
В следующих трех главах развива- 
ются положения первой главы. Так, во 
второй — «Производное слово и дерива- 
дионное сочетание» — разрабатывается 
основательная теоретическая база для 
решения проблемы деривационного ана- 
литизма с учетом имеющихся исследо- 
ваний.

Третья глава посвящена способам 
однословной (несловообразовательной) 
номинативной деривации. Дается оценка 
понятиям «переход», «конверсия» и 
«транспозиция».

В заключительной, четвертой главе 
«Номинативная деривация как словооб- 
разовательно-синтаксичсекая система» 
обосновывается целесообразность выде- 
ления понятий «деривационное поле», 
«номинативное поле»-«номинативный 
ряд». «Полевый» подход позволил, как 
известно, обнаружить системные отно- 
шения в лексике. Небезуспешны попыт- 
ки его применения и в словообразова- 
нии. Распространяя метод поля вообще 
на номинативную деривацию, В. М. Ни- 
китевич считает, что деривационное поле 
дают производные слова и их коммуни- 
кативные эквиваленты или независимые 
номинации, объединенные общим дерива- 
цианным значением.

Логическим продолжением излагав- 
мого материала является понятие «но- 
минативного поля», которое на правах 
составной части включается в дериваци- 
онное поле. Книга В. М. Никитевича —• 
достойный вклад в интенсивные изыска- 
ния по функциональной ономасиологии.

В. С. Сидорец

С и м е о н  Р у с а к и е в .  Сказание за 
Георги Димитров. София: Изд-во на 
БАН, 1983,— 183 с.

Новая книга Симеона Русакиева по- 
священа исследованию димитровской те- 
мы в советской литературе. Собрав и 
систематизировав все, что написано о 
Г. Димитрове советскими поэтами, про- 
заиками и драматургами, исследователь 
не только «обрабатывает», изучает ма- 
териал, но и вскрывает причины, вы- 
звавшие столь пристальное внимание и 
многообразие художественных воплоще- 
ний. В широком творческом диапазоне 
раскрытия димитровской темы С. Руса- 
киев видит силу и мощь советского ин- 
тернационализма. По мнению ученого, 
каждая страница этой многожанровой 
антологии прежде всего говорит о не- 
рушимой дружбе двух народов, помога- 
ет вскрыть корни сокровенной и мудрой 
мысли самого Г. Димитрова: «Наша 
дружба с Советским Союзом так необ- 
ходима, как солнце и воздух для каж- 
дого живого существа».

Болгарский ученый-славист обраща- 
ется к произведениям, которые посвяти- 
ли Г. ׳ Димитрову белорусские поэты 
М. Танк, М. Калачинский, О. Лойко, 
Е. Лось, Г. Бородулин, П. Приходько.

Первая белорусская страница в 
«Сказании о Георгии Димитрове» откры- 
вается стихотворением М. Танка «Маў- 
залей Г. Дзімітрава» (1950). Раскрывая

Каштоўным у манаграфіі з’яўляецца 
індэкс неалагізмаў 3 указанием іх кры- 
ніц, змешчаны ў дадатку. Але вызывав 
здзіўленне, чаму ў рабоце няма прад- 
метнага і іменнага ўказальніка. 1х ад- 
сутнасць ускладняе карыстанне мана- 
графіей. У рэцэнзуемым даследаванні 
хацелася б бачыиь падрабязны разгляд 
палемічных пытанняў сучаснага слова- 
ўтварэння, спрэчкі 3 вучонымі адносна 
татх  паняццяў, як словаўтваральны 
ты'п, словаўтваральная мадэль, малапра- 
дуктыўнасць, непрадуктыўнасць. Аўтар 
шырока ўжывае гэтыя тэрміны, але не 
заўсёды зразумела, які сэнс ён укладвае 
ў іх.

Манаграфічнае даследаванне М. С. 
Васілеўскага ўносіць прыкметны уклад у 
распрацоўку кардынальных праблем су- 
часнага беларускага словаўтварэння.

М. А. Паўленка

В. М. Н и к и т е в и ч. Основы номина- 
тивной деривации.— Минск: Вышэйшая 
школа, 1985/— 157 с.

В книге В. М. Никитевича соответ- 
ствующий языковой материал исследует- 
ся в ономасиологическом аспекте. Конеч- 
но, дело не в самом принципе, а в том, 
насколько он помогает решить постав- 
ленную задачу. Содержание монографии 
подтверждает, что избранный принцип 
исследования, вытекающий из специфи- 
ки материала, позволил дать убедитель- 
ные ответы на многие актуальные воп- 
росы современной лингвистической нау- 
ки, особенно на вопрос о взаимосвязи 
цельнооформленных слов, «словообразо- 
вания», «с аналитическим и синтаксиче- 
ским способами создания номинаций» 
(с. 3).

В первой главе «Номинативная дери- 
вация» раскрывается отношение автора 
к понятию системности в языке. Внима- 
ние при этом акцентируется на изомор- 
физме как основе системности. Отмена- 
ется динамизм языковой системы, нали- 
чие в ней относительно стабильных, под- 
вижных и факультативных элементов..

Правомерным представляется и тер- 
мин номема как формула, лежащая в 
основе того, что выражает слово и его 
функциональные заместители, а при от- 
сутствии слова •— только функциональ- 
ные заместители. Две части этой форму- 
лы В. М. Никитевич называет семанти- 
ческой составляющей и классифицирую- 
щей составляющей, которые близки по 
значению терминам чешских лингви- 
стов — ономасиологический признак и 
ономасиологический базис.

Убедительно аргументированный в 
монографии изоморфизм в выражении 
производных значений как проявление 
эксплицитной системности позволяет 
В. М. Никитевичу сделать обоснование 
деривационной грамматики, изучающей с 
точки зрения ономасиологии все возмож- 
ные средства номинативной деривации, 
т. е. реализации производных, дериваци- 
онных значений, а также коммуникатив- 
ную целесообразность и необходимость 
такой реализации.
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