
Рэцэнзіі

принципа аннотирования. Пропусков в 
столь большой библиографии почти нет. 
Отметим, однако, что в нее не попала 
тезисы докладов Н. И. Толстого «Исто- 
рия литературы — история литературно- 
го языка (Некоторые общие проблемы и 
возможности синкретического исследова- 
ния)», помещенные в сб. «Тыпалогія ела- 
вянскіх моў і ўзаемадзеянне славянскіх 
літаратур» (Мінск, выд-ва БДУ, 1977, 
с. 282—284), «Мифологические аспекты 
древней славянской духовной культуры 
и последующей народной традиции», 
включенные в сборник «Международная 
научная конференция «Славянские куль- 
туры и мировой культурный процесс» 
(Минск, Наука и техника, 1982, с. 49—- 
51). Не нашло отражения редактирова- 
ние монографий А. Д. Дуличенко «О т- 
вянские литературные микроязыки. Во- 
просы формирования и развития» (Тал- 
лин, Валгус, 1981, 324 с.), Г. А. Цыхуна׳ 
«Типологические проблемы балканосла- 
вянского языкового ареала» (Минск, 
Наука и техника, 1981). Есть неточно- 
сти в описаниях позиций 150 и 151, 67, 
123, 128; позиция 157 относится к 1981, 
а не к 1982 лзду. Это, однако, частно- 
сти. Самаркандские товарищи, состави- 
тели сборника и редакторы А. М. Бушуй 
и В. М. Мокиенко сделали изданием 
книги большое и полезное дело. Следу- 
ет пожелать успеха этому полезному на- 
чинанию. Одним из основателей самар- 
кандской славистики был Л. И. Ройзсн- 
зон (1920—1977); было бы справедли- 
вым один из ближайших выпусков 
библиографии посвятить его трудам. Но 
и другие персональные библиографии 
советских лингвистов будут встречены 
специалистами с интересом и благодар- 
ностью.
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В этом году советские слависты от- 
метили шестидесятилетие профессора 
Московского университета, заведующего 
сектором в Институте славяноведения и 
балканистики АН СССР, члена Македон- 
ской и Венской академий Никиты Ильи- 
ча Толстого, много сделавшего и для 
изучения белорусского языка и фолькло- 
ра, а также для развития белорусской 
славистики. К этой дате Самаркандский 
университет выпустил библиографиче- 
ский указатель трудов Н. И. Толстого, 
задуманный как первый выпуск серии 
библиографических указателей по обще- 

, му и славянскому языкознанию (персо- 
налия).

Указатель открывается кратким пре- 
дисловием и вступительной статьей про- 
фессора В. М. Мокиенко, характеризую- 
щей научную и педагогическую деятель- 
ность Никиты Ильича. Далее следуют 
расположенные в хронологическом по- 
рядке аннотированные труды Н. И. Тол- 
стого. Труды разбиты на рубрики: 
статьи, монографии; редактирование; ре- 
цензирование; переводы; персоналии и 
некрологи. Всего в указатель включено 
205 работ. Указатель снабжен именным, 
терминологическим, лингвонимическим 
индексами, списком основных рецензий 
на труды Н. И. Толстого и «образцами 
текстов» — фрагментами из некоторых 
его работ. Думается, что вместо послед- 
него было бы целесообразнее дать, ска- 
жем, перечень авторефератов диссерта- 
ций, выполненных учениками Н. И. Тол- 
стого.

Библиографический указатель и ан- 
нотации работ Н. И. Толстого выполне- 
ны с большой тщательностью. Можно, 
правда, сомневаться в необходимости 
аннотирования всех работ, включенных 
в библиографию. Однако, возможно, со- 
ставителями здесь руководило стремле- 
ние к последовательному соблюдению


