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«Некоторые предметы и явления деи� ствительности характери-
зуют бытовые, социальные, культурные, экологические и другие  
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условия жизни только одного народа и отсутствуют у другого. Для 
нашего исследования интерес представляют русскии�  и белорусскии�  
языки, находящиеся в ближаи� шем родстве: психологически чело-
век больше настроен на общее в белорусском и русском языках, чем  
на различное» [1, с. 35]. При этом учитывается, что на фоне схоже-
сти языков отличительные особенности проявляются наиболее вы-
разительно. Особенность национального, местного, исторического 
или фольклорно-мифологического колорита несут на себе такие 
белорусские названия, как васпан ‘форма вежливого обращения  
к шляхтичу’, адранак ‘утренняя пастьба коров’, нябожа ‘добродуш-
ное отношение с оттенком ласкательности, сочувствия обычно к 
младшему по возрасту’, бляхарня ‘жестяная мастерская’, ягамосць 
‘форма вежливого обращения к кому-нибудь’, вашэць ‘форма вежли-
вого обращения к шляхтичу’, маршалак ‘предводитель дворянства’, 
абшарнiк ‘помещик, владеющии�  большими земельными наделами’, 
дранкуля ‘крупная охотничья дробь’, кутнiк ‘кореннои�  зуб’, верашча-
ка ‘жидкое мучное блюдо’, рэзгiны ‘приспособление в виде веревоч-
нои�  сетки на деревянных дугах для переноски сена, соломы’, млен 
‘рукоятка для приведения в движение ручного жернова или соло-
морезки’, корба ‘ручка, предназначенная для вращательного движе-
ния’, мажджэр ‘металлическая ступка для измельчения твердых ве-
ществ’, староства ‘должность и занятие старосты’, заворыны ‘начало 
пахоты’, дзядзькаванне ‘старыи�  обычаи�  белорусских панов отдавать 
своих сыновеи�  на воспитание в крестьянские семьи’, асфальтоу�ка ‘ас-
фальтированная дорога’, брукаванка ‘вымощенная камнем дорога’, 
наедак ‘то, чем можно утолить голод’, саракоу�ка ‘монета ценностью 
в 40 грошеи� , 20 копеек’, палыноу�ка ‘настои� ка на полыни’, пістаноу�ка 
‘пистонное ружье’, селядзе�у�ка ‘сельдяная бочка’, насоу�ка ‘носовои�  
платок’, нястрау�насць ‘нарушение усвояемости пищи’, млынішча ‘ме-
сто, на котором стояла мельница’, бацістоу�ка ‘батистовая косынка 
или платок’,  васкоу�ка ‘восковая свеча’, жытне�у�ка ‘зерно ржи; водка, 
приготовленная из ржанои�  муки’, мультаноу�ка ‘одежда, одеяло и т. п., 
сделанные из бумазеи’, кнігарня ‘книжныи�  магазин’, пярэпалахі ‘бо-
лезнь от испуга’, рата ‘одна из частеи�  общеи�  платы, долга’, слухау�ка 
‘телефонная трубка’, спружыноу�ка ‘пружинная борона’,  кратоу�ка 
‘норка крота’,  карау�ка ‘заскорузлая тряпка’, прыгон ‘крепостное пра-
во’, пятнастоу�ка ‘пятнадцатилетняя девочка’,  нуле�у�ка ‘машинка для 
стрижки наголо’, матароу�ка ‘моторная помпа’, вышыванка ‘рубашка 
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с вышивкои� ’,  талака ‘коллективная помощь, работа сообща’, чыгун-
ка ‘железная дорога’, хіб ‘передняя часть хребта животного; щети-
на на хребте животного’, выведкi ‘получение каких-либо сведении� , 
искомои�  информации’, гледзiшча ‘точка зрения’, даважка ‘прибавка  
в весе’, звяга ‘надоедливыи�  лаи�  собаки’, згрызота ‘душевные муки, 
переживания’, капеи� чына ‘небольшие денежные средства’, кле� к 
‘здравыи�  смысл’, котлiшча ‘насиженное гнездо, родовая селить-
ба’, кукла ‘женская прическа в виде закрученнои�  на затылке в узел 
косы’, насцак ‘удар носком сапога’, одум ‘состояние углубленного со-
зерцания, философских размышлении� , погружения в свои�  внутрен-
нии�  мир’, падвярод ‘болезненность какого-либо органа, вызванная 
чрезмерным трудом’, падстолле ‘пространство под потолком’, папас 
(папаска) ‘остановка в дороге для отдыха или для кормления лоша-
деи� ’, пляга ‘стихии� ное бедствие, тяжелое жизненное испытание’, 
прыгон ‘крепостное право’, прыганак ‘ступеньки крыльца’, прыпар 
‘время самои�  напряженнои�  работы в сельском хозяи� стве; самое го-
рячее время дня или года’, разгарненне ‘возможность проявления 
инициативы, способностеи� , деи� ствия’, трасянка ‘речь, организован-
ная объединением генетически разнородных лексических элемен-
тов’, цымус ‘самое важное, самое существенное, суть чего-либо’, ця-
пельца ‘небольшои�  костер’, ятка ‘мясная лавка’, адступное ‘плата, 
предлагаемая взамен согласия от чего-либо отступить, отказать-
ся’, адхланне ‘короткое облегчение после тяжелого, продолжитель-
ного труда’, асянiна ‘осенняя оплата труда пастуха’, гаспадыньства 
‘статус хозяи� ки дома; занятие хозяи� ки’, iмпрэза ‘торжественное ме-
роприятие’ и др. 

В состав разрабатываемого словаря-тезауруса безэквивалентнои�  
лексики белорусского языка включены те лексические единицы, ко-
торые, обозначая реалии белорусскои�  жизни и культуры, являются 
ее ядром в рамках социально-бытовои�  и социально-культурнои�  те-
матики.

В рамках даннои�  статьи рассмотрим некоторые лексические но-
минации тематическои�  группы «История страны. Культурные цен-
ности». Исследуемая лексика даннои�  группы включает лексические 
единицы, в которых наиболее ярко выражена специфика белорус-
скои�  национальнои�  картины мира и которые связаны с историеи�  
страны, значимыми военными событиями, названиями лиц, памят-
ными местами, выдающимися людьми в истории Беларуси: 
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Дворец Пусловских (Коссовскии�  замок) ‘один из самых краси-
вых замков Беларуси, образец неоготическои�  архитектуры XIX века’, 
Брестская крепость ‘памятник фортификационного зодчества ХIХ 
– начала ХХ вв.’,  Дворцовыи�  комплекс Сапег (Ружанскии�  дворец) 
‘памятник архитектуры XVIII века в стиле позднего классицизма’, 
Ольманские болота ‘республиканскии�  ландшафтныи�  заказник’, Бе-
ловежская пуща ‘один из стареи� ших национальных парков Европы, 
биосферныи�  заповедник’, Иезуитскии�  коллегиум ‘учебное заведе-
ние в Витебске римско-католического мужского ордена иезуитов’, 
Полесье ‘историко-культурная и физико-географическая область, 
расположенная на территории Полесскои�  низменности’, Мирскии�  
замок ‘замковыи�  комплекс, был заложен шляхтичем Юрием Ильи-
ничем’,  Коложская церковь ‘памятник Гродненскои�  архитектурнои�  
школы ХII века, образец древнерусского зодчества’, Костел святои�  
троицы в Гервятах ‘великолепныи�  красныи�  костел в стиле неого-
тики’, Августовскии�  канал ‘выдающееся гидротехническое сооруже-
ние и архитектурныи�  памятник XIX века’, Слонимская синагога ‘па-
мятник барочнои�  архитектуры’,  Мурованковская церковь-крепость 
‘деи� ствующии�  православныи�  храм’, Новогрудскии�  замок ‘уникаль-
ныи�  памятник оборонительнои�  архитектуры эпохи средневековья, 
древнии�  центр Новогрудка, резиденция великих князеи�  Великого 
княжества Литовского, существовал в XIV-XVII вв.’, Церковь св. Ми-
хаила Архангела ‘самыи�  крупныи�  в Беларуси храм оборонного типа’, 
Дворец Четвертинских ‘дворцово-парковыи�  комплекс, проект зна-
менитого итальянца Маркони’, Кревскии�  замок ‘фортификационное 
сооружение, ставшее центром обороны каи� зеровских вои� ск, Несвиж-
скии�  замок ‘национальныи�  историко-культурныи�  музеи� -заповед-
ник’, Хатынь ‘мемориальныи�  комплекс, символ трагедии белорусско-
го народа, подвергшегося геноциду со стороны фашистов во время 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны’, Налибокская пуща ‘самыи�  большои�  
леснои�  массив, размещенныи�  в бассеи� нах правых притоков Нема-
на’, Строчицы ‘музеи�  народнои�  архитектуры и быта в деревне Озер-
цо, где представлена стародавняя застрои� ка трех регионов Белару-
си: Центральнои�  части, Поозерья и Поднепровья’, Усадьба Герардов 
‘самое старое здание в Белорусскои�  зоне отчуждения в деревне Де-
мьянки Добрушского раи� она’, Ветковскии�  музеи�  старообрядчества  
и белорусских традиции�  ‘научно-исследовательскии�  и просвети-
тельскии�  центр традиционнои�  культуры’, Бобруи� ская крепость ‘па-
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мятник истории и архитектуры XIX в., возводилась на территории 
старого города для обороны западных границ России’, Усадьба граф-
ского рода Толстых ‘дворцово-парковыи�  ансамбль XIX века, бывшее 
семеи� ное гнездо Толстых’, Буи� ничское поле ‘мемориальныи�  ком-
плекс защитникам Могилева в 1941 г.’, Голубая Криница ‘самая боль-
шая в Восточнои�  Европе криница’,  Браславские озера ‘националь-
ныи�  парк на северо-западе Белоруссии’, Софии� скии�  собор ‘ памятник 
архитектуры XI–XVIII вв., самая первая каменная построи� ка’, Костел 
Иоанна Крестителя ‘католическии�  храм в агрогородке Камаи, па-
мятник архитектуры, построен в 1603 г., стареи� шая католическая 
церковь Беларуси’, Музеи�  Марка Шагала в Витебске ‘музеи� ныи�  ком-
плекс, посвященныи�  Марку Шагалу, одному из величаи� ших предста-
вителеи�  художественного авангарда XX века’.

Таким образом, трансляция безэквивалентнои�  лексики в усло-
виях русско-белорусского билингвизма является довольно сложным 
процессом, которыи�  предусматривает учет таких факторов, как зна-
ние смысловои�  структуры слов сравниваемых языков, их коннота-
тивного содержания, особенностеи�  национальнои�  культуры. Учет 
и соблюдение этих факторов может служить залогом адекватно-
го и эквивалентного перевода сообщения, содержащего безэквива-
лентную лексику.
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