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К ВОПРОСУ О СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ КЛАССОВ  

ГЛАГОЛОВ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Н. И. КРАСКОВСКИЙ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Приведены результаты использования метода «челночного» перевода для формирования функционально- 
семантического класса (ФСК) белорусских глаголов на основе глагольной лексики русского языка, представленной 
в издании «Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. 
Антонимы» под редакцией Л. Г. Бабенко. Продемонстрирован потенциал метода «челночного» перевода для фор-
мирования и дополнения параллельных ФСК белорусского и русского языков, создания словарей ФСК. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа; функционально-семантический класс; «челночный» перевод; 
семантика слова; сема.
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Прыведзены вынікі выкарыстання метаду «чаўнаковага» перакладу для фарміравання функцыянальна-семан-
тычнага класа (ФСК) беларускіх дзеясловаў на аснове дзеяслоўнай лексікі рускай мовы, прадстаўленай у выданні 
«Тлумачальны слоўнік рускіх дзеясловаў. Ідэаграфічнае апісанне. Англійскія эквіваленты. Сінонімы. Антонімы» 
пад рэдакцыяй Л. Г. Бабенка. Прадэманстраваны патэнцыял метаду «чаўнаковага» перакладу для фарміравання 
і дапаўнення паралельных ФСК беларускай і рускай моў, стварэння слоўнікаў ФСК. 
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SPEAKING OF COMPILING  
THE FUNCTIONAL-SEMANTIC GROUPS DICTIONARY  

OF VERBS OF THE BELARUSIAN LANGUAGE

M. I. KRASKOUSKI a

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article presents the results of using the «shuttle» translation method to form the functional semantic group (FSG) 
of Belarusian verbs based on the verbal vocabulary of the Russian language, presented in the «Explanatory dictiona- 
ry of Russian verbs. Ideographic description. English equivalents. Synonyms. Antonyms» edited by L. G. Babenko. The 
potential of the «shuttle» translation method for the formation and addition of parallel FSG of the Belarusian and Russian 
languages, and the creation of FSG dictionaries has been demonstrated.

Keywords: lexical-semantic group; functional-semantic group; «shuttle» translation; word semantics; seme.

Введение
В предисловии к популярному пособию-практикуму по лексике «Когда не помогают словари» отме-

чается, что его цели – помочь иностранному студенту разобраться в трудных вопросах русской лексики 
и словообразования, способствовать выработке навыков правильного употребления в речи входящих 
в лексико-семантические группы (ЛСГ) слов, использование которых вызывает наибольшее количество 
ошибок1. Действительно, основным принципом при освоении лексики в иноязычной аудитории является 
системность. Пособия часто приводят отдельные ЛСГ и функционально-семантические классы (ФСК) 
фрагментарно либо целиком. Одним из примеров служат глаголы движения, которые при изучении 
русского языка как иностранного обычно рассматриваются в рамках отдельных тем или курсов. Соста-
вителям пособий по русскому языку как иностранному помогают идеографические словари, в которых 
альтернативой алфавитному расположению слов выступает размещение их по семантическим классам 
или тематическим группам. Материал систематизирован лексикографами – остается лишь выбрать нуж-
ное. Другой пример практического использования идеографического словаря – работа переводчика, ли- 
тератора, журналиста. Идеографические издания, в которых приводятся максимально полные парадигмы, 
позволяют подобрать точное или, наоборот, неочевидное соответствие, заменить одно слово другим, 
чтобы избежать повторов. 

В то же время на текущий момент не вышло в свет ни одного идеографического словаря, в котором 
были бы собраны белорусские глаголы. Решить проблему и устранить эту «лакуну» в отечественной 
лексикографии может помочь метод «челночного» перевода [1, с. 132; 2, с. 12; 3]. Результаты его при-
менения для формирования ФСК белорусских глаголов отражены в данной статье.

Если ЛСГ – это класс слов одной части речи, имеющих в своих значениях общий интегральный 
семантический компонент или компоненты и типовые уточняющие дифференциальные семы, а также 
характеризующихся широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной многознач-
ности, то ФСК – это «множество различных по грамматической оформленности слов, совпадающих по 
денотативной соотнесенности, объединенных категориально-лексической семой, которая может быть 
онтологически присущей слову (исходной) или наведенной контекстом (производной), и выполняющих 
единую семантико-синтаксическую функцию в речи» [4, с. 72]. ФСК по отношению к соответствующей 
ЛСГ – объединение расширенного типа. В состав того или иного ФСК входят единицы нескольких ЛСГ, 
в том числе претерпевающие в определенном контексте смысловые модификации: метафоризирующиеся, 
развивающие ассоциативно-образное значение, испытывающие актуализацию одних компонентов зна-
чения при затухании других. Нами, например, было показано, насколько активно глаголы перемещения 
в пространстве на базе вторичных, переносных значений используются в произведениях художествен-
ной литературы в функции глаголов восприятия: Однако я видел, что его глаза бегают2 по строчкам 
листа, и постарался застыть в кресле, сдерживая волнение и накипавшую бешеную радость (НКРЯ 
(Ефремов И. А. Эллинский секрет. 1942–1943)); Взгляд его сполз вниз по ее статной фигуре и вдруг 
запнулся… (НКРЯ (Каледин С. Е. Записки гробокопателя. 1987–1999)); Рыбников быстро бросил взгляд 
на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые 
огоньки (НКРЯ (Куприн А. Штабс-капитан Рыбников. 1905)); Девушкам, едва они выбежали из лесной 

1Предисловие // Когда не помогают словари : практикум : в 3 ч. Ч. 1 / Э. В. Аркадьева, Г. В. Горбаневская, Н. Д. Кирсанова, 
И. Б. Марчук. М. : ДИК, 2001. С. 3.

2Здесь и далее полужирный курсив в цитатах наш. – Н. К.
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балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма – два ближних и один дальний – в районе 
самого города, еще не видного за холмами (НКРЯ (Фадеев А. А. Молодая гвардия. 1943–1951)). В при-
веденных примерах в конструкциях глаза бегают, взгляд сползает, взгляд запинается, бросать взгляд, 
бросаться в глаза глаголы перемещения в пространстве выражают семантику активного или пассивного 
восприятия [5].

Материалы и методы исследования
Объектом рассмотрения в настоящей статье стали ФСК белорусских глаголов. Цель работы заклю-

чается в формировании указанных ФСК посредством «челночного» перевода – метода, позволяющего 
составлять на основе ЛСГ и ФСК слов одного языка параллельные ЛСГ и ФСК другого языка. Кроме 
того, метод «челночного» перевода предоставляет возможность пополнения и уточнения синоними-
ческих рядов в данных языках [6]. Продемонстрирован потенциал указанной методики двусторонне- 
го перевода, предполагающей также элемент семантического анализа, на базе конкретного словесного 
массива – глагольной лексики в русском и белорусском языках. Выбор материала обусловлен тем, что гла- 
голы, будучи грамматическим центром высказывания, широко представлены в любом языке, они явля-
ются семантически значимыми и высокочастотными по употреблению. 

Отправной точкой предыдущих наших исследований выступал учебный словарь-справочник «Лексико- 
семантические группы русских глаголов»3. В начале 1980-х гг. по инициативе профессора Э. В. Кузне-
цовой была организована проблемная группа «Русский глагол» при кафедре современного русского 
языка Уральского государственного университета, на основе которой в 1990-х гг. под руководством 
профессора Л. Г. Бабенко сформировалась Уральская семантическая школа, достигшая значительного 
научно-творческого подъема в первом десятилетии ХХI в.4 [7].

В 1980-х гг. основным результатом работы проблемной группы стали учебный словарь-справочник 
«Лексико-семантические группы русских глаголов» и монография с аналогичным названием [8], подго-
товленные под руководством Э. В. Кузнецовой (опубликованы уже после ухода исследователя из жизни 
в 1988 г.). Издания были особенно актуальны и значимы в сфере преподавания русского языка как ино-
странного, так как глагольную лексику впервые распределили по тематическим смысловым группам, 
что облегчало ее усвоение. 

После смерти Э. В. Кузнецовой группа «Русский глагол» продолжила изучение языка в структурно-
системном и функциональном аспектах и еще активнее занялась лексикографической деятельностью. 
Представители Уральской семантической школы исследовали фундаментальные проблемы семантики 
и системной организации глагольной лексики, результатом чего стали две монографии [9; 10] и издание 
«Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. 
Антонимы»5, опубликованные в конце 1990-х гг. За более чем 25-летний период было создано около 
25 идеографических словарей, в том числе словарей-тезаурусов списочного типа и комплексных тол-
ково-идеографических словарей.

Приведем основные идеографические словари, подготовленные и выпущенные Уральской семанти-
ческой школой, посвященные систематизации глагольной лексики: 

 • «Лексико-семантические группы русских глаголов». Это первое издание, отразившее результаты 
се ман ти че ской классификации русской глагольной лексики. Группы глаголов составлены на базе се-
мантической общности категориально-лексического и дифференциального характера, а расположение 
групп подчинено широкой рубрикации, в основу которой положены такие категории, как действие, со-
стояние, отношение; 

 • «Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Си-
нонимы. Антонимы». Данный словарь является уже комплексным и соединяет в себе принципы толко-
вого, идеографического и двуязычного переводного словарей; 

 • «Большой толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские экви ва-
лен ты. Синонимы. Антонимы»6; 

 • «Словарь-тезаурус синонимов русской речи»7; 

3Лексико-семантические группы русских глаголов : учеб. слов.-справ. / под ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск : Изд-во Урал. 
ун-та, 1988. 153 с.

4Уральская семантическая школа. Уральский федеральный университет // Энциклопедия когнитивной лингвистики: научные 
школы и направления / под ред. Н. Н. Болдырева. Тамбов : Цифра, 2013. С. 14 – 28.

5Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под 
ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-пресс, 1999. 693 с.

6Большой толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / 
под ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-пресс книга, 2007. 576 с.

7Словарь-тезаурус синонимов русской речи / под ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-пресс книга, 2007. 512 с.
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 • «Большой толковый словарь синонимов русской речи. Идеографическое описание. Антонимы. 
Фразеологизмы»8; 

 • «Словарь синонимов русского языка»9.
Как видно, в российском языкознании произведена серьезнейшая работа по систематизации глаголь- 

ной лексики, результаты которой отражены в соответствующих изданиях. На фоне отсутствия в белорус-
ской лексикографии идеографических словарей подобного типа языковой материал, собранный и сгруп-
пированный учеными Уральской семантической школы, может быть использован для создания первых 
белорусских словарей ФСК глаголов. И главный инструмент при таком подходе – «челночный» перевод.

Метод «челночного» перевода, впервые предложенный И. С. Ровдо в работе «Межъязыковая омосемия 
в собственно лингвистическом и культурологическом аспектах исследования» [1], представляет собой 
многоступенчатый перевод слов с одного языка на другой, а также в обратном направлении. Он дает 
возможность составить параллельные парадигмы слов, принадлежащих к одной ЛСГ (шире – к одному 
ФСК) в данных языках. Обратимся к следующему примеру. При переводе на белорусский язык русского 
глагола услышать словарь дает сразу четыре варианта конечной лексемы-эквивалента: бел. пачуць / учуць / 
счуць / дачуцца 10. При переводе полученных лексем на русский язык словарь предлагает слово пачуць, 
кроме как лексемой услышать, перевести и глаголами услыхать / почуять / учуять, слово учуць, помимо 
лексемы услышать, – еще и глаголами расслышать / заслышать, слово счуць – глаголами почуять / 
учуять / услышать / заслышать, а слово дачуцца – еще и глаголом прослышать11. Далее, полученные 
новые русские глаголы снова переводятся на белорусский язык. Процесс двустороннего перевода про-
должается до тех пор, пока переводные словари не перестанут предлагать неучтенные варианты слов-
эквивалентов. В нашем случае сформированные глагольные ряды (7 русских (услышать, услыхать, 
почуять, учуять, расслышать, заслышать, прослышать) и 5 белорусских (пачуць, учуць, счуць, дачуцца, 
прачуць) глаголов) принадлежат русской и белорусской ЛСГ восприятия соответственно. Такой вывод 
делается в результате проверки информации словарных статей уже академических толковых словарей 
двух языков (каждое полученное методом «челночного» перевода слово в основном значении должно 
выражать архисему рассматриваемой ЛСГ) [6].

Результаты и их обсуждение
Неоспоримым достоинством «челночного» перевода является еще и то, что его механизм выводит 

исследователя на соотносящиеся лексемы двух языков, выражающие основную семантику на уровне 
вторичных значений. Ранее при многоступенчатом переводе слов из учебного словаря-справочника 
«Лексико-семантические группы русских глаголов» [5; 6] в реестр белорусских глаголов восприятия 
нами были включены слова спыняць (5 значений), пераводзіць (4 значения), упіраць (2 значения, разм.) 
и им подобные. В глагольно-именных метафорических конструкциях с белорусскими существительными 
типа погляд / позірк / вочы семантика восприятия (в данном случае зрительного) выражается регуляр-
но, что подтверждает материал ТСБМ. Перед нами единицы ФСК белорусских глаголов восприятия, 
относящиеся по своему основному значению к разным ЛСГ, в том числе к ЛСГ глаголов перемещения 
в пространстве, которая, в свою очередь, делится на подгруппы глаголов субъектного перемещения, 
глаголов объектного перемещения, глаголов объектного и субъектного перемещения и др. ФСК шире 
ЛСГ, он включает в себя единицы последней. 

В дальнейшем метод «челночного» перевода был применен к группе русских глаголов восприятия, 
приведенной в издании «Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские 
эквиваленты. Синонимы. Антонимы». Глагольные объединения, предлагаемые в книге, представляют 
собой фрагменты ФСК, так как составители включали в семантические группировки и глаголы во 
вторичном, переносном значении (например, глаголы бросать, ловить включены в группу восприятия 
и т. д.). Метод «челночного» перевода глаголов группы восприятия из словарной статьи упомянутого 
издания позволил сформировать параллельный ФСК белорусских глаголов восприятия. Полученный 
ФСК белорусских глаголов насчитывает 308 лексем [6].

Следующим шагом стало применение метода «челночного» перевода ко всем смысловым группам 
русских глаголов, которые представлены в изданиях «Лексико-семантические группы русских глаголов» 
и «Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. 
Антонимы». Это позволило составить достаточно полный список ФСК белорусских глаголов, что впослед-
ствии станет основой идеографического словаря: на данный момент нами систематизировано и разведено 
по соответствующим ФСК свыше 6 тыс. лексико-семантических вариантов белорусских глаголов (рис. 1). 

8Большой толковый словарь синонимов русской речи. Идеографическое описание. Антонимы. Фразеологизмы / под ред. 
Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-пресс, 2008. 784 с.

9Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ, Астрель, 2011. 688 с.
10Русско-белорусский словарь : в 3 т. / Нац. акад. наук, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. Минск : БелЭн, 2002. 3 т.
11Беларуска-рускі слоўнік : у 2 т. / Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. Мінск : БелСЭ, 1988–1989. 2 т.
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Метод «челночного» перевода помог выявить как русские глаголы, не имеющие прямых точных со-
ответствий в белорусском языке, так и белорусские глаголы, не имеющие аналогичных соответствий 
в русском языке. Например, русскому глаголу пунцоветь (1 значение, ‘становиться пунцовым’) (СРЯ) 
соответствует белорусский глагол пунсавець (2 значения, ‘рабіцца пунсовым, чырвоным’) (ТСБМ), 
который также является наиболее точным вариантом перевода для русского глагола алеть во втором 
значении (‘становиться алым’) (рус. пунцоветь – бел. пунсавець; рус. алеть – бел. пунсавець). В каче-
стве обратного примера приведем русский глагол батрачить (1 значение, ‘работать батраком’), кото-
рый является точным вариантом перевода для двух белорусских глаголов – батрачыць (1 значение, 
‘працаваць батраком’) и парабкаваць (1 значение, ‘працаваць, быць парабкам’) (рус. батрачить – бел. 
батрачыць; рус. батрачить – бел. парабкаваць). Подобные соответствия, в свою очередь, должны 
быть зафиксированы в идеографическом переводном русско-белорусском словаре, в котором каждому 
русскому и белорусскому глаголу будет дано смысловое толкование с примером употребления в текстах 
художественного и публицистического стилей (рис. 2).

На следующих этапах исследования глагольные соответствия в рамках параллельных ФСК русского 
и белорусского языков будут рассмотрены нами в ономасиологическом и семасиологическом аспектах, 
что позволит выделить группы соответствующих глаголов в зависимости от степени эквивалентности 
лексем. Для этого может быть использован прием сопоставления слов по форме и семантике, впервые 
предложенный профессором И. С. Ровдо в монографии «Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць 
беларускай і рускай моў (у сувязі з праблемай лексічных лакун)» [11].

В первую группу войдут омолексы омосеманты – пары глаголов, в плане выражения отличающиеся 
лишь закономерными регулярными графическими, фонетическими и другими соответствиями, которые 
существуют в системных отношениях двух языков, а в плане содержания являющиеся тождественными: 
например, рус. вслушиваться – бел. услухоўвацца; основное и единственное значение как в русском, так 
и в белорусском языке – ‘напрягать слух и внимание, чтобы расслышать и понять что-либо’ (ТСБМ; 
СРЯ). Эту группу составят слова с наивысшей степенью эквивалентности. 

Ко второй группе будут отнесены пары глаголов, представленные омолексами парасемантами – лексема-
ми, в плане выражения соответствующими словам первой группы, а в плане содержания тождественными  

Рис. 1. ФСК белорусских глаголов, составленные методом «челночного» перевода (фрагмент). 
Базовые глаголы-идентификаторы выражают основную семантическую идею класса слов

Fig. 1. Functional semantic groups of Belarusian verbs compiled using the «shuttle» translation method (a fragment). 
Basic identifier verbs express the basic semantic idea of a class of words
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частично: рус. окинуть – бел. акінуць; белорусское слово включает в себя объем единственного значения 
русского слова (‘оглядеть, осмотреть’) (СРЯ), в то же время имея собственное отличное значение (1 зна-
чение, ‘бросить, оставить без внимания, присмотра (акінуць гаспадарку)’) (ТСБМ). Лексемы данной 
группы частично эквивалентны. 

В третью группу войдут глагольные пары, представленные паралексами омосемантами – словами, 
частично эквивалентными в плане выражения (графические и фонетические соответствия нерегулярны) 
и идентичными по семантике: например, рус. выглядеть (1 значение, ‘наблюдая, внимательно глядя, 
найти, заметить; высмотреть’) – бел. нагледзець (1 значение) (ТСБМ; СРЯ). 

Четвертую группу образуют глагольные пары, представленные паралексами парасемантами, т. е. 
лексемами, в плане выражения соответствующими словам третьей группы, однако лишь частично тож-
дественными по семантике: например, рус. засечь – бел. засекчы; русское слово включает в себя весь 
объем значений белорусского слова (‘заметить, обнаружить’, ‘установить местоположение чего-л.’, 
‘сделать зарубку, отметку топором, ножом и т. д.’, ‘задев на ходу ногой за ногу, поранить ее (о ло шади)’), 
в то же время имея ряд собственных значений (‘отметить момент, время начала, конца чего-л. (з. время 
возврата самолета)’; ‘определить, замерить скорость чего-л. (з. скорость ветра)’) (СРЯ). 

К пятой группе будут отнесены пары глаголов, представленные гетеролексами омосемантами, или же 
лексемы, различные в плане выражения и тождественные в плане содержания: например, рус. понаблю-
дать – бел. панаглядаць; и в русском, и в белорусском языке они имеют значение ‘наблюдать некоторое 
время (п. солнечное затмение)’ (ТСБМ; СРЯ). Лексемы данной группы являются лишь семантическими 
эквивалентами. 

Последнюю группу составят гетеролексы парасеманты, т. е. лексемы, в плане содержания частично 
тождественные, а в плане выражения различные: например, рус. обозревать – бел. азіраць; русское слово 
включает в себя весь объем значения белорусского слова (‘окинуть взором, осмотреть (о местности)’), 
в то же время имея собственное значение (2 значения, ‘исследовать, рассмотреть (в речи, статье и т. п.) 
(задача журналиста – о. различные стороны жизни)’) (СРЯ). Лексемы данной группы в наименьшей 
степени эквивалентны.

ГЛАГОЛЫ ОБЛАДАНИЯ
Типовая семантика: обладать, владеть чем-л., кем-л. на правах собственности, иметь кого-л., что-л. в качестве своей 
собственности

Базовый русский глагол: иметь Базовый белорусский глагол: мець
ВЛАДЕТЬ, несов., кем, чем. Иметь кого-л., что-л. своей  
собственностью, считая по праву своим. Помещик владел 
тремя заводами и тысячами крепостных, его считали 
очень богатым человеком

ВАЛОДАЦЬ, незак., кім, чым. Мець у сваёй уласнасці, 
уладаць. Прапрадзед валодаў вёскай Слабодка, выконваў 
у Ра дзі ві лаў службу дазорцы маёнтка Святы Двор

ВЛАДЕТЬ, несов., чем. Иметь что-л. (какую-л. способ-
ность, талант). Людмила владела удивительным талан-
том общения с людьми

ВАЛОДАЦЬ, незак., чым. Добра ведаць якую-н. справу, 
быць майстрам у якой-н. галіне. Вялікі беларускі паэт 
Янка Купала валодаў прарочым паэтычным дарам

ИМЕТЬ, несов., кого, что. Владеть, обладать кем-л., 
чем-л. на правах собственности. Ира с Женей не имели 
своих детей – и потому решили усыновить ребенка

МЕЦЬ, незак., каго, што. Уладаць кім-н., чым-н. як 
уласнасцю. Панам жыў стары Адам: / Меў зямлі, кусішча 
лугу, / Колькі грошай – знаць не нам

ОБЛАДАТЬ, несов., кем, чем. Иметь своей собствен-
ностью, владеть кем-л., чем-л. Иностранная фирма обла-
дает восьмьюдесятью процентами акций Воронежского 
завода телеаппаратуры

УЛАДАЦЬ, незак., кім, чым. Мець у сваёй уласнасці, рас-
параджацца кім-н., чым-н. Не відаць ні табе, ні такім, як 
ты, беднякам дабра да таго часу, пакуль цар і багацеі ўсім 
будуць уладаць і ў сваіх руках уладу трымаць

ОБЛАДАТЬ, несов., чем. Иметь какое-л. свойство, каче-
ство, достоинство в числе других своих качеств. Певица 
обладала великолепным сопрано

УЛАДАЦЬ, незак., чым. Мець якія-н. якасці, уласцівасці. 
Старэйшая дзяўчына ўладала тым хараством вобліку, 
калі не замінае нічога лішняга, нічога не дадасі і нічога не 
паправіш

ОБЛАДАТЬ, несов., кем. Иметь кого-л. своей женой (му-
жем), любовницей (любовником). Мысль о том, что он 
будет обладать Катериной, доставляла Петру Алексее-
вичу неизгладимое удовольствие

–

РАСПОЛАГАТЬ, несов., кем, чем. Иметь в своем распоря-
жении кого-л., что-л., обладать кем-л., чем-л. и поль-
зоваться. Ольга Ивановна не располагала средствами 
и потому не могла купить приглянувшийся ей пеньюар

–

Рис. 2. Идеографический русско-белорусский словарь ФСК глаголов (фрагмент)
Fig. 2. Ideographic Russian-Belarusian dictionary of verbal functional-semantic groups (a fragment)
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Заключение
Метод «челночного» перевода демонстрирует потенциал для формирования параллельных ФСК 

в близкородственных языках. Поскольку в российском языкознании созданы идеографические словари 
глаголов, существительных, прилагательных, содержащие соответствующие ЛСГ, фрагменты ФСК, на 
их основе могут быть составлены белорусские словари нового типа, в том числе переводные. 

Кроме того, данный метод позволяет эффективно составлять синонимические ряды и создавать 
словари синонимов в близкородственных языках. Отметим, что белорусский академический словарь 
синонимов также пока не издан.
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