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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что изучение устаревших русизмов 
помогает осмыслению общих законов развития современного белорусского языка, объяс няет неко-
торые процессы формирования национального языка, выявляет динамику эволюции его словарного 
состава. Цель статьи — показать особенности адаптации устаревших русизмов в современном 
белорусском языке, дать их лексико-семантическую характеристику, изучить лексикографическое 
отображение некоторых устаревших русизмов. Материалом исследования служат устаревшие за-
имствования из русского языка, выявленные в словарях белорусского языка XX – начала XXI века. 
Дана лексико-семантическая характеристика устаревших русизмов. Показаны особенности их фик-
сирования словарями современного белорусского языка. В статье отмечается, что в белорусском 
языкознании существуют разные взгляды на статус помет уст. и ист. Был сделан вывод о том, 
что для обозначения устаревшей лексики (в том числе и историзмов как ее разновидности) в тол-
ковых словарях достаточно использовать помету уст. (устаревшее), отмечая соответствующую 
хронологическую характеристику слова в дефиниции. Автором предло жены варианты для подачи 
отдельных устаревших русизмов в словарях белорусского языка.
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Abstract. The relevance of this article lies in studying the obsolete Russisms which helps to further 
comprehend the general laws of the modern Belarusian language development, explains some of pro-
cesses of the national language formation, and reveals the dynamics of the its vocabulary evolution. 
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The goal of the article is to identify the features of obsolete Russisms adaptation in the modern 
Belarusian language, to provide their lexical and semantic characteristics, to study the lexico graphic 
display of some obsolete Russisms. The material of the study comprises obsolete borrowings 
from the Russian language, identified in the dictionaries of the Belarusian language of the 20th – 
early 21st centuries. The article reveals the lexical and semantic features of obsolete Russisms. There 
are patterns of them recorded in the modern Belarusian language dictionaries provided. It is noted 
that Belarusian linguistics emphasizes the different views on the status of the marks obs. and hist. 
It was concluded that to designate obsolete vocabulary (including historicisms as its variety), it is 
enough to use the mark obs. (obsolete), while marking the corresponding chronological characteristic 
of the word in the definition. The author suggests options for further presenting specific obsolete 
Russisms in the Belarusian language dictionaries.
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Введение

В современном белорусском литературном языке определенную часть уста-
ревшей заимствованной лексики составляют слова русского языка. Изуче-
ние таких слов (фонетической, морфологической адаптации в белорусском 

языке, изменения семантики и причин архаизации названий, отражения в словарях 
и т. п.) помогает дальнейшему осмыслению общих законов развития языка, объяс няет 
некоторые процессы формирования белорусского национального языка, выявляет 
динамику эволюции его словарного состава.

Русизмы и русское влияние на белорусский язык на разных этапах его развития 
исследовали М. Булахов (Булахаў, 1958), И. Гапоненко (Гапоненка, 2012), Н. Круков-
ский (Крукоўскі, 1958), А. Кулеш (Кулеш, 1994), А. Михневич (Міхневіч, 1990) и др. 
Отдельные ученые уделяют внимание и устаревшим заимствованиям из русского язы-
ка. Так, Е. Губкина, изучая особенности отображения дифференциации устаревших 
наименований лиц по роду занятий и характер их маркирования в словарях белорус-
ского языка ХХ века, указывает, что некоторые названия лиц, в том числе русизмов 
(например, акцызнік, арцельшчык, бабыль, балагол), вышли из сферы активного 
употреб ления натуральным путем (Губкіна, 2012, с. 82). В белорусской терминологии 
философии и социологии к устаревшим русизмам М. Гуль относит следующие тер-
мины: абшчына, батрак, кулак, самадзержац, самадзяржаўе, саслоўе и др. При этом 
термины бакунізм, бакуніст, бальшавізм, ленінізм, народнік, славянафілы, славя-
нафільства, талстоўства классифицированы как русизмы на основании экстралинг-
вистического критерия (например, рус. бакунизм образовано от фамилии основателя 
русского анархиста М. А. Бакунина) (Гуль, 2021, с. 132–133).

Цели статьи: выявить особенности адаптации устаревших русизмов в совре-
менном белорусском языке, дать их лексико-семантическую характеристику, указать 
способы словообразования, изучить лексикографическое отображение некоторых 
устаревших русизмов и предложить варианты их фиксирования в словарях белорус-
ского языка.
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Методология исследования /  Methodology

В статье для выявления фонетических, морфологических, словообразователь-
ных, лексико-семантических особенностей устаревших русизмов в современном 
белорусском литературном языке используются следующие методы: описательный, 
сопоставительный, системного анализа.

Результаты исследования

Сегодня ученые соглашаются с наличием в современном языке устаревших слов, 
но среди лингвистов нет единого подхода к их критериям и квалификации. В связи 
с этим в научной литературе предлагаются различные определения устаревшей лекси-
ки. Приведем несколько толкований этого понятия. Энциклопедия «Беларуская мова» 
отмечает: «Устарэлыя словы – лексічныя адзінкі, якія выйшлі з актыўнага складу 
лексікі і зрэдку ўжываюцца ў сучаснай мове»1 (Энцыклапедыя, 1994, с. 575). Авторы 
«Слоўніка лінгвістычных тэрмінаў» считают устаревшим слово, «якое выйшла з жы-
вога ўжывання і ўспрымаецца як перажытак больш ранняга этапу ў развіцці мовы»2 
(Слоўнік, 1990, с. 157). По мнению В. Краснея, устаревшие названия — это «словы, 
якія выходзяць ці выйшлі з актыўнага ўжывання і ў наш час з’яўляюцца малавядомымі 
або і зусім невядомымі»3 (Красней, 2014, с. 82).

В настоящей статье мы придерживаемся определения понятия устаревшая лекси
ка, предложенного В. Краснеем.

Многие ученые отмечают сложность выявления русизмов, в том числе и устарев-
ших наименований, в белорусском языке из-за структурной похожести двух языков. 
Приметами русизмов можно считать формальные черты, связанные с церковносла-
вянским языком (неполногласие и др.) (Шакун, 1995, с. 24). Анализируя русское 
лексическое влияние, Н. Круковский использовал критерий корня: некоторые слова 
по своему корню совпадают с соответствующим словом или корнем русского языка 
(Крукоўскі, 1958, с. 19). Так, в основе устаревших русизмов абшчына, першабытна-
абшчынны находится русский корень -общ-, который обладает большой продуктив-
ностью в указанном языке.

Устаревшие лексические заимствования-русизмы в современном белорусском 
языке можно объединить в две большие группы: слова иностранного происхождения, 
заимствованные с помощью русского языка, и слова собственно русского происхожде-
ния. Большая часть из них — это слова иностранного происхождения, заимствованные 
через посредничество русского языка, например: ардынарац (рус. ординарец, от нем. 
Ordonnanz), ворвань (рус. ворвань, от ст.шв. narhval), губерня (рус. губерния, от лат. 
gubernare), кабура (рус. кобура, от тюрк. kubur), кібітка (рус. кибитка, от татар. 
kibit), казна (рус. казна, от половецк. xazna), лабаз (рус. лабаз, от коми lobos), мікада 
(рус. микадо, от яп. mi kado), рэціравацца (рус. ретироваться, от фр. se retirer) и др.

1    Белорус.: «Устаревшие слова — лексические единицы, которые вышли из активного соста-
ва лексики и изредка употребляются в современном языке».

2    Белорус.: «которое вышло из живого употребления и воспринимается как пережиток более 
раннего этапа в развитии языка»

3    Белорус.: «слова, которые выходят или вышли из активного употребления и в настоящее 
время являются малоизвестными либо и совсем неизвестными»
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Заимствованные устаревшие наименования непосредственно из русского язы-
ка: барын, барыня, бурлак, гасудар, камбед, правасхадзіцельства, сталыпіншчына, 
чырво наармеец, чэкіст и др. Уточним, что среди этих слов есть лексические единицы, 
которые являются заимствованиями из древнерусского языка, например агнішчанін 
(ст.рус. огнищанинъ), алтарнік (ст.рус. алтарникъ), бадана (ст.рус. бадана, бо-
дана), байбэрак (ст.рус. баиберекъ, бамберекъ, банберекъ), зіждзіцель (ст.рус. 
зиждитель, зижитель), прастол (ст.рус. прѣстолъ).

В современном белорусском языке выявлены следующие виды устаревших русизмов.
Морфолого-словообразовательные русизмы. Некоторые префиксы и суффиксы 

также указывают на русское происхождение устаревших слов, например пра- (праабра
жэнцы, правасхадзіцельства), прад- (прадвясціць, прадвяшчанне, прадраканне), 
са- (саслоўе, саслоўны); -цель (вешацель, засядацель, прадвадзіцель, прадвадзіцельст
ва). К собственно лексическим устаревшим русизмам (их большинство. — А. М.) 
в современном белорусском языке относятся слова арцель, гасудар, гасударыня, дзекаб
рыст, жалаванне, калгас, калектывізацыя, палітрук и др.

Устаревшие русизмы в абсолютном большинстве подчиняются законам белорусской 
фонетики. Это аканье и яканье: айцец (отец), зярцала (зерцало), піянер (пио нер), пія-
нерскі (пионерский), шасцярык (шестерик); дзеканье и цеканье: абывацель (обыватель), 
акцябраты (октябрята), будзёнаўка (буденовка), самадзержац (самодержец), палітад-
дзел (политотдел); твердость шипящих: аракчэеўскі (аракчеевский), аракчэеўшчына 
(аракчеевщина), казначэйства (казночейство), карнілаўшчына (корниловщина); переход 
[в], [л] в [ў]: палітупраўленне (политуправление), стаханаўка (стахановка), фабзаўком 
(фабзавком), паўпрэд (полпред), паўпрэдства (полпредство), саўгас (совхоз); долгие 
согласные: прадпісанне (предписание), стацця (статья), улажэнне (уложение).

Морфологическая адаптация устаревших русизмов. Белорусский и русский язы-
ки являются близкородственными. Как русским, так и белорусским существительным 
присущи категории рода, числа, падежа, причем средства оформления этих категорий 
в языках характеризируются высокой степенью схожести. Устаревшие существитель-
ные-русизмы сохраняют свой род. Например, женский род: глаголица → глаголіца, 
кириллица → кірыліца, столыпинщина → сталыпіншчына; мужской род: большевик → 
→ бальшавік, буденновец → будзёнавец, политрук → палітрук; средний род: благо-
родие → благароддзе, высокородие → высакароддзе, высокопревосходительство → 
→ высокаправасхадзіцельства. В отдельных случаях среди устаревших номинаций 
зафиксированы несоответствия в роде между языком-источником (русским) и языком- 
реципиентом (белорусским), например высочество (ср. р.) → высокасць (ж. р.).

В области словообразования важным показателем глубины усвоения слова служит 
его способность в той или иной степени вступать в словообразовательные отноше-
ния, что характерно и для устаревших русизмов, особенно безэквивалентных: баль-
шавік – бальшавічка, бальшавіцкі, барын – барыня, барынька, нэп – нэпман, нэпманскі, 
стража – стражник.

Устаревшие русские единицы употребляются как дублеты белорусских лексем, 
что обозначают одно и то же понятие: ворап – рабунак, зіждзіцель – стваральнік, 
заснавальнік, сядзельнічы – сядзельнік и др. Некоторые устаревшие русизмы зафик-
сированы в отрыве от словообразовательной парадигмы как пассивные дублеты 
собственно белорусских слов (Ламеко, 1985, с. 121), причем белорусский эквивалент 
таких лексем обязательно имеет производные: крэпаснічаства (прыгон, прыгонніцтва, 
прыгонны), пісец (пісар, пісарскі, пісарчук).
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В современном белорусском литературном языке основной словообразовательный 
тип калек с русского языка — это кальки, структурно повторяющие мотивирован-
ность калькируемого объекта, например: аднаасобнік (единоличник), аднаасобніца 
(единоличница), аднаасобніцтва (единоличничество), душапрыказчык (душеприказ-
чик), мясцкам (местком), працадзень (трудодень), харчпадатак (продналог), хлеба-
пастаўкі (хлебопоставки), галоўная кватэра (главная квартира) и др.

Полукальки. Образуются путем сочетания самых разных видов словообразова-
тельных основ, например: существительное + существительное: казнасховішча (казно-
хранилище), хатачытальня (изба-читальня); существительное + глагол: богабаязны 
(богобоязненный), богазневажальны (богохульный). Аналогичную сочетаемость 
с разными словообразующими основами проявляют и другие самостоятельные части 
речи, такие как имя прилагательное, числительное: белагвардзеец, белапалякі; васьмі
пудовы, дзесяцігодка, сямігодка и др.

Основой для возникновения полукалек также служат и устаревшие аббревиатуры 
русского языка разных типов (сложносокращенные слова, инициальные абрревиатуры, 
разные виды усечений). К сложносокращенным словам можно отнести устаревшие 
русизмы губвыканком, лікпункт, пампаліт, паўпрэдства, рабфак, фабзавуч, фабком. 
Инициальными абрревиатурами являются следующие устаревшие русизмы: нэп 
(новая эканамічная палітыка), СНК (Савет Народных Камісараў), СПА (Савет Працы 
і Абароны), УЦВК (Усерасійскі Цэнтральны Выканаўчы Камітэт), ЧК (Надзвычайная 
камісія па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам) и др.

Сложносокращенные устаревшие русизмы смешанного типа образуются соче-
танием разных типов абрревиатур. Среди них можно выделить несколько разновид-
ностей.

1. Слова, образованные из фрагмента и контрактуры: наркамат — народны 
камісарыят, нарком — народны камісар, паўпрэд — паўнамоцны прадстаўнік, паўпрэд-
ства — паўнамоцнае прадстаўніцтва, эсмінец — эскадронны мінаносец и др.

2. Слова, образованные из фрагмента и инициальной аббревиатуры: жакт — 
жыллёва-арэнднае кааператыўнае таварыства (жилищно-арендное кооперативное 
общество) (добавила перевод) (единично).

Тематическая соотнесенность устаревших русизмов достаточно разнообразная. 
Это лексемы, которые обозначают профессионально-производственные понятия 
(арцель, бурлак, бурлацтва, белашвейка и др.). Слова из самых разных сфер дея-
тельности человека: общественно-политической (аракчэевец, губернатар, губерня, 
земства, лішэнец, трацкізм), социально-экономической (ахранка, кабала, нядоімка, 
працадзень, стацкі, ясак4). К устаревшей военной лексике относятся наименования 
адміралцейства, дзяншчык, кабура, ківер, палітрук, чырвонаармеец и др. Часть русиз-
мов употребляется для обозначения реалий старого русского быта (адраскаляндар, 
гудок, гудошнік, дамастрой, какошнік, керагаз, кітайка, фініфць, церам5), устаревших 
форм официального обращения (высокаблагароддзе, высокаправасхадзіцельства, 
высокароддзе, усепадданейшы), устаревших мер веса, длины, объема и т. п. (аршин, 
дзесяціна, пуд, сажань, шасцярык6). (шестерик)

4    Натуральный налог в Русском государстве, который собирали в пользу казны с народов 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

5    Белорус.: терем
6    Белорус.: шестерик
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В словарях современного белорусского языка устарелость слов, в том числе и русиз-
мов, обозначается специальными пометами уст. (устарелое) и ист. (историзм), либо пу-
тем указания на время и место активного использования слова: «даўней на Беларусі», 
«у дарэвалюцыйнай Расіі», «у Старажытнай Русі», «у Расіі ХІХ ст.» и т. п. Отметим, 
что в белорусском языкознании статус помет уст. и ист. определяется по-разному. 
Одни считают, что пометы являются стилистическими (Давыдава, 2017), другие под-
черкивают их хронологический характер (Шавель, 2010). По мнению Д. Дятко, пометы 
уст. и ист. нужно рассматривать как функционально-стилистические (Дзядко, 2016).

В большинстве случаев устаревшие русизмы имеют одинаковое лексикографи-
ческое отображение. Однако семантика некоторых единиц, а также сопровождение 
их соответствующими пометами (уст. или ист.) определяется по-разному. Приведем 
несколько таких примеров.

Впервые лексема граданачальнік фиксируется словарями современного бело-
русского языка 1920-х годов без указаний на устарелость. Например, Н. Байков 
и С. Некра шевич в РБС-287 (с. 86) отмечают: градоначальнік — начальнік гораду 
(места), бурмістар (устар.). Примерно с середины ХХ века в белорусском языке слово 
граданачальнік стало рассматриваться как устаревшее. Так, авторы РБС-53 маркируют 
его пометой уст., при этом лексему граданачальства оставляют без всяких помет 
(РБС-53, с. 102). ТСБМ отмечает наименование как историзм и его семантику опреде-
ляет следующим образом: граданачальнік «у дарэвалюцыйнай Расіі — начальнік, які 
кіраваў граданачальніцтвам (у 1 знач.) і меў правы губернатара»8 (ТСБМ, т. 2, с. 74). 
С пометой ист. слово граданачальнік и производные граданачальніцтва, градана-
чальства подаются в СБМ-87. Составители ТСБЛМ-96 приводят наиболее полное 
толкование устаревшего русизма граданачальнік: «у Расіі XIX ст.: начальнік з правамі 
губернатара, які кіраваў горадам, што быў вылучаны з губернскага падпарадкавання 
ў асобную адміністрацыйную адзінку»9 (ТСБЛМ-96, с. 196). Ф. Пискунов в ВСБМ 
лексему граданачальнік считает устаревшей и, соответственно, маркирует ее пометой 
уст. (ВСБМ-96, с. 240).

Согласно СІСБ, слово губерня заимствовано из латинского языка через русский 
язык (СІСБ, т. 1, с. 407). Впервые к устаревшей лексике отнесли наименования гу-
берня и губернатар авторы РБС-37, снабдив их пометой уст. Как историческое 
(помета ист.) рассматривается русизм губерня в РБС-53 (РБС-53, с. 105). БРС-62 фик-
сирует слова губерня, губернатар без всяких помет. Русизм губерня авторами ТСБМ 
трактуется следующим образом: «асноўная адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка 
ў дарэвалюцыйнай Расіі з пачатку XVIII ст. і ў СССР да 1924–29 гг. // уст. губернскі 
горад»10 (ТСБМ, т. 2, с. 91). Составители СБМ-87 фиксируют русизм без всяких помет, 
тем самым относя его к разряду активной лексики современного белорусского языка. 

7     РБС-28 — Байкоў, M., & Некрашэвіч, C. (1928). Расійскабеларускі слоўнік . Дзярвыд Бела-
русі. В дальнейшем названия словарей приводятся сокращенно. Список условных сокра-
щений см. в конце статьи.

8     Белорус.: «в дореволюционной России — начальник, который управлял градоначальством 
(в 1-м знач.) и имел права губернатора»

9     Белорус.: «в России XIX в.: начальник с правами губернатора, управлял городом, который 
был выделен из губернского подчинения в отдельную административную единицу»

10    Белорус.: «основная административно-территориальная единица в дореволюционной России 
с нача ла XVIII в. и в СССР до 1924–1929 гг. // уст. губернский город»
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Наиболее полное толкование наименования дал А. Булыко в СІСБ: «губерня — асноў-
ная адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расіі (з 1708 г.) і ў СССР да 1929 г.» 
(СІСБ, т. 1, с. 407). Авторы ТСБЛМ-96 изменили семантику наименования губер-
ня: «асноўная адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расіі з пачатку XVIII ст.» 
(ТСБЛМ-96, с. 160). В ТСБЛМ-2016 дается общее толкование лексической единицы, 
без хронологических указаний активного употребления слова: «губерня — асноўная 
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расіі ў розныя часы» (ТСБЛМ-2016, с. 201).

Подчеркнем, что в последнее время в Республике Беларусь активизировалось 
употребление устаревшего слова губернатор, производного от губерня. Его иногда 
используют, например, средства массовой информации, в качестве синонима к назва-
нию должности председатель облисполкома (областного исполнительного комитета). 
На наш взгляд, и губерня, и губернатор являются устаревшими словами современного 
белорусского языка и деархаизировать (возрождать) их нецелесообразно.

К военной лексике относится устаревшее слово дзяншчык (денщик). Впервые 
оно без всяких помет фиксируется лексикографическими источниками современно-
го белорусского языка 1920-х годов. Авторы и РБС-37, и БРС-62 русизм дзяншчык 
рассмат ривают как дореволюционное слово (помета дореволюц.). Употребление 
пометы дореволюц. (дореволюционное) в словарях современного белорусского язы-
ка — яркое проявление идеологических установок лексикографов. По сути, помета 
дореволюц. со значением ‘не характерное, которое не соответствует советскому образу 
жизни’ является синонимом пометы уст., поэтому применять ее для обозначения 
устаревших единиц в современных лексикографических источниках не стоит.

Наименование дзяншчык промаркировано пометой уст. в РБС-53, СБМ-87, БРС-88. 
По-разному отмечается лексема в толковых словарях современного белорусского язы-
ка. Без всяких помет русизм фиксируется в ТСБМ: дзяншчык «салдат у царскай арміі, 
прыстаўлены да афіцэра ў якасці прыслугі»11 (ТСБМ, т. 2, с. 181). Такую же семантику 
наименованию дают составители ТСБЛМ-96, сопровождая его пометой уст. Авторы 
ТСБЛМ-2016 лексему дзяншчык обозначили пометой ист.

Со второй половины ХХ века в словарях современного белорусского языка абрре-
виатура нэп обозначается как устаревшее наименование. Русизм нэп и производные 
нэпаўскі, нэпман отмечены пометой ист., например, в БРС-53, БРС-62, СБМ-87 и др. 
Исходя из советских реалий, авторы ТСБМ поясняют: нэп — «новая эканамічная 
палітыка, прынятая ў 1921 г. на Х з’ездзе Камуністычнай партыі» (ТСБМ, т. 3, с. 421). 
В ТСБЛМ-96 семантика русизма уточняется: нэп — «скарачэнне: новая эканамічная 
палітыка, якая праводзілася Савецкай дзяржавай з 1921 да канца 20-х гадоў з мэтай 
пераадолення разрухі, адраджэння народнай гаспадаркі пры часовым дапушчэнні 
капіталістычных элементаў, аднак пры захаванні камандных вышынь у руках пра-
летарскай дзяржавы»12 (ТСБЛМ-96, с. 394). Наиболее полное толкование лексемы 
нэп дают составители ТСБЛМ-2016, уточнив и период проводимой экономической 
политики в СССР: нэп — «скарачэнне: новая эканамічная палітыка, якая праводзіла-
ся савецкай дзяржавай у 1921–1928 гг. з мэтай пераадолення разрухі, адраджэння 

11    Белорус.: «солдат царской армии, приставленный к офицеру в качестве слуги»
12    Белорус.: «нэп — сокращение: новая экономическая политика, которая проводилась Со-

ветским государством с 1921 до конца 20-х годов с целью преодоления разрухи, возрожде-
ния народного хозяйства при временном использовании капиталистических элементов, 
однако при сохранении командных высот в руках пролетарского государства»
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народнай гаспадаркі пры часовым дапушчэнні капіталістычных элементаў, аднак 
пры захаванні камандных вышынь у руках пралетарскай дзяржавы»13 (ТСБЛМ-2016, 
с. 493). Также имеются различия в семантике, указании хронологических характе-
ристик, в сопровождении соответствующими пометами (уст. или ист.) в словарях 
современного бело русского языка таких устаревших русизмов, как дваранства, казна, 
прадвадзіцель, самадзержац, серадняк, стаханавец, стражнік и др.

Заключение

Таким образом, проанализированный фактический материал позволяет сделать 
некоторые выводы.

1. Устаревшие русизмы являются неотъемлемой частью устаревшей лексики 
современного белорусского языка, отображая различные реалии жизни общества 
в прошлом: политику, социально-экономические отношения, культуру, быт и т. п. 
(губернатар, губерня, гудок, земства, какошнік, працадзень, сталыпіншчына и др.).

2. В абсолютном большинстве заимствованные из русского языка лексемы под-
чиняются законам белорусской фонетики и морфологии. В современном белорусском 
литературном языке выделяются следующие виды устаревших русизмов: фонетиче-
ские, морфолого-словообразовательные, лексические.

3. Для обозначения устаревшей лексики (в том числе и историзмов как ее раз-
новидности) в толковых словарях белорусского языка достаточно приводить помету 
уст. (устаревшее), отмечая соответствующую хронологическую характеристику слова 
в дефиниции. Применять помету ист. для обозначения историзмов, встречающихся 
в литературе, которая имеет отношение к фактам истории, нецелесообразно. В совре-
менном белорусском языкознании пометы уст. и ист. рассматривать как функцио-
нально-стилистические.

4. Некоторая часть устаревших русизмов имеет различия в семантике, определе-
нии времени и места активного использования слов, в их лексикографическом отобра-
жении. Автором предлагается вариант для подачи таких заимствований в словарях 
современного белорусского литературного языка.
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