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120 ВЕСЕЛ 2Е — НЕГЕНАТУ 

В рецензируемом Словаре-справочнике около 800 фразеологизмов, расположенных 
по 47 тематическим разделам, входящим в 3 части. П е р в а я часть содержит большую 
группу фразеологизмов под общим заголовком „Эмоции человека1' (с. 20—113). Она 
далее подразделяется на 14 разделов. Фразеологизмы первой части выражают чувства 
и переживания человека, его психическое состояние. Выделение в т о р о й части („Свой
с т в а и качества человека", с. 114—157), содержащей 13 разделов, и, особенно т р е т ь е й 
(„Характеристика явлений и ситуаций", с. 158—271), состоящей из 20 разделов 
носит более условный характер и опирается главным образом на опыт и интуицию 
автора. 

В работе сделана попытка распределения фразеологических единиц по различным 
с е м а н т и ч е с к и м параметрам. Практически это нашло свое отражение в отнесении 
одного и того же фразеологизма одновременно к двум и более разделам. Наибольший 
интерес вызывает развернутая структура словарной статьи, включающая 13 пара
метров, по которым описывается фразеологизм (некоторые, исходя из особенностей 
фразеологической единицы, не являются обязательными): 1. фразеологизм (его фор
мальные, лексические, полные и усеченные варианты), 2. стилистическая характер-
ристика, 3. лексические синонимы, 4. значение и оттенки значения (эмоции и оттенки 
эмоций, выражаемые данной фразеологической единицей, ее экспрессивная характе
ристика), 5, указание на ситуацию употребления, 6. указание на интонационное выде
ление во фразеологизме, 7, указание на возможную жестикуляцию, сопровождающую 
произнесение фразеологизма, 8. литературные иллюстрации (примеры), 9. особенности 
употребления, 10. грамматико-синтаксический комментарий, 11. фразеологические 
синонимы и антонимы, 12. этимологическая справка, 13. значения фразеологизма, 
которые не разрабатываются в словаре, а только отмечаются. 

С л о в н и к Словаря-справочника ориентирован на ФСРЯ, в котором уже произведен 
отбор наиболее значимых в понятийном и коммуникативном отношении фразеологи
ческих единиц. Ц и ф р ы , стоящие после заголовочной единицы в конце строки, явля 
ются указанием на соответствующие страницы в ФСРЯ. Из него взяты в основном 
литературные и л л ю с т р а ц и и . Кроме того, они привлекались из русских толковых 
словарей, а также из картотеки автора. 

Д л я облегчения поисков нужной фразеологической единицы предложены т е м а т и 
ч е с к и й и а л ф а в и т н ы й указатели. „Тематический указатель фразеологизмов" (с. 272— 
—292) перечисляет все части и разделы и входящие в них фразеологизмы, позволяет 
читателю ориентироваться в Словаре и находить фразеологизмы по необходимой 
тематике. 

„Алфавитный указатель фразеологизмов" (с. 293—304) является списком всех име
ющихся в Словаре фразеологизмов, расположенных в порядке алфавита первого слова 
(компонента) фразеологизма. Каждый имеет и н д е к с . Например: (1.3.29.). Первая 
цифра (римская) указывает номер части, в которой фразеологизм помещен, вторая 
(арабская) — номер раздела и третья (арабская) — номер фразеологизма внутри 
раздела. Индекс отражает классификационную отнесенность фразеологизма и дает 
возможность по колонтитулам легко найти его в Словаре. 

Настоящее издание Словаря-справочника является первым опытом описания рус
ской фразеологии в тематико-ситуационном аспекте. У ж е сейчас можно его считать 
о р и г и н а л ь н ы м лексикографическим трудом, новым типом учебного фразеологи
ческого словаря. Он предназначен для" преподавателей русского языка как неродного 
или иностранного, а также для лиц, изучающих русский язык к а к неродной или ино
странный на продвинутом и высшем этапах обучения. 

Алеш Бранднвр 

Дитмар Элъяшевич Розенталь: Управление в русском языке (словарь - справочник) . 
Москва, „Книга" , 1981,. 207 с. 

К а к известно, в работе над созданием текста и его редактированием часто прихо
дится сталкиваться с вопросами синтаксического управления — выбором надлежащей 
п а д е ж н о й формы и подходящего п р е д л о г а . Нередко наблюдаются случаи коле-
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бани я вариантности, вызывающие затруднения. На помощь лицам, работающим над 
усовершенствованием текста, приходит предлагаемый словарь-справочник. Он ставит 
перед собой д в е задачи: 1. предупреждение и исправление ошибок (задача граммати
ческая), 2. выбор оптимального варианта (задача стилистическая). 

Критерием для отбора материала при сопоставлении словника настоящего издания 
были не столько „трудности" самого управления, сколько затруднения, возникающие 
при выборе вариативных конструкций, различающихся смысловыми или стилисти
ческими оттенками. 

В словаре-справочнике можно найти конструкции с некоторыми р е д к о употребля
емыми глаголами и „неожиданным" управлением (напр. оскандалить кого, мездрить 
что), далее т. наз. варианты „хронологические", т. е. варианты с устарелой семантикой 
(напр. обзавести кого чем, взыскующий чего, преобратитъ что во что) и варианты 
с устарелыми формами управления (напр. надеяться чего, руководить кого-что, 
следить что). Настоящий словарь-справочник содержит много конструкций с д в о й 
н ы м управлением, представляющих интерес в плане валентности (напр. заполнить 
что чем, связывать что с чем, вовлечь что во что . 

Словарная статья состоит из з а г о л о в о ч н о г о слова (заголовочные слова приводятся 
в алфавитном порядке), м е с т о и м е н н о г о вопроса к нему и и л л ю с т р а т и в н о г о при
мера с предложно-падежной формой. З н а ч е н и е заголовочного слова указывается, 
если связана с этим форма управляемого слова (толкование слов дается по современ
ным словарям). М н о г о з н а ч н ы е слова (включая прямое и переносное значения слов) 
приводятся в общей статье. Отдельные значения н у м е р у ю т с я , если с ними связано 
различное управление. В отдельных статьях с цифровой пометой над заголовочным 
словом приводятся о м о н и м ы . Г л а г о л ы , к а к правило, даются в форме инфинитива 
совершенного вида. Второй член видовой пары либо совсем не приводится, либо при
водится рядом или на своем алфавитном месте с отсылкой к заголовочному слову. 
В общей статье приводятся полные и краткие п р и л а г а т е л ь н ы е . В некоторых слу
чаях даются статьи о б о б щ а ю щ е г о характера (об отрицательной частице не, о гла
гольной приставке на-, о сложной приставке пона-, о падежных формах числительного 
два, три, четыре в определенных конструкциях, сопоставление предложных конструк
ций с предлогами в—за, в—на, для—на, к—на, на—по, около—до—с, по—после, сквозь— 
черев и др.). 

Приводимые п о м е т ы носят грамматический и стилистический характер. П р и м е р ы , 
иллюстрируемые предложными конструкциями, даются в форме речений, отдельных 
предложений и цитат из художественной и общественно-политической литературы, 
научной и деловой речи. Они показывают н о р м а т и в н о е для современного русского 
языка употребление грамматических конструкций. У с т а р е л ы е формы служат для 
показа их последующего развития, или для указания на возможность их употребления 
со стилистической целью в наши дни. 

Алеш Вранднер 

1гюг Н1рка: Уеспу з1оуп1к (к>1по1гепс1ап8кусЬ патесГ. ВгаИз1ауа, Уейа, 1981, 336 з1г. 

ТепЬо з1оушк, ууйапу V т а 1 о Ц г а г т т р г о у е а е т , ]"е й г и Ь у т сШет зоиЪотёпо гргасо-
у а т (1о1по1гепсапэкусп пагес!. 1ако ргупГ ууз1а ой {.ёпог аиЬога топодгаПеТ)о1по1тепс1апзке 
пагеНа г г. 1975, роаауарс ! Ыазкозюупои, з1оуо1уогпои а тог1о1о^1скои сЬагакЬепзЦки 
1бсЫо гарайоз1оуоп8кус11 пагеы, зро1и 5 к о т е п 1 а г е т к пёкЬегут з у п 1 а к и с к у т ^ е у й т . 
1еп пакопк 1о уу2ааи]е р о г ш у а т э1оушки, ]зои пезйШегНё^ы 1назкоз1оупё а з]оуо1уогпё 
гузу пагес! эЬгиспё горакоуапу у йуойш сазЦ з1оутки (з. 9—12). 

Ро й у о й т сази, оЪзапи^с! ^еапак зЬапсизко к г а Ы а а т т р г о Ы ё т й т 1ех1ко1о^1ско-
-]ех]ко^гаПскёЪо г р г а с о у а т пагеб), }ес1пак ргеЫес1 у у у о р у у с Ь 1еп<1епс1 роргзоуапусЬ 
сНа]ек1и (гогсШу депегаст — гашкап! С121СП З1ОУ —, ^ео^гапскё, гогсШу У ЬоЬа1оз11 
]еапоШуусЬ опотазюХорскусп йзекй аро<3.), п а з к о Ч ф у1азЬш зоир)з З1ОУШ газоЬу. Ву1 
уургасоуап р г е й е у я т па гак1а<1б у1аз1п1Ьо аи1огоуа зЪёги; ро о у ё г е т Ьу1 харгасоуап 
1 шИаку (ге^га. гга2ео1о^ску) т а Ь е г Ш Шгпегоуа П1а1екИскёко зХоутки Ьоёаскёко. 

5 1 о у т к ^е (Шегепбт, сог узак пегпатепа , ге Ьу уйЬес пеоЬзаЬоуа1 з1оуа се1опаго<1т; 
к а у Ь у зе уупесЬа!а се1опаго<1т з!оуа у опёсп спа1ек1есп оаейаупа роииуапа , зИпё Ьу 1о 


