ом  м атери ал е, и м ею т р азл и ч н ую  степ ен ь  р еп р езен тати вн о сти , хар ак тер и зу ю тся  
н еодинаковой эф ф екти вн остью . Тем  не м енее, содерж ание су щ е ству ю щ и х  р азн оасп ектн ы х исследований 
б е л о р у сск и х  п о сл о в и ц  п о зв о л я е т  р а зр а б о т а т ь  м ето д о л о ги ю  оп ред ел ен и я  н ац и он ал ьн о-к ул ьту рн ой  
сп ец и ф и ки  п осл о ви ч н о го  ф о н д а  белорусского  язы ка. Р ассм о тр ен ы  н о вей ш и е  п оп ы тки  и п ерсп екти вы  
оп и сан и я ли н гвокультурн ого  сво ео б р а зи я  б ел ор у сск и х  п ослови ц .

1 Исследование выполнено частично в рам ках реализации проекта НИР «Белорусская фразеология, 
паремиология, лингвистические афоризм ы  в контексте европейских язы ков и культур (синхронный 
и диахронический аспекты )» подпрограммы «Белорусский язы к и литература» Государственной программы 
научных исследований «О бщ ество  и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021-2025  гг.
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^И а  Ре1гизИеузка1а

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  белорусски й  язы к, парем иол оги я, п ослови ц а, н ац и он альн ая  спец и ф и ка, этим ология, 
этн оли н гви сти ка, л и н гвокультурол оги я, л и н гвостран овед ен и е.

Введение

Паремиология как раздел белорусского языкознания сформировалась сравнительно 
недавно, в конце Х Х  -  начале XXI вв. (Иванов, Петрушевская/^апоу Рей•шЬеV8кауа, 
2015), в первую очередь, благодаря работам И.Я. Лепешева (Лепешау^ерекЬаш. 
2006), хотя пословицы в белорусском языке начали систематически изучаться 
с лингвистической точки зрения, начиная с 1950-х гг. На сегодняшний день хорошо 
исследованы поэтика пословиц (Янкоусш/УапкоикЫ, 1971; Янголь/УапдоГ, 1975), 
их лексический состав (Аксамггау/Аккаткаш, 1958; Жорава/2Ьо^аVа, 2005), лекси
ко-грамматические компоненты (Петрикевич/Ре1^^кеVюЬ, 1974; 1984), синтаксиче
ская структура (Буряко/Вшуако, 1974; Якавенка/УакаVепка, 2007; Г аурош, Нямков1ч/ 
СаигокЬ, NуаткоVюЬ, 2013), стилистические особенности в художественных текстах 
(Яколцевич/Уако11:8еV^сЬ, 1990; Лепешау, Якалцэв1ч/Ьере§Ьаи, Уака11:8еV с̂Ь, 1995). 
В последнее время активно изучаются семантические свойства пословиц (Тарасова, 
Иванов/Та^а80Vа, ^ ап о у  2008; И ванов/^апоу 2013Ь), правила их употребления 
в речи (Лепешау^ерекЬаш, 2008а; 2008Ь), пути и источники происхождения бело
русских пословиц (1ваноу/^апои, 2003а; 2014; Лепешау/ЬерекЬаш, 2014Ь; Цеплякова, 
Iваноу/Т8ер1уакоVа, IVапои, 2019; Цеплякова/Т8ер1уакоVа, 2021), их социолингвисти
ческие параметры (^ап оу 2002; 1ваноу/^апош, 2004Ь; 2006; 2009Ь), преобразования 
пословиц для создания пародий или шуток (1ванова, Iваноу/IVапоVа, IVапои, 2010; 
1ваноу, Канавалава/IVапои, КапаVа1аVа, 2010; Иванов/IVапоV, 2011; 1ванова, 1ваноу 
Шпакоуская/IVапоVа, IVапои, 8Ьракои§кауа, 2011; 1ваноу/^апои, 2020), отражение в 
пословицах национально-культурной картины мира, реалий и духовных ценностей 
белорусского народа (1ванова, Iваноу/IVапоVа, IVапои, 1997; 1ваноу/^апои, 1998; 
2000; Болбас/Во1Ьа§, 2011а; 2011Ь; 2011с; Дзядова/^2уайоVа, 2013) и др. Вместе с тем 
вопрос о разграничении пословиц как единиц языка (языковых афоризмов) и как 
фольклорных произведений (фразовых текстов) остается дискуссионным (1ваноу/ 
^апош, 2004с; Иванов/^апоу 2017) в связи с разработкой лингвистической теории 
афоризмов на материале белорусского языка (1ваноу/^апош, 2003Ь; 2004а; 2017), 
а также других языков мира (Иванов/^апоу 2010; 2016; 2019а; 2020). Специфика 
пословичного фонда белорусского языка на широком лингвистическом фоне никогда 
специально не изучалась, хотя не раз отмечалась как одна из актуальных проблем 
белорусской фразеологии и паремиологии (Иванов, Иванова/^апоу IVапоVа, 2012; 
1ваноу/^апош, 2016; Иванов/^апоу 2021).

Основные проблемы белорусской паремиологии на современном этапе её раз
вития определены Е.Е. Ивановым в докладе на XV  Международном конгрессе 
славистов (Минск, 2013). К этим проблемам относятся: «вызначэнне крытэры- 
яу абмежавання аб’ёму адзшак парэм1ялапчнай падсютэмы беларускай мовы; 
сютэматызацыя 1 атсанне парэм1ялапчнага матэрыялу; выяуленне колькасных 
параметрау парэм1ялапчнага фонду беларускай мовы; лексшаграфгчнае атсанне
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Направления исследований национально-культурного.

парэм1ялапчных адзшак у слоушках новага тыпу; стварэнне двухмоуных пераклад- 
ных парэм^ялапчных слоушкау беларускай 1 1ншых славянских  ̂неславянских моу; 
вызначэнне агульнага (ушверсальнага) 1 спець^чнага (нацыянальна-культурнага) 
кампанентау беларускай парэм1ялогп на фоне ^ншых славянских 1 неславянских моу» 
(Иванов/IVапоV, 2013 а). На наш взгляд, наиболее актуальной является последняя из 
данных проблем, поскольку поиск национально специфического на фоне общего 
с другими языками активизировался в современной славянской паремиологии (Мо- 
киенко/МоЫепко, 2006; Иванов, Иванова/^апоу IVапоVа, 2012), в частности, в ряде 
новейших исследований пословичного фонда белорусского языка (1ваноуЛ^апои, 
2002; 2009а; Сакович/8акоV^сЬ, 2004; Иванов, Романова/^апоу КотапоVа, 2006; 
Петрушэуская, 1ваноу/Ре1ги§Ьеи8кауа, ^апои, 2015; Зверева, Иванов, Шестернёва/ 
2Vе^еVа, IVапоV, 8Ье81:етеVа, 2016; Иванов/IVапоV, 2016; 2021).

Цель статьи -  выявить и охарактеризовать основные направления изучения наци
онально-культурной специфичности пословиц в белорусском языке в период XIX  -  
начала XXI вв., определить особенности и эффективность каждого направления, 
описать перспективы исследования лингвокультурного своеобразия белорусских 
пословиц.

Фактическим материалом для исследования послужили работы как белорусских, 
так и зарубежных учёных, посвящённые разноаспектному изучению белорусских 
пословиц как фразовых текстов и устойчивых формул (единиц языка/речи), начи
ная со второй половины XIX  в. (И.И. Носовича и др.), основная часть которых, 
как показало предварительное изучение, опубликована в период с 1991 г. (Иванов, 
Петрушевская/^апоу Ре^^и8ЬеV8кауа, 2015).

Анализ показал, что в белорусском языкознании в период с конца X IX  -  начала 
XXI вв. изучение национально-культурной специфичности пословичного фонда 
белорусского языка осуществлялось и осуществляется по настоящее время по таким 
четырём основным направлениям, как: 1) этимологические исследования; 2) этно
лингвистический анализ; 3) лингвокультурологические исследования; 4) лингво
страноведческое описание пословиц (Петрушэуская/Ре^гизЬеизкауа, 2015с; 2019а). 
Указанные направления возникли в разное время, реализуются на неодинаковом по 
объёму и качеству пословичном материале, имеют различную степень репрезен
тативности, характеризуются неодинаковой эффективностью в изучении нацио
нально-культурного своеобразия единиц пословичного фонда белорусского языка.

1. Этимологическое исследование

Этимологическое направление в изучении национально специфического в послович
ном фонде белорусского языка направлено на выявление пословиц, имеющих соб
ственно белорусское происхождение и, следовательно, отражающих национально
-культурную специфичность белорусского языка как целостных языковых знаков.

Впервые этимологические определения собственно белорусского происхожде
ния пословиц систематически встречаются у И.И. Носовича, включившего в свой
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^И а  Ре1гизИеузка1а

«Сборникъ бЪлорусскихъ пословицъ» (1874 г.) немало объяснений причин воз
никновения определённой формы или данного значения пословиц, а также проис
хождения отдельных пословичных единиц. Однако этимологические объяснения 
И.И. Носовича, по справедливому замечанию И.Я. Лепешева, относятся к «сферы 
так званай народнай этымалапзацьи», поскольку они были написаны, видимо, в ре
зультате «пачутай у народзе этымалогп» (Лепешау^ерекЬаи, 2014а: 7), поэтому не 
представляют ценности с лингвистической точки зрения, хотя и полезны фолькло
ристам, которые изучают малые жанры белорусского устного народного творчества.

Этимологическое обоснование собственно белорусского происхождения неко
торых пословиц также можно найти в работах Е.А. Ляцкого, М. Федаровского, 
А.С. Аксамитова, Ф.М. Янковского, И.Я. Лепешева, В.И. Коваля, Е.Е. Иванова 
и многих других белорусских паремиологов и фразеологов.

Наиболее полный этимологический анализ пословиц, употребляемых в совре
менном белорусском языке (на материале его литературной формы), представлен 
в справочнике «Этымалапчны слоушк прыказак» И.Я. Лепешева (^ере8еVа, 2014), 
в котором даются определения собственно белорусского происхождения 190 посло
виц. Однако этот словарь не лишён субъективизма, который проявился (за очень 
и очень редким исключением), во-первых, в отсутствии ссылок на другие лекси
кографические источники (присутствие которых является обязательным в этимо
логических словарях фразеологии (Бирих, Мокиенко, Степанова/ВтЬ, МоЫепко. 
81:ерапоVа, 2005), а во-вторых, в стремлении обнаружить собственно белорусское 
там, где его нет и быть не может. Последнее, кстати, полностью соответствует общей 
тенденции в современной лингвистике преувеличивать национальную специфич
ность общенародной фразеологии и паремиологии, что довольно легко оспарива
ется благодаря межъязыковым сопоставлениям, которые не всегда принимаются во 
внимание, в том числе и в этимологических исследованиях.

Так, в этимологическом словаре И.Я. Лепешева пословица Адна галава добра, 
а  дзве <яшчэ> лепш (лепей) определяется как «уласна беларуская», которая «скла- 
лася у вышку сшекдах1чнага пераносу (назва части ужываецца у значэнн цэлага: 
галава чалавек)» и употребляется в случаях, «кал1 л1чаць, што лепш паращца 
з им-небудзь, чым рашаць справу аднаму» (Лепешау^ерекЬаи, 2014Ъ: 18). Однако, 
если обратиться к зарубежным паремиографическим источникам, то можно обнару
жить, что аналогичные по форме и содержанию пословицы широко употребляются 
в других языках. Так, в русском языке используется пословица Одна голова хорошо, 
а  две лучше, которая является одним из наиболее продуктивных прототипов русских 
антипословиц, свидетельствующих о её общеизвестности и широкой употребимости 
(Мокиенко, Вальтер/МоЫепко, Vа11;е̂ , 2005: 105-106; 2006: 61-63). В украинском 
языке есть пословица Одна голова добре, а  двг ще краще, которая широко не исполь
зуется, но общеизвестна (Котова/Ко1ота, 2000: 334). В английском языке функцио
нирует пословица Тм>о Ъеа^з аге ЪеНег {Ъап опе (буквально «Две головы лучше, чем 
одна») (КМои!:, ЖШпд, 1969: 702), которая активно пародируется во многих анти
пословицах, что свидетельствует о её общеизвестности и широкой употребимости 
(М1ейег, ^^1:оVк^па, 2002: 220-221). Во французском языке употребляется пословица
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^еиx 1ё1е$ Vа^еп  ̂тгеих ци’ипе (буквально «Две головы лучше, чем одна») (Ви1тап, 
1998: 138) и др. Понятно, что «собственно белорусская пословица» не могла сразу 
проникнуть в такое количество языков, стать в них широко известной и широко 
употребимой, образовать различные национальные варианты и многочисленные 
пародийные перефразирования. В этом случае не мог быть задействован и фактор 
случайности, когда в разных языках независимо друг от друга появляются схожие 
по содержанию и форме единицы, поскольку этот фактор является объективным 
только в случаях отсутствия или существенного ограничения контактов (включая как 
лингвистически опосредованные, так и культурные) между этими языками. Можно 
предположить вероятность заимствования пословицы из белорусского языка в рус
ский или украинский (через русский язык) благодаря единому коммуникативному 
пространству в течение XIX  и X X  вв., однако трансляция белорусской пословицы 
в английский и французский языки (даже через русский или украинский) не имеет 
(и не может иметь) объективного объяснения. Исходя из наличия аналогичных по 
форме и содержанию единиц в других языках, можно сделать вывод, что пословица 
Адна галава добра, а  дзве <яшчэ> лепш (лепей) не является «собственно белорус
ской» (это подробно аргументировано нами в рамках специальных исследований 
Петрушэуская/Ре^гикЬеиккауа, 2015а; 20151).

Этимологические поиски иноязычного происхождения белорусских пословиц 
также впервые систематически встречаются у И.И. Носовича, включившего в свой 
«Сборникъ б'Ьлорусскихъ пословицъ» (1874 г.) (Носовичъ/Nо80VюЬ, 1874) ссылки 
на заимствованный характер целого ряда единиц. Например: «Конецъ дзЪлу в'Ьнецъ.

согопа! орик» (с. 67); «Людзи такь, а Бог инакь. Н ото  ргорот!, ^еи8 & 8рот!» 
(с. 75); «Мало мЪли, скоро зъЪли. Шуточное извинеше хозяевъ при благодареши 
за хлябь-соль. Польск. Ма1о т1еН, рг^ко г1ейН» (с. 76); «Не кпи со кна; кепъ колии 
ибудзь самому откпиць. Говорятъ для юмора, чтобы остановить чьи либо остроты 
въ бесЪдк Польск. № е кр1 ге кра, Ьо Ыер к атети  Ые^у ко1шек ойекрЬ (с. 99) и др. 
Однако, следует отметить, что при определении пословичных заимствований в бе
лорусском языке И.И. Носович обращается в основном к латинскому или польскому 
языку, но полностью игнорирует русский язык даже в случаях явного калькирования, 
например: «Не любо, не слухай, а вгаць не мЪшай. Не мЪшай другому говорить»; 
«Не мЪй сто рублевъ, а мЪй сто друговъ. Говорятъ въ разныхь случаяхъ, особенно 
въ благодарность при неожиданной помощи отъ пр1ятеля» (с. 100) и др.

Объяснения иноязычного происхождения пословиц, употребляемых в белорус
ском языке, встречаются также в работах Е.А. Ляцкого, М. Федаровского, Ф.М. Ян
ковского, А.С. Аксамитова, И.Я. Лепешева, В.И. Коваля, Е.Е. Иванова и многих 
других белорусских паремиологов и фразеологов. Однако почти все эти объяснения 
касаются, в основном, заимствований из русского и польского языков, из классиче
ских (латинского и греческого) языков, а также пословиц, восходящих к библейским 
текстам (1ваноу/^апои, 2014; 2018а; 2018Ь; Л еп та  библейской мудрости^ер{а  
ЫЫеузкоу тийгозИ, 2014; Иванов/^апоу 2019Ь; Л еп та библейскоймудрости^ер{а 
ЫЫеузкоу тийгозИ, 2019) или зарубежным литературным источникам (Вешдзштау, 
1ваноу/Уетйяк1;аи, ^апои, 2002; Крылатыя выразы/Кгу!а1уау Vу^агу, 2004; 2006;
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1ванова, Цеплякова/IVапоVа, Т8ер1уакоVа, 2009; 2010а; 2010Ъ; 2010с; Цеплякова/ 
Т8ер1уакоVа, 2009а; 2009Ъ; 2009с; Теплякова/Тер1уакоVа, 2011а; 2011Ъ; 2019; Це- 
плякова/Т8ер1уакоVа, 2011; 2015; 1ваноу/^апои, 2011а; 2013Ъ; Цеплякова, 1ваноу/ 
Т8ер1уакоVа, IVапои, 2019).

Так, в справочнике «Этымалапчны слоумк прыказак» (2014) И.Я. Лепешева опре
деляется иноязычное происхождение 409 пословиц белорусского языка (Лепешау/ 
^ере8Ьаи, 2014Ъ). Однако в словаре почти нет широкого обращения к пословичным 
фондам других европейских языков, в первую очередь, славянских, балтийских, 
германских. Естественным результатом такой изоляции белорусских пословиц 
оказались упрощённые или ошибочные этимологические объяснения. Например, 
Канец — дзелу вянец определена И.Я. Лепешевым как пословица, которая «ужываецца 
у розных мовах свету» и «склалася на аснове лащнскага выслоуя П т з  согопа! о п т  
(лггаральна “Канец увенчвае справу (дзела)” )» (Лепешау^ере8Ьаи, 2014Ъ: 62). Од
нако гораздо более вероятно, что это заимствование из русского языка Конец — делу 
венец, поскольку, во-первых, контакты белорусского и латинского языков в области 
паремиологии вряд ли можно считать исторически достаточно продуктивными 
(прямыми и непосредственными, в том числе и в культурном плане), во-вторых, 
в существующих паремиографических источниках белорусская пословица не фик
сируется ранее второй половины XIX  в. (впервые в сборнике И.И. Носовича 1974 г. 
(Носовичъ/Nо80VюЬ, 1874: 67), когда влияние русского языка на белорусский стало 
уже не только весьма заметным, но и определяющим, в-третьих, в составе белорус
ской пословицы сохраняется русизм дзела (показательно при этом, что структура и 
ритмическая организация пословицы позволяет использовать собственно белорус
ское справе). Следует отметить, что сохранение в составе заимствованных пословиц 
иноязычной лексики -  это закономерное явление, характерное, в частности, и для 
других пословиц, заимствованных из русского языка с существительным дзела, 
напр.: Дзеламайстра бащца (Грынблат/ОгупЪ1а1;, 1976: 1: 147);Дурное дзеланяхтрае  
(Лепешау, Якалцэв1ч^ере8Ьаи, Vака11:8еV с̂Ь, 2011: 188); Кончыу дзела -  гуляй смела 
(там же: 481) и т.д. При этом существительное дзела может использоваться и в соб
ственно белорусских по происхождению пословицах, напр.: Дзела дзелътка бащца 
как формальный вариант Дзела делътка (Справа майстра) бащца (там же: 169), 
производное от упомянутой выше пословицы Дзела м ай стра бащца.

Таким образом, можно сделать вывод, что этимологические объяснения пословиц 
(как собственно белорусского, так и иноязычного происхождения) в значительной 
степени основаны либо на экстралингвистических фактах, либо на субъективных 
взглядах исследователя, а не на объективных принципах и критериях этимологизации 
устойчивых языковых единиц, поэтому часто бывают весьма спорными. Существу
ющие результаты этимологических исследований пословиц, которые используются 
в современном белорусском языке, на сегодняшний день не позволяют определить 
объём и состав как специфически белорусских, так и общих с другими языками 
единиц его пословичного фонда.
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Направления исследований национально-культурного.

2. Этнолингвистическое описание

Этнолингвистическое изучение национально-культурного своеобразия пословичного 
фонда белорусского языка органично вытекает из исследований этнографических 
реалий в пословицах как жанровой разновидности устного народного творчества 
и еще не отделилось от таких исследований ни по своей методологии, ни по своим 
основным положениям и результатам. Именно поэтому работы, посвященные эт
нолингвистической интерпретации белорусских пословиц, по сей день находятся 
в области преимущественно не языкознания, а фольклористики (Валодзша/Уа1оЛгта: 
1999а; 1999Ъ; Ковалёва/КоVа1еVа, 2012), а также этнопедагогики (Болбас/Во1Ъа8, 
2011а; 2011Ъ; 2011с).

Этнографические объяснения пословиц были характерны для первых собирате
лей белорусских премий. Так, И.И. Носович в издании «Сборникъ б'Ьлорусскихъ 
пословицъ» (1874 г.) даёт соответствующие комментарии к этнографически мар
кированным пословицам, напр.: «На радоницу д’обЪда пашуць, п ’об'Ьдз'Ь плачуць, 
а въ вечеру скачуць. Радоница у БЪлорусцевъ есть день поминовешя по усопшихъ, 
празднуемый во вторникъ воминой недели, какъ въ ознаменоваше радости о вос- 
кресшемъ изъ мертвыхъ Спасителе, возвещаемой живыми родственниками обык
новенно краснымъ яйцемъ, по могилкЪ катаемымъ, съ произношениемъ: Христосъ 
Воскресъ!» (Носовичъ/Nо80V̂ сЬ, 1874: 87).

Современные исследователи этнографического содержания белорусских пословиц 
(и/или отдельных их лексических компонентов) описывают на пословичном матери
але мифопоэтические представления белорусов (Шарай/8Ьагау, 1998; Рамза/Катга, 
2001), символику и образы зверей и птиц (Рамза, Садоуская/Катга, 8айои8кауа: 
1999; Садоуская/8айошкауа, 2001; Садоуская, Сяброуская/8айошкауа, ЗуаЪшшкауа, 
2005), этнокультурную самобытность предметов быта (Валодзш аА ^ойгта, 1999а; 
1999Ъ; Дзядова/^2уайоVа, 2011), блюда национальной кухни (Дзядова/^2уайоVа. 
2009), семейно-родственные отношения белорусов (Садоуская/8айошкауа, 2012; 
Шамящла/8Ьата1:8Па, 2013), правила речевого поведения (Клундук/К1ипйик, 2009; 
Селюжыцкая/8е1уигЪу1:8кауа, 2009), принципы народной педагогики (Белакурская/ 
Ве1акиг8кауа, 2007), связь белорусских пословиц с архаическими обрядами (Ерма- 
кова/Е^такоVа, 2001) и др. Показательно, что в подавляющем большинстве случаев 
материалом для этнографического анализа выступают одновременно и пословицы, 
и фразеологизмы (Садоуская/8айошкауа, 2008).

Следует отметить, что этнолингвистическое изучение пословиц обычно проводит
ся только на белорусскоязычном материале, в отличие от соответствующего изучения 
фразеологизмов, которое проводится на материале многих (в первую очередь сла
вянских) языков в сопоставительном и сравнительно-историческом планах (Коваль/ 
КоVа1, 1998; 2011). Монолингвальный подход в этнолингвистических исследованиях 
белорусских пословиц существенно ограничивает репрезентативность полученных 
результатов, так как точно определить связь данного пословичного символа или 
образа, целиком содержания данной пословицы с определённой этнографической 
реалией, с тем или иным фактом народной духовной культуры возможно только
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в том случае, если исследователь уверен, что эта пословица не встречается в других 
(в первую очередь, родственных) языках и, соответственно, не является отражением 
условий и особенностей жизни других (близких по истории и культуре) народов, 
результатом культурного трансфера в фразеологии (Бредис, Ломакина, Мокиенко/ 
Вге&8, ^отак^па, МоЫепко, 2020; ^отак^па, 2021).

Таким образом, существующие этнолингвистические исследования белорусских 
пословиц не являются достаточно объективными, чтобы их положения и результаты 
могли быть использованы для определения национально-культурной специфики 
пословичного фонда белорусского языка.

3. Лингвокультурологический анализ

Лингвокультурология, как известно, выделилась в отдельную научная дисципли
ну из этнолингвистики в последней четверти X X  в., однако до сих пор нередко 
квалифицируется как часть этнолингвистики. Само понятие «лингвокультура» 
определяется Н.Ф. Алефиренко как «неотъемлемая часть любой этнокультуры, 
представляющая собой синергетически возникшую амальгаму (слияние, сплав, 
совокупность) взаимосвязанных явлений культуры и языка, зафиксированную 
и освоенную определённым этноязыковым сознанием» (Алефиренко/А1ерЫгепко: 
2010: 51). «Лингвокультурология» понимается, по В.Н. Телия, как «часть этнолинг
вистики, посвящённая изучению и описанию корреспонденции языка и культуры 
в их синхронном взаимодействии» (Телия/ТеНуа, 1996: 217).

Предметом лингвокультурологии является так называемая «языковая картина 
мира» -  совокупность представлений об окружающей действительности и их концеп
туализации, которая сложилась в сознании носителей языка, отражает их культурные 
ценности и воплощается в языке. Как справедливо отмечает В.А. Маслова, «если 
культурология исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу, 
истории, искусству и другим сферам его социального и культурного бытия, а языкозна
ние рассматривает мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде 
ментальных моделей языковой картины мира, то лингвокультурология имеет своим 
предметом и язык, и культуру, находящиеся в диалоге, взаимодействии» (Маслова/ 
Ма81оVа, 2001: 9). По словам В.В. Красных, лингвокультурология -  это «дисциплина, 
изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Она 
непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового созна
ния, особенностей ментально-лингвального комплекса» (Красных/КгакпуЬ, 2002: 12). 
Лингвокультурология, по мнению В.В. Воробьёва, сконцентрирована на «проблемах 
описания культуры и языка в процессе его функционирования» (ВоробьевАЪгоЬуеу 
2008: 37). Исходя из этих определений, предметом изучения лингвокультурологии 
являются факты конкретной национальной культуры, которые представлены в язы
ковой семантике (в языковой картине мира), отражаются языковыми единицами как 
целостными знаками или их определёнными элементами, актуализируются в сознании 
носителей данного языка при использовании этих единиц в речи.
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Лингвокультурологические исследования пословиц белорусского языка пока 
весьма немногочисленны и часто сочетаются с изучением национальной картины 
мира, отражённой в белорусской фразеологии. Так, на материале пословиц иссле
дованы специфика концептов «народ», «шчасце», «праца», «слова» и др. в бело
русской национальной картине мира (Балуш/Ва1и§Ь, 2005; Михалкина/МШа1кта, 
2007; Дзядова/^2уайоVа, 2012; 2014Ь; Калесн^кава/Ка1е8ткаVа, 2013), особенности 
национального характера, менталитета и мировоззрения (Рашэтн^кава/К.а8Ье^шкаVа. 
2009; Баравш, СадоУская/Ва^аV^к, 8айои§кауа, 2011; Бачыла/ВасЬу1а, 2011; Л ю ^ 8 , 
2011; О ву р ава /8 ^ ш та , 2012; Дзядова/^2уайоVа, 2014а), взаимоотношения между 
поколениями у белорусов (Акушэв^ч/Аки8ЬеVюЬ, 2007) и др. При сравнении бело
русских и иноязычных пословиц исследуется национально-культурная специфика 
понятий <шк» и «мера» на материале белорусского и польского языков (Красоуская/ 
Кгакоиккауа, 2003), белорусского и английского языков (Маюк А./Мауик А., 2013Ь; 
Маюк Е./Мауик Е., 2013с), концепты «душа» (Васильева/Vа8^1уеVа 2007), «бацькЬ 
и «дзещ» (Бойкова/ВоукоVа, 2013), «сваё» и «чужое» в пословицах белорусского 
и русского языков (Гомонова/СотопоVа, 2013), белорусского и немецкого языков 
(Конькова/КопкоVа 1999), концепт «колькасць» в белорусских и английских по
словицах (Маюк А./Мауик А., 2013а; Маюк Е./Мауик Е., 2013а; 2013Ь), отражение 
национального характера в белорусских и русских пословицах (ОсиповичЮ8^роVюЬ. 
1999), гендерные отношения в пословицах белорусского, русского и арабского язы
ков (Садоуская, Суслау/8айои§кауа, 8и§1аи, 2007), белорусского и сербского языков 
(Саков^ч/8акоVюЬ, 2004), системы духовных ценностей в пословицах белорусского, 
русского, итальянского и немецкого языков (Ничипорчик/№сЫрогсЫк, 2015), ког
нитивные контрасты в пословицах белорусского и русского языков (Пустошило/ 
Рик^окЬуПо, 2003; Пусташыла/Ри§1;а8Ьу1а, 2007) и др.

Следует отметить, что лингвокультурологические исследования белорусских 
пословиц обычно проводятся либо только на белорусскоязычном материале, либо 
на материале сравнения с одним определённым языком (обычно русским) и очень 
редко на материале восточнославянских и западнославянских языков (на фоне других 
языков) (Пугач/РидасЬ, 2008), в отличие от соответствующего изучения белорусской 
фразеологии (Малоха/Ма1оЬа, 1998) и славянской фразеологии в целом (Устойчивые 
сравненияЮМоусЪыуе згаупетуа 2016 и др.). Отсутствие широкого языкового фона 
существенно ограничивает репрезентативность полученных результатов, поскольку 
точно определить существование связи данной пословицы с национальной карти
ной мира можно только в том случае, если у исследователя есть уверенность в том, 
что эта пословица не встречается в других языках и, соответственно, не является 
отражением фрагментов национальных картин мира других народов как резуль
тата культурного трансфера во фразеологии (Бредис, Ломакина, Мокиенко/Вге&8, 
^отак^па, МоЫепко, 2020; ^отак^па, 2021).

Таким образом, имеющиеся на данный момент результаты лингвокультуроло
гических исследований белорусских пословиц нельзя считать объективными в той 
мере, в какой это позволило бы рассматривать на их основе национально-культурную 
специфичность единиц пословичного фонда белорусского языка.
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4. Лингвострановедческое описание

Лингвострановедение -  это раздел в теории и практики преподавания и изучения 
языка как иностранного, а также, согласно определению Е.Е. Иванова, ещё и как 
неродного -  «другой мовы ва умовах бл^зкароднаснага б ш н газм у » (Iваноу/IVапои, 
2001). В рамках и с помощью лингвострановедения раскрывается взаимосвязь язы
ковых единиц с культурой, историей, бытом народа и осуществляется так называе
мая «аккультурация» -  усвоение теми, кто вырос в одной национальной культуре, 
основных фактов, реалий и ценностей другой национальной культуры (1ваноу/ 
^апои, 1998: 33). Как известно, основы теории и практики лингвострановедения 
как филологической (преимущественно лингвистической) и как лингводидактиче
ской дисциплины впервые были разработаны в русском языкознании (Верещагин, 
Костомаров/Уеге8сЬадт, Ко81отагау 1976; 1990) при создании такой методики об
учения русскому языку как иностранному, которая не ограничивается «технической 
стороной» изучения языка (развитием фонетических и грамматических навыков, 
знанием словарного запаса и стилистических регистров), а органично включает 
в себя изучение реалий и ценностей национальной культуры, информация о которых 
содержится в так называемой «фоновой семантике» номинативных единиц (слов, 
фразеологизмов, а также «языковых афоризмов», к которым относятся пословицы 
исконного происхождения и крылатые выражения из текстов национальной лите
ратуры).

Принципы лингвострановедческого описания национально-культурной спец
ифики белорусских пословиц и крылатых выражений впервые в белорусском 
языкознании были разработаны Е.Е. Ивановым (1ваноу/^апои, 1994; 1998), квали
фицированы как предмет социокультурного изучения белорусского языка (1ваноу 
1ванова, Мячкоуская/^апои, IVапоVа, МуасЬкоV8кауа, 1998: 33-62) и реализованы 
в единственном до настоящего времени лингвострановедческом учебном справоч
нике современного белорусского языка «Слоушк беларусих прыказак, прымавак 
1 крылатых выразау» (1997) (1ванова, Iваноу/IVапоVа, ^апои, 1997).

Белорусские пословицы в лингвострановедческом плане отражают национальную 
культуру, во-первых, как целостные языковые знаки, а во-вторых, своими лексиче
скими компонентами (названиями предметов материальной и духовной культуры 
белорусов, объектов животного и растительного мира Беларуси, именами и геогра
фическими названиями и т.д., которые входят в состав пословиц), в-третьих, своими 
«прототипами», поскольку те свободные высказывания, которые легли в основу 
пословиц, как по своей внутренней форме, так и по факту своего использования 
в речевой коммуникации, своего дальнейшего закрепления в «готовой форме» были 
обусловлены определёнными обычаями, традициями, особенностями духовного 
мира и жизни белорусов, историческими событиями, происходившими в Беларуси 
в разное время и др. (1ваноу/^апои, 1998: 38-40).

Кроме этого, безусловную лингвострановедческую значимость, по справедливому 
утверждению Е.Е. Иванова, имеют также и те пословицы, которые являются общими 
для белорусского и русского, украинского или польского языков, во многих случаях
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попали в белорусский язык путём заимствования, однако приобрели в современ
ном литературном белорусском языке национально-культурную маркированность 
своего общего значения или лексико-семантического состава. Ср. Волънаму — воля, 
а  шалёнаму — поле и рус. Вольному воля, спасённому рай  (появление второй части 
в белорусской пословице имеет глубокие мифологические корни в восточносла
вянском фольклоре и объясняется тем, что выход «у поле» символизирует выход 
в мир смерти, а человек с неуравновешенной психикой в народном представлении 
считался принадлежащим миру смерти) (1ванова, Iваноу/IVапоVа, ^апои, 1997: 52). 
Поэтому «актуал1зацыя менавгта гэтых вобразау у беларусшм варыянце агульнага 
для усходнеславянсшх моу выразу Волънаму — воля 1 складае нацыянальна-культур- 
ную адметнасць гэтай беларускай прыказш» (1ваноу/^апои, 1998: 49).

Следует отметить, что лингвострановедческое описание национально-культур
ной специфичности белорусских пословиц развивается недостаточно продуктивно 
и часто осуществляется одновременно с соответствующим описанием белорусской 
фразеологии (Бухоуская/ВиЬошкауа, 2009; Петрова/Рей^а, 2009; Пятрова/Руайта, 
2012) и языковой афористики (Iваноу/IVапои, 1994), в основном, по отношению к од
ному определённому языку -  русскому (Крупянкова/КгируапкоVа, 2002), немецкому 
(Басава/Ва8аVа 2005) и др. Только относительно недавно начали разрабатываться 
принципы лингвострановедческого описания национально-культурной семантики 
белорусского языка (1ваноу/^апои, 2001; 1ванова, Iваноу/IVапоVа, ^апои, 2003; 
Арцямёнак/АТзуатуепак, 2015; Арцямёнак, Швавар/Агйуатуепак, Р^VаVаг, 2017), 
иностранных языков в рамках методики их преподавания носителям белорусско
го языка (Иванов/^апоу 2008; 2012; Петрушевская, Шестернёва/Ре^ги8ЬеV8кауа. 
8Ье81:етеVа, 2018).

Фактически (т.е. по отбору языкового материала) лингвострановедческое опи
сание национально-культурной специфики белорусских пословиц основывается 
по большей части на результатах их этимологических, этнолингвистических, 
лингвокультурологических исследований, поэтому автоматически отражает все 
их основные недостатки. Кроме этого, лингвострановедческое описание любого 
языка может иметь смысл и обычно проводится только по отношению к одному 
определённому языку, что, естественно, приводит к неоправданному преувеличению 
национального за счет инонационального, специфичного за счёт общего с другими 
языками, которые остаются за пределами лингвострановедческого рассмотрения 
языка в данной паре языков.

Таким образом, лингвострановедческое описание белорусских пословиц в тепе
решнем его состоянии не может быть использовано ни как методологическая, ни 
как фактологическая база для определения национально-культурной специфики 
пословичного фонда белорусского языка.
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Заключение

Исследование показало, что в белорусском языкознании не проводилось специ
альных исследований, посвящённых методологии определения, изучения объёма 
и состава национального компонента белорусского пословичного фонда (наци
онально-культурно специфических пословиц). На сегодняшний день описание 
национального своеобразия пословичного фонда белорусского языка проводится 
в отдельных этнолингвистических, лингвокультурологических, лингвострановед
ческих, этимологических исследованиях пословиц. Ни одно из этих направлений 
не позволяет объективно определить объём и характер национальной специфики 
пословичного фонда белорусского языка, поскольку все они характеризуются, 
во-первых, низким уровнем репрезентативности, а во-вторых, недостаточной объ
ективностью полученных результатов.

Основная причина низкой степени репрезентативности существующих исследо
ваний белорусского пословичного фонда заключается в том, что в них недостаточно 
представлен или вообще отсутствует иноязычный паремиологический и фразео
логический материал как необходимый языковой и лингвокультурный фон, что, 
с одной стороны, неизбежно приводит к преувеличению национальной специфич
ности пословиц за счёт квалификации как собственно белорусских тех пословиц, 
которые используются в других языках и/или были заимствованы из них, а также 
тех пословиц, которые имеют прямые аналоги в других языках (являются общими 
для белорусского и других языков), и, с другой стороны, ведёт к недооценке объёма 
и характера национальной специфичности пословичного фонда белорусского языка 
за счёт концентрации внимания на единицах собственно белорусского происхож
дения и игнорирования тех общих с другими языками пословиц, которые были 
лингвокультурно ассимилированы в белорусском языке, приобрели в нём специ
фические черты (национально-языковое своеобразие и национально-культурную 
маркированность отдельных лексико-грамматических элементов) и по этой причине 
стали восприниматься носителями языка как собственно белорусские.

Разработка принципов и приёмов определения специфических (которых нет 
в других языках) пословиц, установление объёма и разновидностей национально 
маркированных единиц в составе пословичного фонда белорусского языка путём 
дифференциации национального и инонационального является актуальным для бе
лорусского языкознания, поскольку имеет теоретическое и эмпирическое значение 
в лингвокультурологическом и этнолингвистическом описании белорусского языка 
(в частности, национально-культурной семантики пословиц), а также является суще
ственно важным в прикладном плане в области лингводидактики при преподавании 
современного белорусского языка как родного (в лингвокультурологическом аспек
те), как иностранного (в лингвострановедсческом аспекте), а также как неродного 
в условиях близкородственного билингвизма (в аспекте культурного трансфера).

В наших последних исследованиях была сделана попытка определить специ
фичность и национальное своеобразие пословичного фонда белорусского языка на 
основе выявления объёма и состава уникальных (на фоне других языков) пословиц,
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выявить степень и характер отражения в них особенностей белорусского языка и на
циональной культуры, а также установить объем и особенности лингвокультурной 
ассимиляции и национально-культурной маркированности общих с другими языками 
пословиц (на материале пословичного состава современного белорусского литера
турного языка, белорусского пословичного минимума и основного пословичного 
фонда) (Петрушевская/Рей•и8ЬеV8кауа, 2014; 2015Ъ; 2015Й; 2015е; 2015д; 2016; 2016а; 
2016Ъ; 2016Й; 2016е; 2017; 2018а; 2018Ъ; 2018с; 2 0 Ш ; 2020; 2021; Петрушэуская, 1ва- 
ноу/Ре1ги8Ьеи8кауа, IVапои, 2019; Петрушэуская/РейгеЬешкауа, 2019Ъ; 2019с; 2019± 
2020Ъ; 2020а; 2021; Петрушэуская, 1ваноу/Ре1ги8Ьеи8кауа, IVапои, 2021). Белорусские 
пословицы и их иноязычные аналоги, использованные в наших исследованиях, 
отражены в полилингвальном паремиографическом справочнике «Ушверсальны 
 ̂штэрнацыянальны кампаненты у прыказкавым складзе беларускай мовы: бела- 

руска-шшамоуны слоушк» (2020) (Петрушэуская/Ре1ги8Ьеи8кауа 2020с). Основные 
положения и некоторые выводы наших исследований могут быть использованы для 
изучения национального своеобразия пословичного фонда белорусского языка, 
а также для разработки методологии определения языковой и лингвокультурной 
специфики и национального своеобразия пословиц других языков.
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Направления исследований национально-культурного.

31ге52сгеше 
№егип№ Ьайап пай пагойошо-киИигошз 5 ^ з (о 5 с щ  Ыа1ош5кюН 
ргсуз^ом (кошес Х1Х-росгз*ек XXI меки): те*ойо!од!а, ргоЬ1ету, 
регзрек(ушу (сг^зс 1)
^  аг!уки1е окгей о п о  §1отепе И египИ  Ьайап пагойотео-Ы Ш готее] ктео1к!озс1 рггук!оте те ̂ г у к и  Ыа1ога- 
кк1т  те о к г е а е  ой коп са  X I X  йо р осг^ !к и  X X I  те1еки. Ь т д т е о Ы Ш го т е е  Ь ай аш а Ы а1отккю Ы  рггук!оте кд 
ш еН сгпе 1 с г?к !о  ш е  к^ оййг1е1апе ой апаК гу пагойотеедо оЬгаги зте1а !а  те Ы а1отккю Ы  Ггагео1о§1гтасЫ . 
Ь т§ те о к г а ]о г п ате сгу  о р 1к к ресуЁ И  пагойотео-Ы Ш готее] рггук!оте Ыа1огакИсЫ о р 1ега к1?  п а  теушкасЫ 
Ьайап е !уто1о§ю гп у сЫ , е!по1т§те1к!усгпусЫ  1 ^гукотео-ки11иготеусЫ , й1а!едо а и !о т а !у с г ш е  р г г е ]т и |е  
текгеШ е 1сЫ шейоккопа1озс1. ^ к г у к !И е  гогра!ггоп е Ь ай аш а к^ геаКготеапе па т а !е п а 1 е  р ггук !отею теут 
о Г02пе] оЬ)?1о зс 1 1 те1а зс 1теозс1асЫ ]акозсю теусЫ , т а ^  гогпу к!ор1еп гергегеп !а!утепозс1 1 сЫ агак!егугц|з 
к1?  гбйп^ кки !есгп о8сц . № е т ш е ]  ]ей п ак  !гезс  1к!ш е^сусЫ  те1е1оакрек!отеусЫ Ьайап Ыа1огакк1сЫ рггук!оте 
рогтеа1а п а  оргасотеаш е т е !о й о 1 о § и  окгез1аш а пагойотео-Ы Ш готее] кресуй И  рггук!отею тее§о гакоЬи 
^ г у к а  Ы а1огакк1е§о. К огтеагоп о  па]потекге ргоЬу 1 регкрек!утеу о р 1ки ̂ гу к о те о -Ы Ш го те е ] огу§та1позс1 
Ыа1огакк1сЫ рггук!оте.

81отеа И и сготее : ,]?гук  Ыа1огакк1, рагетю 1о§1а, рггук!оте1е, кресуйка пагойотеа, е !уто1о§1а, е!по1т§те1к!ука, 
Н пдтеоЫ Ш гсЛ о^а, 1т§теокга]огпатек!тео

ДЬз(гас( 
йкесйопз оТ гезеагсН т (о  (Не па(юпа1-си1(ига1 зреаЛсКу оТ Ве1аш5!ап 
р^ОVе^Ь5 (1а(е 19(Н -  еаг1у 215‘ сеп(ипез): те(Нойо1оду, ргоЫетз, 
рег5рес(ше5 (Раг( 1)
ТЫе т а т  гекеагсЫ й кесй оп к оГ к1ийут§ !Ые па!ю па1 апй си1!ига1 кресШ с^у оГ ргоуегЬк т  !Ые Ве1агак1ап 
1ап§иа§е т  !Ые р е п о й  Г го т  !Ые епй оГ !Ые 191*1 сеп!игу !о  !Ые Ь е § т ш п §  оГ !Ые 2 1 й сеп!игу аге йЬсиккей. 
Ь т д и о с и ^ и г а ! к1ий1ек оГ Ве1агак1ап ргоуегЬк аге Гете апй ой еп  п о ! керага!ей Г го т  !Ые к!ийу оГ !Ые па!юпа1 
рюШ ге оГ !Ые теог1й т  Ве1агик1ап рЫгакео1о§1ктк. ТЫе 1ш§ш1кйс апй си11ига1 йекспрйоп  оГ !Ые па!юпа1- 
-си1!ига1 о п § т а Н !у  оГ Ве1агик1ап ргоуегЬк 1к Ьакей оп  !Ые геки1!к оГ е !у то1о§ю а1 , еШ поНпдиЬйс апй си1!ига1 
1т§и 1к!ю к к!ий1ек, !ЫегеГоге 11 аи !отай са11у  айор!к а11 !Ые1г 1трегГ есй о п к  апй Н тк ай о п к . А11 !Ые к!ий1ез 
т е п й о п е й  аге сагг1ей о и ! оп  ргоуегЫа1 та1ег1а1 оГ й1ГГегеп1 у о 1 и те  апй ^ша1^^а^^уе ргорег11ек, Ыауе а  й Г е г е п ! 
йедгее оГ гергекеп!а!1уепекк, апй аге сЫ агас!епгей  Ьу й1ГГегеп! еГГес!1уепекк. Кеуег!Ые1екк, !Ые со п !еп ! оГ !Ые 
уап ои к  е х 1к!1п§ к!ий1ек оГ Ве1агик1ап ргоуегЬк т а к е к  1!  рокк1Ь1е !о  йеуе1ор а  те!Ы ойо1оду Гог й е !е г т 1п1п§ 
!Ые па!1опа1 апй си1!ига1 крес1Ё с 1!у  оГ !Ые Ве1агик1ап ргоуегЬ1а1 гекоигсек. ТЫе 1а!ек! а ! !е т р !к  а !, апй ргокрес!к 
Гог, йексг1Ь1п§ !Ые 1^п§шосш1!ш^а1 крес1Ё с 1!у  оГ Ве1агик1ап ргоуегЬк аге соп ай егей .

К е у тео гЛ *: Ве1агик1ап 1ап§иа§е, рагет1о1о§у, ргоуегЬ, па!1опа1 крес1Ё с 1!у, е !у т о 1 о д у , е!Ыпо11п§и1к!1ск, 
си1!ига1 11п§и1к!1ск, 1ап§иа§е апй си11ига1 к!ий1ез
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