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Аннотация
Определены основные направления изучения национально-культурного своеобразия пословиц 
в белорусском языке в период с конца XIX – начала XXI вв. Лингвокультурологические исследования 
белорусских пословиц немногочисленны и часто не отделяются от изучения национальной 
картины мира в белорусских фразеологизмах. Лингвострановедческое описание национально- 
-культурной специфичности белорусских пословиц основывается на результатах этимологических, 
этнолингвистических и лингвокультурологических исследований, поэтому автоматически перенимает 
все их недостатки. Все рассмотренные исследования реализуются на разном по объёму и качественных 
свойствах пословичном материале, имеют различную степень репрезентативности, характеризуются 
неодинаковой эффективностью. Тем не менее, содержание существующих разноаспектных исследований 
белорусских пословиц позволяет разработать методологию определения национально-культурной 
специфики пословичного фонда белорусского языка. Рассмотрены новейшие попытки и перспективы 
описания лингвокультурного своеобразия белорусских пословиц.

1 Исследование выполнено частично в рамках реализации проекта НИР «Белорусская фразеология, 
паремиология, лингвистические афоризмы в контексте европейских языков и культур (синхронный 
и диахронический аспекты)» подпрограммы «Белорусский язык и литература» Государственной программы 
научных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021–2025 гг.

https://orcid.org/0000-0002-6451-8111
mailto:petrushevskaia@msu.by


____________________ Julia Petrushevskaia ____________________

__ 148 __

Ключевые слова: белорусский язык, паремиология, пословица, национальная специфика, этимология, 
этнолингвистика, лингвокультурология, лингвострановедение.

Введение
Паремиология как раздел белорусского языкознания сформировалась сравнительно 
недавно, в конце ХХ – начале ХХI вв. (Иванов, Петрушевская/Ivanov, Petrushevskaya, 
2015), в первую очередь, благодаря работам И.Я. Лепешева (Лепешаў/Lepeshau, 
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 (Янкоўскі/Yankouski, 1971; Янголь/Yangol’, 1975), 
их лексический состав (Аксамітаў/Aksamitau, 1958; Жорава/Zhorava, 2005), лекси-
ко-грамматические компоненты (Петрикевич/Petrikevich, 1974; 1984), синтаксиче-
ская структура (Буряко/Buryako, 1974; Якавенка/Yakavenka, 2007; Гаўрош, Нямковіч/
Gaurosh, Nyamkovich, 2013), стилистические особенности в художественных текстах 
(Яколцевич/Yakoltsevich, 1990; Лепешаў, Якалцэвіч/Lepeshau, Yakaltsevich, 1995). 
В последнее время активно изучаются семантические свойства пословиц (Тарасова, 
Иванов/Tarasova, Ivanov, 2008; Иванов/Ivanov, 2013b), правила их употребления 
в речи (Лепешаў/Lepeshau, 2008a; 2008b), пути и источники происхождения бело-
русских пословиц (Іваноў/Ivanou, 2003a; 2014; Лепешаў/Lepeshau, 2014b; Цеплякова, 
Іваноў/Tseplyakova, Ivanou, 2019; Цеплякова/Tseplyakova, 2021), их социолингвисти-
ческие параметры (Ivanov, 2002; Іваноў/Ivanou, 2004b; 2006; 2009b), преобразования 
пословиц для создания пародий или шуток (Іванова, Іваноў/Ivanova, Ivanou, 2010; 
Іваноў, Канавалава/Ivanou, Kanavalava, 2010; Иванов/Ivanov, 2011; Іванова, Іваноў, 
Шпакоўская/Ivanova, Ivanou, Shpakouskaya, 2011; Іваноў/Ivanou, 2020), отражение в 
пословицах национально-культурной картины мира, реалий и духовных ценностей 
белорусского народа (Іванова, Іваноў/Ivanova, Ivanou, 1997; Іваноў/Ivanou, 1998; 
2000; Болбас/Bolbas, 2011a; 2011b; 2011c; Дзядова/Dzyadova, 2013) и др. Вместе с тем 
вопрос о разграничении пословиц как единиц языка (языковых афоризмов) и как 
фольклорных произведений (фразовых текстов) остается дискуссионным (Іваноў/
Ivanou, 2004c; Иванов/Ivanov, 2017) в связи с разработкой лингвистической теории 
афоризмов на материале белорусского языка (Іваноў/Ivanou, 2003b; 2004a; 2017), 
а также других языков мира (Иванов/Ivanov, 2010; 2016; 2019a; 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/Ivanov, Ivanova, 2012; 
Іваноў/Ivanou, 2016; Иванов/Ivanov, 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-
яў абмежавання аб’ёму адзінак парэміялагічнай падсістэмы беларускай мовы; 
сістэматызацыя і апісанне парэміялагічнага матэрыялу; выяўленне колькасных 
параметраў парэміялагічнага фонду беларускай мовы; лексікаграфічнае апісанне 
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парэміялагічных адзінак у слоўніках новага тыпу; стварэнне двухмоўных пераклад-
ных парэміялагічных слоўнікаў беларускай і іншых славянскіх і неславянскіх моў; 
вызначэнне агульнага (універсальнага) і спецыфічнага (нацыянальна-культурнага) 
кампанентаў беларускай парэміялогіі на фоне іншых славянскіх і неславянскіх моў» 
(Иванов/Ivanov, 2013a). 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/Mokienko, 2006; Иванов, Иванова/Ivanov, Ivanova, 2012), в частности, в ряде 
новейших исследований пословичного фонда белорусского языка (Іваноў/Ivanou, 
2002; 2009a; Сакович/Sakovich, 2004; Иванов, Романова/Ivanov, Romanova, 2006; 
Петрушэўская, Іваноў/Petrusheuskaya, Ivanou, 2015; Зверева, Иванов, Шестернёва/
Zvereva, Ivanov, Shesternеva, 2016; Иванов/Ivanov, 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/Ivanov, Petrushevskaya, 2015).

Анализ показал, что в белорусском языкознании в период с конца ХIХ – начала 
ХХI 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 (Петрушэўская/Petrusheuskaya, 2015c; 2019a). 
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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«Сборникъ бѣлорусскихъ 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 этымалагізацыі», поскольку они были написаны, видимо, в ре-
зультате «пачутай у народзе этымалогіі» (Лепешаў/Lepeshau, 2014a: 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 «Этымалагічны слоўнік прыказак» И.Я. Лепешева (Lepeševa, 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/Birih, Mokienko, 
Stepanova, 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 ў выніку сінекдахічнага пераносу (назва часткі ўжываецца ў значэнні цэлага: 
галава чалавек)» и употребляется в случаях, «калі лічаць, што лепш параіцца 
з кім-небудзь, чым рашаць справу аднаму» (Лепешаў/Lepeshau, 2014b: 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/Mokienko, Valter, 2005: 105–106; 2006: 61–63). В украинском 
языке есть пословица Одна голова добре, а дві ще краще, которая широко не исполь-
зуется, но общеизвестна (Котова/Kotova, 2000: 334). В английском языке функцио-
нирует пословица Two heads are better than one (буквально «Две головы лучше, чем 
одна») (Ridout, Witting, 1969: 702), которая активно пародируется во многих анти-
пословицах, что свидетельствует о её общеизвестности и широкой употребимости 
(Mieder, Litovkina, 2002: 220–221). Во французском языке употребляется пословица 
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Deux têtes valent mieux qu’une (буквально «Две головы лучше, чем одна») (Bulman, 
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 XX 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 
Петрушэўская/Petrusheuskaya, 2015a; 2015f).

Этимологические поиски иноязычного происхождения белорусских пословиц 
также впервые систематически встречаются у И.И. Носовича, включившего в свой 
«Сборникъ бѣлорусскихъ пословицъ» (1874 г.) (Носовичъ/Nosovich, 1874) ссылки 
на заимствованный характер целого ряда единиц. Например: «Конецъ дзѣлу вѣнецъ. 
Finis coronat opus» (с. 67); «Людзи такъ, а Бог инакъ. Homo proponit, Deus disponit» 
(с. 75); «Мало мѣли, скоро зъѣли. Шуточное извиненіе хозяевъ при благодареніи 
за хлябъ-соль. Польск. Маłо mieli, prętko ziedli» (с. 76); «Не кпи со кна; кепъ колии 
ибудзь самому откпиць. Говорятъ для юмора, чтобы остановить чьи либо остроты 
въ бесѣдѣ. Польск. Niе kpi ze kра, bo kiер samemu kiedy kolwiek odekpi» (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 мѣшай. Не мѣшай другому говорить»; 
«Не мѣй сто рублевъ, а мѣй сто друговъ. Говорятъ въ разныхъ случаяхъ, особенно 
въ благодарность при неожиданной помощи отъ пріятеля» (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 (Іваноў/Ivanou, 2014; 2018a; 2018b; Лепта библейской мудрости/Lepta 
bibleyskoy mudrosti, 2014; Иванов/Ivanov, 2019b; Лепта библейской мудрости/Lepta 
bibleyskoy mudrosti, 2019) или зарубежным литературным источникам (Венідзіктаў, 
Іваноў/Venidziktau, Ivanou, 2002; Крылатыя выразы/Krylatyay vyrazy, 2004; 2006; 
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Іванова, Цепляковa/Ivanova, Tseplyakova, 2009; 2010a; 2010b; 2010c; Цеплякова/
Tseplyakova, 2009a; 2009b; 2009c; Теплякова/Teplyakova, 2011a; 2011b; 2019; Це-
плякова/Tseplyakova, 2011; 2015; Іваноў/Ivanou, 2011a; 2013b; Цеплякова, Іваноў/
Tseplyakova, Ivanou, 2019).

Так, в справочнике «Этымалагічны слоўнік прыказак» (2014) И.Я. Лепешева опре-
деляется иноязычное происхождение 409 пословиц белорусского языка (Лепешаў/
Lepeshau, 2014b). 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 «ўжываецца 
ў розных мовах свету» и «склалася на аснове лацінскага выслоўя Finis coronat onus 
(літаральна “Канец увенчвае справу (дзела)”)» (Лепешаў/Lepeshau, 2014b: 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/Nosovich, 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.: Дзела майстра баіцца (Грынблат/Grynblat, 1976: 1: 147); Дурное дзела няхітрае 
(Лепешаў, Якалцэвіч/Lepeshau, Yakaltsevich, 2011: 188); Кончыў 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 дзельніка баіцца 
как формальный вариант Дзела дельніка (Справа майстра) баіцца (там же: 169), 
производное от упомянутой выше пословицы Дзела майстра баіцца.

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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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 (Валодзіна/Valodzina, 
1999a; 1999b; Ковалёва/Kovaleva, 2012), а также этнопедагогики (Болбас/Bolbas, 
2011a; 2011b; 2011c).

Этнографические объяснения пословиц были характерны для первых собирате-
лей белорусских премий. Так, И.И. Носович в издании «Сборникъ бѣлорусскихъ 
пословицъ» (1874 г.) даёт соответствующие комментарии к этнографически мар-
кированным пословицам, напр.: «На радоницу д’обѣда пашуць, п’обѣдзѣ плачуць, 
а въ вечеру скачуць. Радоница у Бѣлорусцевъ есть день поминовенія по усопшихъ, 
празднуемый во вторникъ Ѳоминой недѣли, какъ въ ознаменованіе радости о вос-
кресшемъ изъ мертвыхъ Спасителѣ, возвѣщаемой живыми родственниками обык-
новенно краснымъ яйцемъ, по могилкѣ катаемымъ, съ произношениемъ: Христосъ 
Воскресъ!» (Носовичъ/Nosovich, 1874: 87).

Современные исследователи этнографического содержания белорусских пословиц 
(и/или отдельных их лексических компонентов) описывают на пословичном матери-
але мифопоэтические представления белорусов (Шарай/Sharay, 1998; Рамза/Ramza, 
2001), символику и образы зверей и птиц (Рамза, Садоўская/Ramza, Sadouskaya, 
1999; Садоўская/Sadouskaya, 2001; Садоўская, Сяброўская/Sadouskaya, Syabrouskaya, 
2005), этнокультурную самобытность предметов быта (Валодзіна/Valodzina, 1999a; 
1999b; Дзядова/Dzyadova, 2011), блюда национальной кухни (Дзядова/Dzyadova, 
2009), семейно-родственные отношения белорусов (Садоўская/Sadouskaya, 2012; 
Шамяціла/Shamatsila, 2013), правила речевого поведения (Клундук/Klunduk, 2009; 
Селюжыцкая/Selyuzhytskaya, 2009), принципы народной педагогики (Белакурская/
Belakurskaya, 2007), связь белорусских пословиц с архаическими обрядами (Ерма-
кова/Ermakova, 2001) и др. Показательно, что в подавляющем большинстве случаев 
материалом для этнографического анализа выступают одновременно и пословицы, 
и фразеологизмы (Садоўская/Sadouskaya, 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/
Koval, 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/
Bredis, Lomakina, Mokienko, 2020; Lomakina, 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 ХХ 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/Alephirenko, 
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/Teliya, 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/
Maslova, 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/Krasnyh, 2002: 12). 
Лингвокультурология, по мнению В.В. Воробьёва, сконцентрирована на «проблемах 
описания культуры и языка в процессе его функционирования» (Воробьев/Vorobyev, 
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/Balush, 2005; Михалкина/Mihalkina, 
2007; Дзядова/Dzyadova, 2012; 2014b; Калеснікава/Kalesnikava, 2013), особенности 
национального характера, менталитета и мировоззрения (Рашэтнікава/Rashetnikava, 
2009; Баравік, Садоўская/Baravik, Sadouskaya, 2011; Бачыла/Bachyla, 2011; Ліс/Lis, 
2011; Сівурава/Sivurаva, 2012; Дзядова/Dzyadova, 2014a), взаимоотношения между 
поколениями у белорусов (Акушэвіч/Akushevich, 2007) и др. При сравнении бело-
русских и иноязычных пословиц исследуется национально-культурная специфика 
понятий «лік» и «мера» на материале белорусского и польского языков (Красоўская/
Krasouskaya, 2003), белорусского и английского языков (Маюк A./Mayuk A., 2013b; 
Маюк E./Mayuk E., 2013c), концепты «душа» (Васильева/Vasilyeva 2007), «бацькі» 
и «дзеці» (Бойкова/Boykova, 2013), «сваё» и «чужое» в пословицах белорусского 
и русского языков (Гомонова/Gomonova, 2013), белорусского и немецкого языков 
(Конькова/Konkova 1999), концепт «колькасць» в белорусских и английских по-
словицах (Маюк A./Mayuk A., 2013a; Маюк E./Mayuk E., 2013a; 2013b), отражение 
национального характера в белорусских и русских пословицах (Осипович/Osipovich, 
1999), гендерные отношения в пословицах белорусского, русского и арабского язы-
ков (Садоўская, Суслаў/Sadouskaya, Suslau, 2007), белорусского и сербского языков 
(Саковіч/Sakovich, 2004), системы духовных ценностей в пословицах белорусского, 
русского, итальянского и немецкого языков (Ничипорчик/Nichiporchik, 2015), ког-
нитивные контрасты в пословицах белорусского и русского языков (Пустошило/
Pustoshyilo, 2003; Пусташыла/Pustashylа, 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/Pugach, 2008), в отличие от соответствующего изучения белорусской 
фразеологии (Малоха/Maloha, 1998) и славянской фразеологии в целом (Устойчивые 
сравнения/Ustoychivye sravneniya 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/Bredis, 
Lomakina, Mokienko, 2020; Lomakina, 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 ўмовах блізкароднаснага білінгвізму» (Іваноў/Ivanou, 
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 (Іваноў/
Ivanou, 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/Vereschagin, Kostomarov, 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 (Іваноў/Ivanou, 1994; 1998), квали-
фицированы как предмет социокультурного изучения белорусского языка (Іваноў, 
Іванова, Мячкоўская/Ivanou, Ivanova, Myachkovskaya, 1998: 33–62) и реализованы 
в единственном до настоящего времени лингвострановедческом учебном справоч-
нике современного белорусского языка «Слоўнік беларускіх прыказак, прымавак 
і крылатых выразаў» (1997) (Іванова, Іваноў/Ivanova, Ivanou, 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. (Іваноў/Ivanou, 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. Вольнаму – 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) (Іванова, Іваноў/Ivanova, Ivanou, 1997: 52). 
Поэтому «актуалізацыя менавіта гэтых вобразаў у беларускім варыянце агульнага 
для ўсходнеславянскіх моў выразу Вольнаму – воля і складае нацыянальна-культур-
ную адметнасць гэтай беларускай прыказкі» (Іваноў/Ivanou, 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 (Бухоўская/Buhouskaya, 2009; Петрова/Petrova, 2009; Пятрова/Pyatrova, 
2012) и языковой афористики (Іваноў/Ivanou, 1994), в основном, по отношению к од-
ному определённому языку – русскому (Крупянкова/Krupyankova, 2002), немецкому 
(Басава/Basava 2005) и др. Только относительно недавно начали разрабатываться 
принципы лингвострановедческого описания национально-культурной семантики 
белорусского языка (Іваноў/Ivanou, 2001; Іванова, Іваноў/Ivanova, Ivanou, 2003; 
Арцямёнак/Artsyamyenаk, 2015; Арцямёнак, Півавар/Artsyamyenаk, Pivavar, 2017), 
иностранных языков в рамках методики их преподавания носителям белорусско-
го языка (Иванов/Ivanov, 2008; 2012; Петрушевская, Шестернёва/Petrushevskaya, 
Shesterneva, 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/Petrushevskaya, 2014; 2015b; 2015d; 2015e; 2015g; 2016; 2016a; 
2016b; 2016d; 2016e; 2017; 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2020; 2021; Петрушэўская, Іва-
ноў/Petrusheuskaya, Ivanou, 2019; Петрушэўская/Petrusheuskaya, 2019b; 2019c; 2019d; 
2020b; 2020a; 2021; Петрушэўская, Іваноў/Petrusheuskaya, Ivanou, 2021). Белорусские 
пословицы и их иноязычные аналоги, использованные в наших исследованиях, 
отражены в полилингвальном паремиографическом справочнике «Універсальны 
і інтэрнацыянальны кампаненты ў прыказкавым складзе беларускай мовы: бела-
руска-іншамоўны слоўнік» (2020) (Петрушэўская/Petrusheuskaya 2020c). 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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Streszczenie 
Kierunki badań nad narodowo-kulturową swoistością białoruskich 
przysłów (koniec XIX–początek XXI wieku): metodologia, problemy, 
perspektywy (część 1) 
W artykule określono główne kierunki badań narodowo-kulturowej swoistości przysłów w języku białoru-
skim w okresie od końca XIX do początku XXI wieku. Lingwokulturowe badania białoruskich przysłów są 
nieliczne i często nie są oddzielane od analizy narodowego obrazu świata w białoruskich frazeologizmach. 
Lingwokrajoznawczy opis specyfiki narodowo-kulturowej przysłów białoruskich opiera się na wynikach 
badań etymologicznych, etnolingwistycznych i językowo-kulturowych, dlatego automatycznie przejmuje 
wszelkie ich niedoskonałości. Wszystkie rozpatrzone badania są realizowane na materiale przysłowiowym 
o różnej objętości i właściwościach jakościowych, mają różny stopień reprezentatywności i charakteryzują 
się różną skutecznością. Niemniej jednak treść istniejących wieloaspektowych badań białoruskich przysłów 
pozwala na opracowanie metodologii określania narodowo-kulturowej specyfiki przysłowiowego zasobu 
języka białoruskiego. Rozważono najnowsze próby i perspektywy opisu językowo-kulturowej oryginalności 
białoruskich przysłów.

Słowa kluczowe: język białoruski, paremiologia, przysłowie, specyfika narodowa, etymologia, etnolingwistyka, 
lingwokulturologia, lingwokrajoznawstwo

Abstract 
Directions of research into the national-cultural specificity of Belarusian 
proverbs (late 19th – early 21st centuries): methodology, problems, 
perspectives (Part 1)
The main research directions of studying the national and cultural specificity of proverbs in the Belarusian 
language in the period from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century are discussed. 
Linguocultural studies of Belarusian proverbs are few and often not separated from the study of the national 
picture of the world in Belarusian phraseologisms. The linguistic and cultural description of the national- 
-cultural originality of Belarusian proverbs is based on the results of etymological, ethnolinguistic and cultural 
linguistics studies, therefore it automatically adopts all their imperfections and limitations. All the studies 
mentioned are carried out on proverbial material of different volume and qualitative properties, have a different 
degree of representativeness, and are characterized by different effectiveness. Nevertheless, the content of the 
various existing studies of Belarusian proverbs makes it possible to develop a methodology for determining 
the national and cultural specificity of the Belarusian proverbial resources. The latest attempts at, and prospects 
for, describing the linguocultural specificity of Belarusian proverbs are considered.

Keywords: Belarusian language, paremiology, proverb, national specificity, etymology, ethnolinguistics, 
cultural linguistics, language and cultural studies




