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Ратько Т. В. (Минск, Беларусь)
З НАБЛЮДЕНИЙ НАД ФОРМИРОВАНИЕМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 
СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ С ДОМИНАНТОЙ ЛЮБОВЬ – КАХАННЕ 
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Сопоставительное изучение лексического состава русского и белорусского языков 

является актуальным в ситуации билингвизма в Республике Беларусь. Особенно инте-
ресным, на наш взгляд, будет не только исследование современных синонимических 
рядов, но и обращение к истории их формирования.

Рассмотрим синонимический ряд с доминантой любовь. Как известно, одним из 
способов толкования слов является подбор синонимов. Так, в «Словаре древнерус-
ского языка» И. И. Срезневского содержатся лишь следующие слова: любити, люблю, 
любление [5, т. 2, стб. 82–83]. «Синонима славеноросская» приводит такой синоними-
ческий ряд: любовъ, раченiе, согласiе; любовъ горячая, рвенiе, раждеженiе, раченiе, 
ревнованiе, ревнованiе, ревнообразiе [6, с. 83]. Как видим, в средневековом словаре 
дается гораздо более обширный синонимический ряд, что говорит о дальнейшем раз-
витии языка. Примечательно, что в этот же временной промежуток употреблялось 
слово страсть. Для современного человека уже привычно употребление этой лексемы 
в качестве синонима к слову любовь, а «Лексисъ…» Лаврентия Зизания дает следую-
щие значения слова страсть: страсть, терпенье; страсть, взрушение, ефектъ; страсть, 
беда; страсть, упадок [6, с. 38].

Приведем современные синонимические ряды в русском языке: Любовь, влю-
бленность, страсть, увлечение [3]. Любовь, 1. Привязанность, увлечение, сердечная 
склонность; (нежное) чувство (разг.); эрос (книжн.); нежная страсть (уст.) 2. Роман, 
любовь, (любовная) связь, близкие отношения; шашни (разг.), шуры-муры (прост.); 
интрига, амуры (уст. разг.); 3. Пристрастие: склонность, наклонность, расположение, 
влечение, тяга, тяготение, любовь, страсть, вкус, охота; приверженность, слабость 
(разг.) / неодобр.: мания, страстишка (разг.) [1, с. 217, 421, 472].

Сравнение приведенных из современных словарей синонимических рядов с доми-
нантой любовь показывает, что в разных словарях соответствующие синонимические 
ряды формируются по-разному. Так, наиболее нормативно сформирован синоними-
ческий ряд в «Словаре синонимов русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой. 
В «Словаре синонимов русского языка» З. Е. Александровой нежелательно, на наш 
взгляд, включение слов шашни, шуры-муры, амуры как стилистически сниженных, 
возможных только в речевом плане: в бытовом разговоре или в языке художественной 
литературы с определенными стилистическими целями; то же можно сказать о лексе-
мах мания, страстишка. К слову роман З. Е. Александрова не дает никакой пометы (в 
значении «любовь»), между тем как в «Словаре современного русского литературно-
го языка» оно имеет помету «разговорное» [4, т. 12, стб. 1444] и поэтому опять-таки 
относится к плану речи.

Проблематично отнесение к данному синонимическому ряду слова интрига в ка-
честве общеязыкового синонима, поскольку лексемы любовь и интрига обозначают 
различные понятия: интрига. 1. Скрытно осуществляемые действия с использова-
нием различных неблаговидных средств для достижения какой-либо цели; происки, 
каверзы; 2. В драме или повествовании цепь событий, придающих произведению 
острую, повышенную занимательность. 3. Устар. Мимолетная любовная связь [4, т. 
5]. Синоним к слову любовь в современном употреблении интрига может быть лишь 
в определенном контексте, поэтому вряд ли правомерно употребление этого слова 
в словаре синонимов литературного языка.

Что касается слов склонность, наклонность, тяга, тяготение, вкус, охота, вероятно, 
здесь необходимы определенные оговорки, о какой любви идет речь (к кому- или чему).

Приведем примеры употребления некоторых слов – компонентов синонимическо-
го ряда с доминантой любовь в произведениях художественной литературы. Так, у А 
С. Пушкина: «…Воспомня прежних лет романы, / Воспомня первую любовь, / Чув-
ствительны, беспечны вновь, / дыханьем ночи благосклонной / Безмолвно упивались 
мы!»; «…Питая жар чистейшей страсти, / Всегда восторженный герой / Готов был 
жертвовать собой…»; «За что ж виновнее Татьяна? / … За то ль, что любит без ис-
кусства, / Послушная влеченью чувства».

В современном белорусском языке существует следующий синонимический ряд: 
каханне, закаханасць, любоў, любасць, мiлаванне; любошчы (мн., разм.) [2, с. 154].

Рассматривая соответствующий синонимический ряд в белорусском языке, заме-
тим, что здесь не совсем уместно употребление слова любошчы как стилистически 
сниженного и поэтому неприемлемого в качестве общеязыкового синонима к любоў. 
Примечательно употребление в белорусском языке двух слов: любоў и каханне. Обе 
лексемы стилистически нейтральны; разница – в употреблении; эти слова отличаются 
синтагматическими отношениями, они не взаимозаменяемы. Лексические единицы 
каханне и любоў имеют различные сочетаемостные свойства (любоў да Радзiмы, ка-
ханне да жанчыны).

В белорусской художественной литературе, у Я. Купалы, находим примеры упо-
требления и других слов, синонимичных лексеме любоў: «А вазьму такую, к якой 
любасць чую…»; «А ўсю радасць i рай мiлавання недруг выбраў, спаганiў, стаптаў».

Следует отметить способность компонентов соответственных синонимических 
рядов с доминантами любовь – каханне сочетаться с именами прилагательными (пер-
вая любовь), с именами существительными: чувство страсти, радость любви, любовь 
к кому-, чему (о различной семантической сочетаемости слов любоў – каханне гово-
рилось ранее), с местоимениями (его, ее чувства), с глаголами и глагольными форма-
ми (наполнен любовью, чувствовать любовь).

При сопоставлении данных синонимических рядов русского и белорусского 
языков наблюдается несколько иная картина: общеславянское слово любовь в сино-
нимическом ряду в русском языке является доминантой, в белорусском же – просто 
членом синонимического ряда. Тем не менее и этот пример показывает, что источ-
ником формирования данных русских и белорусских синонимических рядов являет-
ся общшеславянский (праславянский) язык. Более того, если проанализировать эти 
ряды подробнее в этимологическом плане, заметим следующее: к общеславянскому 
(праславянскому) языку восходят и другим синонимические слова: влечение (Влечь. 
Заимств. из ст.-сл. лексема восходит к общеслав. *velkti [7, вып. 3, с. 118]; любовь 
[8, с. 250]; наклонность / Клонить. Общеслав. и.-е. характера. Корень слова восходит 
к и.-е. *k’lei – «нагибать, прислонять» [7, т. 2, вып. 8, с. 164]; привязанность / Вя-
зать. Общеслав. Общепринятой этимологии нет. [7, т. 1, вып. 3, с. 242-243]; страсть / 
Страсть. Общеслав. [8, с. 428]; тяготение / Тяга. Общеслав. Восходит к tega, образ. с 
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пом. темы –а от *tegti – тянуть) [8, с. 458]; каханне / Ст.-бел. кохати (известное в па-
мятниках уже в начале XVI в.) считается заимствованным из польск. kochac. Русск. 
кохать (Трубачев) широко представлено в говорах и, возможно, является исконной 
лексемой. Возможно, прасл. *kochati было в прасл. эпоху диалектным словом: его не 
знали в бел. и укр. языках [9, т. 4, с. 314-315]; мiлаванне / Мiлавацца – узаемна любi-
ць, лашчыцца, абнiмацца, любiць. К прасл. *milovati (se) [9, т. 7, с. 38].

Лишь немногие слова из данных русских и белорусских синонимических рядов 
заимствованы из иностранных языков: амуры / Амуры / любовные дела /. Заимств. 
в XVIII в. из франц. Франц. les amoure «любовная страсть» явл. формой мн. ч. сущ. 
<amour> [7, т. 1, вып. 1, с. 97-98]; интрига / Интрига. Заимств. из франц. яз. в нач. 
XVIII в. через польское или нем. посредство [7, т. 2, вып. 7, с. 104].

Из данных примеров видно, что характер заимствований в русском и бело-
русском языках различен: в русском языке преобладают западноевропеизмы, 
в белорусском – полонизмы.
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Ржавуцкая М. С., Мароз С. С. (Мiнск, Беларусь)
IЖМОЎНЫЯ АДПАВЕДНIКI НАЗВАЎ АСОБ ПАВОДЛЕ РОДУ ДЗЕЙНАСЦI, 
ПРАФЕСII, ЗАНЯТКУ (на матэрыяле лексiкаграфiчных крынiц)

Тэрмiналагiчнае спалучэнне мiжмоўныя адпаведнiкi замацаваны ў тэорыi пера-
кладу са значэннем моўных адзiнак арыгiнала i перакладу, якiя ва ўсiх або ў адным 
са значэнняў перадаюць «аднолькавы цi адносна аднолькавы аб’ём iнфармацыi» [1, 
с. 65]. Такое акрэсленне сутнасцi тэрмiна выяўляе функцыянальную раўназначнасць 
мiжмоўных адпаведнiкаў.

Высокая ступень тыпалагiчнага падабенства беларускай i рускай моў абумоўле-
на iх генетычнай роднасцю. Аднак даследаванне лексiкi блiзкароднасных моў у па-
раўнальна-супастаўляльным аспекце дазваляе не толькi паказаць iх тоеснасць, але 
i выявiць шматлiкiя спецыфiчныя асаблiвасцi, што пацвярджае наяўнасць «пэўных 
тыпалагiчных адрозненняў, звязаных з дывергентнымi тэндэнцыямi развiцця кожнай 
з iх» [2, с. 292].

Мiжмоўны адпаведнiк – гэта кампанент мовы перакладу, суадносны паводле 
функцыi з кампанентам мовы арыгiнала. Праблема вызначэння такога кампанента, 
такой адзiнкi ў тэорыi перакладазнаўства i на сённяшнi дзень з’яўляецца дыскусiй-
най. За адзiнку перакладу можа прымацца слова, словазлучэнне, сказ, звышфразавае 
адзiнства i iнш. Такiм чынам, на думку большасцi даследчыкаў, пастаянным сродкам 
выражэння перакладчыцкага адпаведнiка можа быць адзiнка любога моўнага узроў-
ню. Аднак асноўнай самастойнай адзiнкай для выражэння моўнага сэнсу з’яўляецца 
слова, на якiм у працэсе перакладу фiксуецца ўвага перакладчыка. З гэтай прычыны 
ў цэнтры ўвагi даследаванняў па тэорыi перакладу – аналiз лексiчных мiжмоўных ад-
паведнiкаў. Да таго ж, мiжмоўныя лексiчныя адпаведнiкi з’яўляюцца прадметам прэ-
зентацыi ў перакладных слоўнiках.

На матэрыяле перакладнога беларуска-рускага слоўнiка пакажам магчымыя тыпы 
адпаведнiкаў назваў асоб паводле роду дзейнасцi, прафесii, занятку (Беларуска-рускi 
слоўнiк : у 2-х т. – Т. 1 : А-О / АН БССР, Ін-т мовазнаўства iмя Я. Коласа ; рэд. 
К. К. Атраховiч (Кандрат Крапiва). – 2-е выд., перапрац. i дап. – Мiнск : БелСЭ,1988. – 
813 с.).

Названае выданне выбрана невыпадкова. Шырыня ахопу лексiкi, дакладнасць се-
мантычнай распрацоўкi i стылiстычнай характарыстыкi дазваляе рэпрэзентаваць гэты 
даведнiк як адзiн з найбольш удалых i дасканалых на свой час перакладных слоўнiкаў.

Паслядоўнае вывучэнне асабовых назваў пачалося ў беларускiм мовазнаўстве 
з сярэдзiны дваццатага стагоддзя. У розных працах даследавалiся асабовыя назоўнiкi 
ў дачыненнi да канкрэтных перыядаў развiцця беларускай мовы, працэс станаўлен-
ня iх як асобнай мiкрасiстэмы, аналiзавалiся асобныя групы асабовых намiнацый 
(фемiнiнатывы, катайконiмы i пад.) i iнш. Даследаванне разнастайных асабовых на-
зваў у межах тыпалогii перакладчыцкiх адпаведнiкаў яшчэ не праводзiлася.

Аналiз лексiкаграфiчнай крынiцы паказаў, што мiжмоўныя адпаведнiкi назваў 
асоб паводле роду дзейнасцi, прафесii, занятку могуць быць: канстантнымi, факульта-
тыўнымi i трансфармаванымi.

Канстантны адпаведнiк – абсалютна адпаведная значэннем i функцыяй адзiнка, 
якая ўзнаўляецца на аналагiчным узроўнi i з’яўляецца пастаяннай, iншымi словамi, 
гэта абсалютны мiжмоўны сiнонiм:

абмуроўшчык – обмуровщик (с. 40), абойшчык – обойщик (с. 43), аблiцоўшчык – 
облицовщик (с. 37), абутнiк – обувщик (с. 50), абмотчык – обмотчик (с. 40), абход-
чык – обходчик (с. 51), авiятар – авиатор (с. 59), аграном – агроном (с. 62), адамаш-
нiк – (ткач) камчатник (с. 65), адвакат – адвокат (с. 68), аддзелачнiк – отделочник (с. 
73), адмiнiстратар – администратор (с. 85), адмiрал – адмирал (с. 85), айцец – церк. 
(служитель культа) отец (с. 112), бiблiёлаг – уст. библиолог (с. 186), бортнiк – уст. 
бортник (с. 194), брукар – мостильщик (с. 198), вайскавiк – разг. войсковец (с. 215), 
водаправодчык – водопроводчик (с. 236), дакладчык – докладчик (с. 353), далакоп – 
могильщик (с. 355), дахаўшчык – кровельщик (с. 371), збiральнiк – собиратель (с. 
497), збройнiк – оружейник (с. 499), зваршчык – сварщик (с. 502), знахар – знахарь (с. 
530), камiнар – трубочист (с. 570), кашавар – кашевар (с. 594), лекар – разг. лекарь (с. 
639) i iнш.

Факультатыўны адпаведнiк – гэта адпаведнiк, якi адрознiваецца ад адзiнкi ары-
гiнала семантычнымi, стылёвымi i iнш. адценнямi. Факультатыўны адпаведнiк – ад-
носна адпаведная адзiнка, якая выбiраецца з сiнанiмiчнага раду адзiнак мовы пера-
кладу для перадачы зыходнага слова арыгiнала:

абаронца – 1. защитник; 2. (ревностный сторонник чего-л.) поборник (с. 26), аб-
вiнаваўца – 1. юр. обвинитель; 2. изобличитель, обличитель (с. 21), абшывальшчык – 
обшивальщик, обшивщик (с. 54), агароднiк – огородник, овощевод (с. 60), аканом – 
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