
м адскасцю  з б о р н ш  прозы Ф. М. Янкоу- 
скага.

Вельм1 вы ш ковая таксам а працяглая  
i руш пвая дзей н асць  п раф есара на паса- 
д з е  загадчы ка каф едры  беларускага мо- 
вазн ауства  МП1 1мя А. М . Горкага. Ка- 
лекты вам к аф едры  п ад  ю рауш цтвам  

 ̂ Ф. М. Я нкоускага i пры яго непасрэдны м  
у д зел е  (аутар , сааутар , навуковы рэдак- 
тар ) за  каротк 1 час (1970— 1983) выпу- 
шчаны з д р у к у  не т о л ь и  вядом ы я ву- 
чэбныя KHiri, a i п аутара дзеся тк а вучэб- 
ных праграм , ш м атл ш я  спецыяльныя  
навуковы я зборн1к1. 1стотныя nocnexi у  
даследаванн1 калекты вам i асаб1ста  
Ф. М. Я нкоусю м  i праблем ы  слова, фра- 
зе а л а п зм а у , словазлучэння у  кантэксце.

Б1бл1яграф1чны указальш к «П раф е- 
сар  Я. М. Я н к оуск Ь  за сл у го у в а е  вы со
кий ацэнкп ё н  уносщ ь карысны ук лад  у  
прапаганду п осп ехау  беларуФ сты ю , ай- 
чыннага м овазн ауства , айчыннай фш а- 
логИ.

М. Ц . К авалёва, 
К. М. Панющч

А. И. JI а ш к е в и ч. Именные сл овосо
четания со значением  м етаф орического  
количества.—  М инск: Вы ш эйш ая ш кола, 
1985.— 142 с.

Р ецен зи руем ая монограф ия посвя
щ ена изучению  так  назы ваем ы х гени- 
тивных конструкций, т. е. субстан ти в
ных словосочетаний с зависим ы м с у 
щ ествительны м в родительном  п адеж е. 
В ней на богатом  фактическом м атери а
ле, извлеченном из произведений н а и б о 
лее известны х русских писателей X IX —  
XX веков, н а р я д у  с описанием вы ш ена
званны х конструкций определяю тся и 
диф ф еренцирую тся их структурн о-сем ан 
тические разновидности  по степени вы
р аж аем ого  ими м етаф орического коли
чества. При этом  учиты вается зави си 
м ость п оследнего от зн&чения главны х и 
зависим ы х ком понентов словосочетания  
и р яда д р уги х  сем антических и грам м а
тических ф акторов. В м онограф ии про
сл еж ен а продуктивность лексических 
связей  опорны х слов, выявлены те из 
них, которы е им ею т н аибол ее широкий  
спектр сочетаем ости , определяется  за в и 
симость ее  от таких факторов, как п р ед
м етно-логическое сод ер ж а н и е  и стили
стическая окраска анализируем ы х кон
струкций.

С учетом сказанного последователь
но рассм атриваю тся субстантивны е сл о
восочетания со  значением неисчислимого  
м нож ества, неопределенно больш ого м е
таф орического количества и незначи
тельного количества. П ервы е из них 
охваты ваю т конструкции с зависимы м  
одуш евленны м  сущ ествительны м, в том  
числе и со значением  лица (тьма н а р о 
ду , б ездн а  зрит елей, арм ия бо л ел ьщ и 
к о в ) ,  и неодуш евленны м и исчисляемы ми  
(б е зд н а  цветов, пропасть ве щ е й ), и н е
исчисляемыми сущ ествительны ми с кон
кретным и абстрактны м значением  (м о 
ре  крови , ок еа н  сл ез  и м о р е  зло б ы , о к е 
ан н а р о дн о го  го р я  и д р .). С убстан ти в
ные словосочетания со значением  н е

определенно больш ого м етаф орического  
количества опять-таки в зависим ости от 
значения зависим ого компонента в струк
турном  и сем антическом отнош ении д е 
лятся на конструкции с  зависимы ми  
одуш евленны ми сущ ествительны ми со  
значением лица (рота м ебельщ иков, 
д р а п и р о вщ и к о в  и официантов, о р д а  м ас
т еровы х), не-лица (ват ага борзы х , о р а 
в а  собак, рота кры с, эск а д р о н  м у х ) ,  
а т а к ж е с зависимы ми неодуш евленны 
ми сущ ествительны ми с конкретным  
(толпа комет, табун листьев, урож ай  
ш айб) и абстрактны м значением (рой  
м ы слей и воспом инаний, к л у б о к  событий 
и т. п .). Отмеченные выше особенности  
учиты ваю тся и при классификации с у б 
стантивны х словосочетаний со значением  
незначительного количества. В их со ста
ве вы деляю тся пять типов структурно
сем антических м оделей , а именно: конст
рукции с зависим ы ми одуш евленны ми  
сущ ествительны ми со значением  лица 
(к у ч к а  м ещ ан, горст ка вер х о вы х , стайка 
до ш к о л ьн и к о в ), не-лица (т абун ласточек, 
о б л а к о  м ош кары ), неодуш евленны ми ис
числяемыми сущ ествительны ми (к уч к а  
тополей и осокорей , горст очка серы х  и з
буш ек , цепочка о гн е й ), неодуш евленны 
ми неисчисляемыми сущ ествительными  
(к р о ш к а  хлеб а , круп и н к а  табаку, струй
ка  ды ма, пятачок зем л и ), абстрактными  
сущ ествительны ми (и с к р а  уж аса, тоски, 
б езум и я ; к а п л я  привязанност и  и д р .).

В работе, которая в целом написана  
хорош им  литературны м языком (син
таксические конструкции, неточные в л о 
гическом и стилическом отнош ении, о т 
сутствую т), имею тся лишь отдельны е 
описки на с. 26, 31, 73.

Н овизна работы  состоит в том, что 
в ней развиваю щ аяся в русском языке 
категория «неопределенная м н ож ествен 
ность» рассм атривается  с синтаксических  
позиций. В р я де  случаев автор р ецензи
руем ой  работы  ум ело и аргум ентирован
но полем изирует с другим и и сследовате
лям и, раскры вает ош ибочность и н есо
стоятельность их высказываний по тем  
или иным вопросам .

П олученны е результаты  являются  
хорош ей  теоретической базой  для  иссле
дован и я  языка худож ествен ны х п роиз
ведений, а т а к ж е д р уги х ж ан р ов о-сти 
листических разновидностей  русского ли
тературн ого языка и могут быть с усп е
хом  использованы  в специальных курсах  
по р усск ом у язы ку на филологических  
ф акультетах университетов и п едагоги 
ческих институтов. Фактический м атери
ал, анализируемы й в работе, м ож ет  
быть учтен при составлении словарей  
соврем енного русского литературного  
языка, а т ак ж е при р азработке сем анти
ческой структуры  слов в новом издании  
«С ловаря соврем енного русского л итера
турного  языка».

Р абота  значительно выиграла бы в 
н аучно-теоретическом  отнош ении, если  
бы именные словосочетания со значени
ем м етаф орического количества изуч а
лись в сравнительно-сопоставительном  
плане на м атериале близкородственны х  
р усского и бел орусского языков.

А. П. Груцо
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