
вых отношений и языковой субстанции, о 
противоречиях в развитии языка, месте 
специальных лингвистических теорий. В ос
вещении этих вопросов важную роль играет 
авторское понимание предмета языкознания, 
который всегда «шире, чем описание уст
ройства самого языка», ибо «в него входят 
как его органическая часть общественные 
функции языка и воздействие общества на 
язык, как и воздействие языка на общ ест
во» (с. 27).

Широкий спектр вопросов большой тео
ретической значимости рассматривается во 
втором— социолингвистическом— разделе мо
нографии. Ф. П. Филин аргументированно 
отстаивает точку зрения, согласно которой 
язык социально детерминирован и потому в 
числе актуальных научных проблем всегда 
будут вопросы изучения общественных 
функций языка, билингвизма, культуры ре
чи, языковой нормы. Известно, что . в по
следнее десятилетие в нашей стране значи
тельно активизировалась работа в области 
социолингвистической проблематики. Нема
лая заслуга в этом принадлежит Ф. П. Фи
лину, своими исследованиями и публика
циями во многом определившему пути и на
правления этой работы. Раздел  «Язык и 
общество» заслуживает высокой оценки не 
только за изложенные в нем результаты на
учных разысканий, но и за «катализирую
щий» характер содержащ ихся в нем идей. 
Что ж е касается особо актуальных ныне 
проблем двуязычия, то в отдельных главах 
монографии заключена целая программа ис
следований в этой области. Выделяется гла
ва «О происхождении праславянского язы
ка и восточно-славянских языков», которая 
содержит как обзор и авторскую оценку 
существующих взглядов в данной области 

■ славянского исторического языкознания, так 
и изложение концепции самого ученого.

Ф. П. Филин был одним из самых авто
ритетных лексикологов и лексикографов-ру- 
систов. Третий раздел монографии включает 
важнейшие его теоретические работы в дан
ной области. Четыре очерка, составившие 
этот раздел, затрагивают принципиальные 
вопросы теории слова (слово и его значе
ние, лексико-семантические группы слов) и 
лексикографической практики (лексический 
состав «Словаря русского литературного 
языка», специфика словаря языка произве
дений В. И. Ленина). Следует подчеркнуть 
значимость последней темы, ленинской. Этот 
труд долж ен представлять собой одновре
менно и «словарь русского литературного 
языка определенного периода по сочинени
ям В. И. Ленина», и «словарь языка В. И. 
Ленина как отдельного писателя во всей 
яркости и неповторимости индивидуально
сти» (с. 257).

Четвертый, заключительный раздел книги 
посвящен вопросам диалектологии. Здесь  
рассмотрены два основных вопроса, из ко
торых один является чисто теоретическим, 
а другой, помимо теоретического значения, 
имеет непосредственный выход к практиче
ской деятельности, поскольку связан с со
ставлением диалектологических словарей. 
Квалифицируя сочетание «диалектный язык» 
как терминологическую неудачу, Ф. П. Фи
лин с предельной убедительностью доказы
вает неправомерность употребления этого 
термина. Если тот или иной местный говор

является реальной коммуникативной едини
цей («на нем говорит определенное количе
ство лю дей»), то «на всей совокупности 
частных диалектных систем («диалектном 
языке» (с. 266) не говорит никто. В озм ож 
ность сочетания в речи одного человека си
стемы литературного языка с отдельными 
диалектными элементами либо сочетания 
разнодиалектных элементов не колеблет 
этого положения, так как подобные случаи 
затрагивают лишь отдельные фонетические 
явления (например, г — у, оканье — аканье) 
и отражают или взаимодействие диалектов 
и литературного языка, или междиалектные 
контакты.

В статьях «К глубинам русского народ
ного слова» и «Диалектное слово и его гра
ницы» излагаются теоретические 'основы лю
бого диалектологического словаря русского 
языка, утверждается как единственно пра
вильный дифференциальный метод, доказы
вается бесплодность попыток создания так 
называемых «полных» диалектных словарей, 
в которых общерусская лексика является 
балластом, обосновывается четкое отграни
чение диалектных слов от других лексиче
ских единиц русского языка. Эти статьи 
обогащают теорию диалектной лексикогра
фии, дают практические рекомендации, обе
спечивают единство общих контуров диалек
тологических словарей, создаваемых на ма
териалах различных говоров.

Как все принадлежащ ее перу Ф. П. Фи
лина, последняя, вышедшая при жизни ав
тора, книга отличается завидной простотой 
и ясностью изложения, убедительной аргу
ментацией.

А. Е. Михневич, А. Ф. Манаенкова

I. Р. В и х о в а н е ц ь. Прийменникова си
стема укра1нсько1 мови,— КиТв: Навукова 
думка, 1982.-— 286 с.

Праблема часшн мовы, як i адной з ix—  
прыназоушка,— у славянский фшалогп да 
канца яшчэ не вырашана. У мэтах далейша- 
га даследавання гэтай тэмы i падрыхтавана 
названая навуковая праца на матэрыяле 
украшскай мовы. Ва уступнай частцы аутар 
асвятляе псторыю праблемы. Парауноуваю- 
чы розныя падыходы як айчынных, так i 
зарубежны х лшгвштау да клаафшацьй слоу 
па часцшах мовы, аутар 1мкнецца выпраца- 
ваць сваю уласную пазщыю па прынцыпова 
важных пытаннях праблемы, якую дэталёва 
i абгрунтавана выкладае у асноуных раз- 
дзелах працы.

У пачатку першага раздзела аутар даво- 
л1 поуна раскрывав розныя канцэпцьп ву- 
чоных адносна структурна-семантычнай 
прыроды прыназоушка, а менавыа: як
службовага слова, як марфемы (частщ сло
ва) i як самастойнага слова (лексемы). 
У друпм  раздзеле разглядаюцца пазщьй 
прыназоушкау, яюя f  адносшах да знамя- 
нальных слоу могуць ужывацца прэпазщый- 
на — перад назоушкам i л1чэбшкам i пост- 
пазщыйна — пасля дзеяслова. Прыводзяцца 
прыклады суадноснасщ  прыназоушкавых 
канструкцый з беспрыназоушкавымц аналь  
зуюцца першасная i другасная, унутраная
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i знешняя пазщьи прыназоушкау i пераход  
адной з ix у другую. Трэщ, самы вялш  
раздзел  K H i r i ,  прысвечаны разгляду узаема- 
адносш прыназоушкау i склонау. Кожны  
ускосны склон прыназоуншавага ужывання 
атрымау у  працы поунае i усебаковае ас
вятленне. Падкрэсл1ваецца, што месны 
склон — 1заляваны элемент у прьшазоушка- 
вай сштэме, бо без прыназоушкау не ужы- 
ваецца. Таму ён разглядаецца першым, а 
далей — астатшя склоны у адпаведнай ix 
паслядоунасщ . У гэтым раздзеле чытач 
знойдзе шмат щкавых навуковых наз1ран- 
няу i вывадау аутара аб прыродзе i харак- 
тары сэнсаеа-сштакачных адносш, яшя вы- 
ражаюцца прыназоушкавым1 канструкцыя- 
Mi, суданоснасщ /несуадноснасщ  ix з inujbiMi 
ciHTaKci4HbiMi адзшкам1 на узроуш сказау, 
зваротау i ix структурных частак. Аутар 
выдзяляе адметныя асабл1васш асобных ты- 
пау i труп прыназоуншавалменных i дзеяс- 
лоуных словазлучэнняу. Чацвёрты раздзел  
прысвечаны вывучэнню праблемы структур- 
на-семантычных i функцыянальных суадно- 
ciH (падабенства i адрознення) прыназоущ- 
кау, прыслоуяу i прэфшсау. Вядзецца грун- 
тоуная размова пра ролю прыназоушкау i 
прыслоуяу ва утварэнш розных сштакшч- 
ных адзшак, пра ролю прэфшсау ва утва
рэнш трыванняу дзеяслова, пра адверб1я.1И- 
зацыю прыназоушкау i шш. У пятым раз
дзеле падрабязна даследуюцца тры асноу- 
ныя семантычныя тыпы прыназоушкау: ла- 
кальныя, тэмпаральныя i лапчныя; падаюц- 
ца поуныя cn icb i  прыназоушкау' з yc iMi ix 
магчымым! варыянтам!. Некаторыя прына- 
зо у н ш  паутараюцца у некальюх трупах, 
напрыклад: коло, через i in m .  Асобна дасле
дуюцца канструкцьц з прыназоуншам по, 
яюя, падобна як i у беларускай мове з 
прыназоуншам па, надзвычай шматзначныя 
i выкарыстоуваюцца для выражэння самых 
разнастайных сэнсава-сштакачных адносш.

У шостым раздзеле асвятляюцца прабле
мы дэтэрмшацьй i дэтэрмшантау сказа, па: 
слядоуна i поуна прыводзяцца дэтэрмшан- 
ты, уласщвыя граматычнай астэм е сучаснай 
укра!нскай л т р а т у р н а й  мовы, перал!чва- 
юцца прыназоушш, яюя ужываюцца з цэ- 
лай групай дзеясловау. Гэтыя прыназоушш  
у KHi3e атрымал! спецыяльную тэрмшалапч- 
ную назву «постфшсау». AnomHi, сёмы, раз
дзел  KHiri шырока асвятляе дынамшу укра- 
шскай прыназоуншавай Ыстэмы, структура- 
Утваральныя i семантычныя мажл!васщ ад- 
паведных прыназоуншавых канструкцый, 
ix значэнн! i функцьп у  мове, вы пади сша- 
HiMi4Hbix замен, трансфармацьп розных пры- 
назоуншавых канструкцый у шшыя склона- 
ва-прыназоуншавыя i беспрыназоуншавыя 
словазлучэнш. Раскрываюцца таксама ас- 
ноуныя тэндэнцьн i HanpaMKi далейшага 
разв;цця прыназоуншавай сштэмы у сучас
най укра!нскай л1таратурнай мове.

Кшга I. Р. Выхаванца — патрэбная i ка- 
рысная праца не толью для спецыялютау 
вузкага профшю, але i самага шырокага 
кола чытачоу. П ажадана разам з тым, каб 
з’явы украшскай мовы разглядалюя у  сувя- 
3i i у супастауленш з роднасным1 рускай  
i беларускай мовамц яюя маюць шмат 
агульнага f  характеры i спосабах выра
жэння розных сэнсава-сштакачных адносш.

С. А. Л ы с е н к о .  Романтика борьбы и со
зидания: Романтическое стилевое течение в 
советской драматургии 20—30-х гг.— Минск: 
Изд-во БГУ, 1982,— 128 с.

В книге рассматриваются основ
ные тенденции развития романтического 
стиля в советской драматургии 20—30-х го
дов, прослеживается его связь с формиро
ванием и развитием социалистического реа
лизма. В работе анализируются пьесы рус
ских, украинских и белорусских драматур
гов. Исследователь говорит о самом глав
ном в романтической драматургии: о ее 
идеале, новом понимании ею мира и челове
ка, об идейности, художественном новатор
стве, принципах типизации. Особенно удач
но конкретизированы идейно-эстетические 
принципы А. Луначарского («Фома Кампа- 
нелла»), Е. Мировича («Кастусь Калинов
ский»), М. Кулиша («Патетическая сона
та), И. Днипровского («Любовь и дым»), 
Вс. Вишневского («Оптимистическая траге
дия»), Романтика в их произведениях изу
чается в конкретно-исторической обуслов
ленности, так как это единственный способ, 
который может обеспечить освещение ее 
двух функций — романтики как одного из 
отличительных признаков метода социали
стического реализма и как стилеобразуюше- 
го фактора. Для того, чтобы понять суть 
многих художественных явлений, в том чис
ле и романтики, автор работы соотносит 
их с горьковским опытом; подчеркивает, что 
сама жизнь нацеливала художников на мно
гообразие «художественных поисков, на ре
шение сложнейших творческих задач». Верна 
мысль С. Лысенко и о том, что в романти
ческой драматургии 30-х годов, по сравне
нию с предыдущим десятилетием, увеличи
вается удельный вес реалистического нача
ла. Происходит своеобразный симбиоз чув
ства и мысли, сплав реализма и романтики.

В исканиях возвышенного идеала, актив
ного творческого начала, утверждает автор 
книги, драматурги 20—30-х годов увидели 
высшую красоту, красоту народной борьбы, 
подвига и великих свершений на пути к по
строению коммунистического общества. 
Вследствие этого характеры ими укрупнены, 
приподняты над повседневностью. От
дельные художественные приемы, характер
ные для этого стилевого течения в целом, в 
творчестве разных драматургов приобрели 
своеобразное индивидуальное преломление. 
Патетически-экспрессивное восприятие дей
ствительности, акцент на духовное начало в 
жизни человека, его возвеличение, откры
тость чувств, страстность, романтика вели
ких свершений, масштабность событий, му
зыкальная композиция и другие приемы 
вошли составной частью в многогранную  
палитру драматургии 20—30-х годов. Они 
способствовали воплощению прогрессивно
революционных идей в пьесах, вводили чи
тателя и зрителя в атмосферу изображ ае
мого. Рассматривая романтический стиль, 
исследователь неоднократно напоминает, 
что он не исключает и не обесценивает 
других типов реализма в рамках единого 
художественного метода — метода социали
стического реализма.

А. I. Наркев1ч, А. В. Шыдлоусю К. И. Бурмистрова


