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Аннотация. Фразеологический массив и универсальное содержание фразеологических зон 
словарных статей «Большого универсального словаря русского языка», где многократно 
предложены фразеологические единицы в зависимости от грамматически опорного ком-
понента соответственно алфавитному расположению заголовочного слова, представляют 
интерес в аспекте формирования исследовательского корпуса для создания словника элек-
тронного фразеологического словаря русского языка (АСПОТ). Цель исследования — опре-
делить показатели репрезентативности фразеологических зон в структуре толкового сло-
варя и представить фразеостатистические модели частотного соотношения заголовочных 
слов как структурно-семантического компонента фразеологических единиц в алфавитном 
ряду. Материалом исследования стали 2545 фразеологических зон, которые сгруппированы 
в соответствии с буквами русского алфавита. В рамках корпусного подхода использовалась 
комбинация лингвостатистического метода, выборочного метода в эмпирическом иссле-
довании, методов статистического моделирования. Научная новизна работы определяется 
концептуальным подходом к БУС — толковому словарю в бумажном формате — как лек-
сикографическому корпусу в исследовании употребительности (частотности) фразеологи-
ческих зон в словарных статьях. Параметрами репрезентативности фразеологических зон 
определены генеральная лингвистическая совокупность и выборочная лингвистическая 
совокупность как рабочий корпус. Фразеостатистические модели сгруппированы в соот-
ветствии с областью определения — совокупностью всех заголовочных слов, зафиксиро-
ванной одной буквой русского алфавита. Рассмотрение фразеологических зон направлено 
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на детальную проработку их количественной характеристики и процентного соотношения 
параметров статистической выборки. Приведена технология исследования и формула рас-
чета показателей фразеостатистического моделирования. Результаты исследования иллю-
стрируются диаграммами и определяют объективность формирования исследовательского 
корпуса, его ядерных и периферийных пространств. Эти факторы станут определяющи-
ми для моделирования словника пилотного корпуса электронного словаря, направленного 
на смысловую реализацию фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологические единицы, ФЕ, БУС, выборочная совокупность, фразео-
статистические модели, исследовательский корпус
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Abstract. The phraseological array and the universal content of the phraseological zones of 
dictionary entries in “The Great Universal Dictionary of the Russian Language”, wherein 
phraseological units are repeatedly presented depending on the grammatically supporting 
component according to the alphabetical arrangement of a heading word, are of interest in 
the aspect of a research corpus for creating a vocabulary of an online Russian phraseological 
dictionary (VORPD). The purpose of the study is to determine the indicators of the 
representativeness of phraseological zones in the structure of the explanatory dictionary and 
present phrase-statistical models of the frequency ratio of heading words as a structural-semantic 
component of phraseological units in alphabetical order. The materials of the research make 2545 
phraseological zones grouped according to the letters of the Russian alphabet.  Combinations 
of the linguo-statistical method, the sampling method in the empirical study, and the methods 
of statistical modelling were used as a part of the research corpus. The scientific novelty of the 
research is determined by the conceptual approach to the “The Great Universal Dictionary of 
the Russian Language” — an explanatory paper dictionary — as a lexicographic corpus in the 
study of the usage (frequency) of phraseological zones in dictionary entries. The parameters 
of the representativeness of phraseological zones define the general linguistic set and the 
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selective linguistic set as a working corpus. Phrase-statistical models are grouped according 
to the domain of definition — the set of all heading words fixed by one letter of the Russian 
alphabet. A consideration of phraseological zones is aimed at a detailed study of their quantitative 
characteristics and the percentage ratio of statistical sampling parameters. The technology of the 
study and the formula for calculating the indicators of phrase-statistical modelling are given. 
The results of the study are illustrated by diagrams and determine the objectivity of the research 
corpus, its nuclear and peripheral spaces. These factors will be a determinant for modelling the 
vocabulary of the pilot corpus of the electronic dictionary aimed at the semantic realization of 
phraseological units.

Keywords: phraseological units, PhU, GUDRL, selective set, phrase-statistical models, research 
corpus
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Введение

Осмысление лексикографических традиций в диалектическом взаи-
модействии «субъективности автора с объективностью представленного 
в лексикографическом труде общественного знания» [1. С. 16] и соотнесение 
тенденций лексикографии с направлениями развития современной лингви-
стики [2. С. 147] определили потребность создания антропоцентрических 
словарей, чтобы «помочь человеку, во-первых, в формировании языка как 
принадлежности сознания, а во-вторых, в эффективном использовании этого 
языка» [3. С. 132]. Результатом многолетнего фундаментального академиче-
ского исследования в направлении синергетического лексикографирования 
стал «Большой универсальный словарь русского языка» (В.В. Морковкин, 
Г.Ф. Богачёва, Н.М. Луцкая, 2016 г.), многомерное пространство которого 
представляет интенсивное лексикографирование, репрезентируя универсаль-
ную лингвистическую разработку номинативных единиц, составляющих 
лексическое ядро современного русского языка [4–7]. Степенью всеохватно-
сти «Большого универсального словаря русского языка» (далее — БУС) «мо-
гут служить параметры описания слова, которых в рассматриваемом словаре 
насчитывается порядка семнадцати» [6. С. 112], в том числе характеристика 
фразеологической ценности как способности «слова входить в употребитель-
ные и коммуникативно важные фразеологические единицы» [8. С. 2].

Фразеологический параметр как интерпретатор фразеологической цен-
ности заголовочного слова в структуре словарной статьи БУС представлен 
в части, выделенной традиционным для лексикографии символом (◊) и на-
званной авторами «фразеологической зоной», которая отображает расширен-
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ный подход к объекту фразеологии. Лексикографическая разработка фразе-
ологических зон в структуре БУС показывает структурно-семантическую 
активность заголовочного слова в составе различных фразеологических еди-
ниц (далее — ФЕ), направляя пользователя через «многолучевые» ссылки 
к словарным статьям, репрезентирующим употребление заголовочного слова 
как фразеологического компонента.

Интерес к образной семантике номинативных единиц, сохраняющих мно-
гообразные речемыслительные практики лингвокультуры и способных демон-
стрировать своими узуальными и окказиональными смыслами ценностные от-
ношения в их современном понимании, расширил границы фразеологизма как 
объекта лексикографического описания. Для исследователей образного слова 
достоверность традиционных фразеологических словарей является постоян-
ным научным базисом. Однако следует отметить интеграцию научной фун-
даментальности и доступного изложения материала, присущую современным 
фразеологическим словарям1, что определяет значимость их популяризатор-
ской функции не только в научном, но и в обыденном познании.

Представление разносторонних характеристик ФЕ в разных лексикогра-
фических трудах определяется научными направлениями авторов-составите-
лей, что отражается в структурных особенностях словарных статей, в част-
ности в широкой проекции фразеографирования как одной из универсальных 
особенностей БУС. Изучение фразеологической модели как типовой схемы 
когнитивно-дискурсивного отношения компонентного состава фразеологи-
ческого знака к его свободносинтаксическому прототипу выявляет первич-
но-денотативные объекты этноязыковой картины мира и позволяет сделать 
общие выводы о типичном предметно-чувственном опыте. Привлечение кор-
пусного анализа для исследования изменений фразеологической семантики 
выявляет эволюцию этого предметно-чувственного опыта для определенно-
го лингвокультурного сообщества [9; 10]. В этом отношении БУС интересен 
своими фразеологическими зонами, представляющими многократно ФЕ в за-

1 Алефиренко Н.Ф., Золотых Л.Г. Фразеологический словарь. Культурно-познавательное про-
странство русской идиоматики. М.: ЭЛПИС, 2008. 469 с. Баско Н.В. Зимин В.И. Фразеологи-
ческий словарь русского языка. 5–11 классы: 1000 фразеологизмов: значение, употребление, 
история происхождения. М.: АСТ-Пресс, 2010. 412 с. (Серия «Настольные словари школьни-
ка». Программа «Словари XXI века»). Большой фразеологический словарь русского языка: 
значение, употребление, культурологический комментарий; отв. ред. В.Н. Телия. М.: Ридерз 
Дайджест, 2012. 781 с. (Фундаментальные словари). Жуков А.В., Жукова М.Е. Словарь совре-
менной русской фразеологии: свыше 2100 фразеологических единиц, значение, происхожде-
ние, употребление, примеры из современной прессы; Ин-т русского яз. им. В.В. Виноградова 
РАН. М.: АСТ-ПРЕСС, 2015. 411 с. (Настоящие словари русского языка). Зимин В.И. Сло-
варь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений: более 22000 пословиц, по-
говорок, молвушек, присловий, приговорок, присказок, загадок, примет, дразнилок, считалок. 
М.: АСТ-Пресс, 2016. 729 с. (Программа «Словари XXI века»).
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висимости от грамматически опорного компонента соответственно алфавит-
ному расположению заголовочного слова.

Рассмотрение потенциала фразеологических зон БУС в перспекти-
ве формирования словника лингвистической базы данных для проекта 
электронного фразеологического словаря (АСПОТ) обусловлено функ-
циональными способностями заголовочного слова в структуре ФЕ, «ото-
бражение которых в печатных словарях вызывает много вопросов и спо-
ров» [11. С. 47]. Возможность онлайн словарей включать большое количе-
ство лексических моделей и давать расширенный комментарий в словарной 
статье [11; 12] определяет перспективу объединения вокруг заголовочно-
го слова как ключевого всех более или менее устойчивых выражений — 
от речевых формул до паремий и крылатых выражений. Изучение репре-
зентативности фразеологических зон БУС — авторитетного фразеографи-
ческого источника — направлено на создание базы данных электронного 
фразеологического словаря нового типа. Значимость моделирования та-
кого словаря определяется инновационной поисковой системой, позволя-
ющей посредством гиперссылок без ограничений пространства и линей-
ной организации обрабатывать слова и выражения в списке заголовочных 
слов, чтобы пользователь мог найти ФЕ, соответствующую целевому кон-
тексту [13]. Также отмечается проблема недостаточного культурного кон-
текста во фразеологических словарях, что определяет актуальность коли-
чественного и качественного расширения смысловой реализации ФЕ [14]. 
Проект электронного фразеологического словаря предлагает модель пред-
ставления широкому кругу пользователей примеров презентации как узу-
альных, так и модифицированных ФЕ в когнитивно-смысловом простран-
стве текстов разных жанров и стилей.

Наряду с Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), который на про-
тяжении многих лет практически безраздельно доминирует в продаже слова-
рей ESL [15], универсальность «Большого универсального словаря русского 
языка» как одноязычного толкового словаря определяет его широкую пред-
назначенность «от лиц, прекрасно знающих, преподающих и профессиональ-
но описывающих русский язык, до лиц изучающих его как родной или ино-
странный» [8. С. 3]. Этот фактор, а также фразеологический массив и осо-
бенность его подачи пользователям Словаря актуализировали наш интерес 
к фразеологическим зонам БУС как объекту исследования в направлении вы-
явления их употребительности (частотности) в структуре словарных статей 
в аспекте создания словника электронного фразеологического словаря.

Цель исследования — определить показатели репрезентативности фра-
зеологических зон в структуре «Большого универсального словаря русского 
языка» и представить фразеостатистические модели частотного соотноше-
ния заголовочных слов как структурно-семантического компонента ФЕ в ал-
фавитном ряду.
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В представленном исследовании фразеологические зоны в структуре 
словарных статей БУС рассматриваются как часть своеобразного лингви-
стического корпуса русского языка, многоаспектно репрезентирующего свод 
ФЕ, что аргументируется коммуникативной задачей антропоцентрической 
лексикографии, реализуемой инновационными направлениями современной 
фразеографии.

Факторы выбора БУС для создания исследовательского корпуса

В электронных словарях, как и в традиционных (в бумажном варианте), 
словник является обязательным компонентом, отражающим языковую реаль-
ность и определяющим сферу охвата словарного материала. Проектирование 
электронного словаря смысловой реализации ФЕ как продукта компьютер-
ной лингвистики невозможно без обращения к современным корпусным тех-
нологиям. Однако нельзя отрицать значимость исследовательского корпуса, 
который создается «не post factum — после проведения какого-либо иссле-
дования, а до его проведения», — корпуса данных [16. С. 27] для изучения 
разных функциональных векторов ФЕ и реализации широкого спектра фра-
зеографических задач.

Основным фактором выбора БУС для создания исследовательского кор-
пуса и в результате отбора ФЕ для формирования словника электронного 
фразеологического словаря стал принцип отбора слов с учетом их коммуни-
кативной актуальности — ценностной характеристики заголовочного слова, 
«которая определяется, с одной стороны, его смысловой важностью и употре-
бительностью в рамках заданного перечня наиболее важных словарных тем 
и ситуаций (идеографический критерий), а с другой — его соответствием наи-
более существенным интенциям (функциональный критерий)» [8. С. 8]. Для 
формирования лингвистической базы данных и структуризации материала 
пилотного корпуса смысловой реализации ФЕ важно «применение принципов 
и алгоритмов составления лексикографических ресурсов с использованием 
корпусного подхода» [17. С. 61]. На первом этапе проектирования электронно-
го фразеологического словаря корпусный подход позволит получить словник, 
соответствующий критерию коммуникативной актуальности, и «сопоставить 
корпусу опись данных, в которой единицы хранения характеризуются по тем 
параметрам, которые могут оказаться важными для пользователя» [16. С. 28].

Выделение исследователями корпусной лингвистики как методологиче-
ского вектора лингвистической парадигмы актуализирует применение мате-
матических методов для получения статистических данных о языковых и ре-
чевых единицах, позволяющих «проследить изменение частот и контекстов 
в различные периоды времени, получить данные о сочетаемостных свойствах 
и особенностях лексических единиц» [18. С. 25]. Анализ трудов, посвящен-
ных корпусным базам данных в направлении когнитивных, лингвистических 
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и педагогических исследований [19], направленных на обоснование метода 
корпусного анализа для изучения семантической интерпретации образных 
единиц в контекстах разных языков [9; 10; 18–20], позволяет аргументировать 
выбор БУС, где представлены 3 тысячи ФЕ2, структурными компонентами 
которых выступают заголовочные слова, для формирования исследователь-
ского корпуса проекта электронного фразеологического словаря.

Технология исследования фразеологических зон БУС 
как репрезентативного источника данных

Всеохватность «Большого универсального словаря русского языка» — 
это, несомненно, результат труда лексикографов с текстовыми единицами 
лингвистического корпуса / лингвистических корпусов. Репрезентативность 
в представлении реального функционирования номинативных и комму-
никативных единиц стала основным критерием при выделении наиболее 
употребительных слов в качестве заголовочных единиц словарных статей 
БУС. Исследование употребительности (частотности) фразеологических зон 
в словарных статьях связано с концептуальным подходом к БУС в качестве 
лексикографического корпуса, который «рассматривается как некоторый 
объект, служащий моделью некоторой внешней по отношению к нему реаль-
ности», и аргументацией, что «именно репрезентативность корпуса опреде-
ляет достоверность полученных на его материале результатов» [21. С. 163]. 
Сложность формирования информационной базы исследования — использо-
вание традиционных форм для фиксирования фразеологических зон в кор-
пусе «Большого универсального словаря русского языка», представленного 
только в бумажном формате.

Для определения объема исследовательского корпуса и выявления кри-
терия представительной употребительности (частотности) «применение ста-
тистического подсчета относительных показателей различных лингвистиче-
ских единиц является отправной точкой в создании естественно-научного 
фундамента» [22. С. 774]. Рассмотрение фразеологических зон БУС в качестве 
репрезентативного источника данных направлено на детальную проработку 
их количественной характеристики и процентного соотношения параметров 
статистической выборки. Количественные параметры включения фразеоло-
гических зон в структуру словарных статей определяют объективность мо-
делирования исследовательского корпуса и, следовательно, формирования 
словника пилотного корпуса электронного словаря, выделения его ядерных 
и периферийных пространств.

2 Ср.: в Большом фразеологическом словаре русского языка: значение, употребление, культу-
рологический комментарий (отв. ред. В.Н. Телия. М.: Ридерз Дайджест, 2012. 781 с.) пред-
ставлено толкование 1 500 ФЕ.
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Совокупную репрезентативность заголовочных слов как компонентов 
ФЕ представляет генеральная лингвистическая совокупность (ГЛС). В иссле-
довании под ГЛС выступает общее количество фразеологических зон, вы-
бранных из всех словарных статей методом сплошной выборки.

Выборочная лингвистическая совокупность (ВЛС) — это «множество» 
фразеологических зон словарных статей, где заголовочные единицы вы-
ступают структурными компонентами ФЕ. ВЛС является в рамках данного 
исследования рабочим корпусом, по первичным измерениям которого фор-
мируются фразеостатистические модели, которые сгруппированы в соответ-
ствии с областью определения — совокупностью всех заголовочных слов, 
зафиксированной буквой русского алфавита.

Лингвостатистические аспекты изучения репрезентативности фра-
зеологических зон определили следующие этапы фразеостатистического 
моделирования:

• Сбор для частного исследования из корпуса «Большого универсального 
словаря русского языка» статистических данных о фразеологических зо-
нах в качестве ГЛС.

• Фиксирование фразеологических зон (ВЛС) в соответствии с областью 
определения, представляющую совокупную употребительность соотно-
шения заголовочных слов как структурно-семантического компонента 
ФЕ в алфавитном ряду.

• Выделение ядерных и периферийных зон употребительности фразеоло-
гических зон в алфавитном ряду и распределение по группам, согласно 
полученным статистическим данным.

• Представление конечности области определения каждой группы табли-
цей / диаграммой соответствия в алфавитном ряду.

• Определение «букв-лидеров» и «букв-аутсайдеров» по суммарному ко-
личеству заголовочных слов как репрезентантов фразеологических зон.

• Представление фразеостатистической модели каждой группы круговой 
диаграммой, где дана оценка репрезентативности выборки в процентном 
выражении.
Определение показателей употребительности (частотности) фразеологи-

ческих зон по алфавитному параметру поможет выявить масштабность ре-
презентативности ФЕ — основы исследовательского корпуса для пилотного 
проекта электронного фразеологического словаря.

Материалы и методы исследования

«Большой универсальный словарь русского языка» (В.В. Морковкин, 
Г.Ф. Богачёва, Н.М. Луцкая, 2016) не имеет электронного варианта, поэтому 
процесс по отбору материала проходил с корпусом толкового словаря в бу-
мажном формате методом сплошной выборки. Результатом сплошной выбор-
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ки из словарных статей БУС стали 2545 фразеологических зон, выделенных 
как эмпирический материал исследования, которые были сгруппированы 
в соответствии с буквами русского алфавита как объекты выборочной линг-
вистической совокупности. В рамках корпусного подхода к исследованию ре-
презентативности фразеологических зон использовалась комбинация лингво-
статистического метода, выборочного метода в эмпирическом исследовании, 
методов статистического моделирования.

Результаты исследования

Векторная проекция посредством использования «многолучевых» 
ссылок на то множество словарных статей, сколько компонентов имеет 
ФЕ, указывает на более широкий выбор фразеологических зон и, соот-
ветственно, бόльшее количество ФЕ, чем отмечено авторами Словаря. 
Например, фразеологическая зона в структуре словарной статьи «КРОВЬ» 
содержит 40 ФЕ. Из них содержание 29 ФЕ рассматривается в данной сло-
варной статье, ср. Голубая кровь часто ирон. <…>. Искусственная кровь 
<…>. Кровь за кровь <…>. Кровь и плоть чья-л.; кровь от крови кого-л., 
чьей-л. высок. <…>. [Хоть] кровь и́з носу / из но́су / из но́са разг. <…>. 
Кровь с молоком <…>. Зов крови высок. <…>. Жаждать крови книжн., 
часто ирон. <…>. Лить (проливать) [свою] кровь за кого-что-л. высок. 
<…>. Лить (проливать) кровь чью-л. <…>. Обагрять руки кровью 
(в крови) книжн. <…>. Разгонять обычно несов. кровь <…>. В кровь; до́ 
крови <…>. Малой кровью <…>. Налиться кровью <…>. Смыть кро-
вью <…>. С кровью <…>. В крови что-л. у кого-л. <…>. Купаться (то-
пить кого-что-л.) в крови <…>. Руки по локоть в крови у кого-л. <…>. 
На крови <…>. Кровь чья-л. на ком-л. <…>. Кровь бросилась (ударила, 
кинулась) в голову кому-л. <…>. Кровь бросилась в лицо <…>. Кровь 
говорит в ком-л. <…>. Кровь играет зд. несов. <…>. Кровь кипит несов. 
(бродит несов.) в ком-л. <…>. Льётся несов. кровь <…>. Кровь стынет 
(леденеет) [в жилах] <…>.

Семантизация 11 ФЕ происходит по ключевому компоненту в других 
словарных статьях, ср. Голос крови — см. голос. Жажда крови — см. жаж-
да. До последней капли крови — см. капля. Пить кровь чью-л., кого-л. — 
см. пить. Портить себе кровь — см. портить. Войти в плоть и кровь — см. 
входить. Потом и кровью — см. пот. Кровью заплатит за кого-что-л. — см. 
платить. Кровью пахнет — см. пахнуть. Сердце кровью обливается у ко-
го-л. — см. сердце. Кровь загорелась — см. загореться.

Статистическая мера репрезентативности определяется параметрами 
выборки, определяющими объем рабочего корпуса ВЛС, соответственно 
параметрам ГЛС, количественный объем которых зависит от структурной 
многоплановости заголовочного слова как компонента ФЕ. Результат отно-
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сительной представительности выборки оценивается процентным соотноше-
нием фразеологических зон в алфавитном ряду и определяется следующей 
формулой:

�i
Index

PhU
�
(

.
���� � ��

Для структурирования были выделены следующие фразеостатистиче-
ской модели:

λᵢ — показатель процентного соотношения;
Index (i) — выборочная совокупность, объединенная одним элементом 

(одной буквой) в массиве как последовательности букв русского алфавита 
(А — Б — В — Г — Д — …);

PhU (Phraseological Unit) — генеральная совокупность (общее количе-
ство фразеологических зон в структуре словарных статей БУС).

В рамках статистической лингвистики наряду с традиционными стати-
стическими методами для формирования исследовательского корпуса на базе 
толкового словаря в бумажном формате использование математического 
приема требует включения такого компьютерного понятия, как лямбда (λ), 
лямбда-функции (формализация анонимных функций) основаны на вариан-
тах лямбда-исчисления.

По количеству фразеологических зон в структуре словарных статей было 
выявлено 5 групп, среди которых возможно условно выделить зоны фразео-
логического ядра БУС и периферийные зоны, репрезентативность статисти-
ческой выборки которых представлена на рис. 1 в соответствии с буквами 
русского алфавита.

Рис. 1. Ядерные и периферийные пространства фразеологических зон
Figure 1. Nuclear and peripheral spaces of the phraseological zones
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Ядро составляют фразеологические зоны, индекс которых представлен 
более чем в 150 словарных статьях. Общее количество фразеологических зон 
группы-I — 1193. Репрезентантами группы стали заголовочные слова, со-
ответствующие следующим буквам русского алфавита: В — К — Н — П — 
С, которые определены как буквы-лидеры. Количественное соотношение ча-
стотной репрезентативности фразеологических зон группы-I представлено 
на рис. 2. Расположение соответствует заголовочным словам в алфавитном 
порядке.

Рис. 2. Представление конечности области определения группы-I в алфавитном ряду
Figure 2. Representation of the finiteness of the group-I domain of definition in the alphabetical order

Фразеостатистическая модель каждой выделенной группы представле-
на круговой диаграммой, где зафиксировано суммарное процентное соотно-
шение (λᵢ) статистической выборки фразеологических зон (Index) от общего 
числа всех фразеологических зон (PhU). Оценка репрезентативности выбор-
ки в процентном выражении показана расположением букв соответственно 
λᵢ — от большего выражения к меньшему выражению по часовой стрелке.

Общая λ группы-I составляет 46,87 %, что иллюстрируется фразеоста-
тистической моделью на рис. 3.

Рис. 3. Фразеостатистическая модель процентного соотношения группы-I
Figure 3. Phrase-statistical model of the percentage ration of the group-I



 Zolotykh L.G. et al. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2023, 14(2), 285–304

296 SEMANTICS AND SEMIOTICS

Количественное соотношение фразеологических зон группы-II пред-
ставлено индексом от 100 до 150 словарных статей. Общее количество 
фразеологических зон группы-II — 727. Репрезентантами группы стали 
заголовочные слова, соответствующие следующим буквам русского алфа-
вита: Д — З — М — Н — Р — Т. Количественное соотношение частот-
ной репрезентативности фразеологических зон группы-II представлено 
на рис. 4. Расположение соответствует заголовочным словам в алфавит-
ном порядке.

Рис. 4. Представление конечности области определения группы-II в алфавитном ряду
Figure 4. Representation of the finiteness of the group-II domain of definition 

in the alphabetical order

Общая λ группы-II составляет 28,55 % что иллюстрируется фразеоста-
тистической моделью на рис. 5.

Рис. 5. Фразеостатистическая модель процентного соотношения группы-II
Figure 5. Phrase-statistical model of the percentage ration of the group-II

Количественное соотношение фразеологических зон группы-III 
представлено индексом от 50 до 100 словарных статей. Общее количество 
фразеологических зон группы-III — 363. Репрезентантами группы ста-
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ли заголовочные слова, соответствующие следующим буквам русского 
алфавита: Б — Г — И — Л — У. Количественное соотношение частот-
ной репрезентативности фразеологических зон группы-III представлено 
на рис. 6. Расположение соответствует заголовочным словам в алфавит-
ном порядке.

Рис. 6. Представление конечности области определения группы-III в алфавитном ряду
Figure 6. Representation of the finiteness of the group-III domain of definition 

in the alphabetical order

Общая λ группы-III составляет 14,25 %, что иллюстрируется фразеоста-
тистической моделью на рис. 7.

Рис. 7. Фразеостатистическая модель процентного соотношения группы-III
Figure 7. Phrase-statistical model of the percentage ration of the group-III

Количественное соотношение фразеологических зон группы-IV 
представлено индексом от 20 до 50 словарных статей. Общее количество 
фразеологических зон группы-IV — 176. Репрезентантами группы ста-
ли заголовочные слова, соответствующие следующим буквам русского 
алфавита: А — Ж — Х — Ч — Ш. Количественное соотношение частот-
ной репрезентативности фразеологических зон группы-IV представле-
но на рис. 8. Расположение соответствует заголовочным словам в алфа-
витном порядке.
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Рис. 8. Представление конечности области определения группы-IV в алфавитном ряду
Figure 8. Representation of the finiteness of the group-IV domain of definition 

in the alphabetical order

Общая λ группы-IV составляет 6,92 %, что иллюстрируется фразеоста-
тистической моделью на рис. 9.

Рис. 9. Фразеостатистическая модель процентного соотношения группы-IV
Figure 9. Phrase-statistical model of the percentage ration of the group-IV

На периферии находятся фразеологические зоны группы-V, индекс ко-
торых менее 20 словарных статей. Общее количество фразеологических зон 
группы-V — 86. Репрезентантами группы стали заголовочные слова, соот-
ветствующие следующим буквам русского алфавита: Е, Ё — Ф — Ц — Щ — 
Э — Ю — Я, которые определены как буквы-аутсайдеры. Количественное 
соотношение частотной репрезентативности фразеологических зон груп-
пы-V представлено на рис. 10. Расположение соответствует заголовочным 
словам в алфавитном порядке.
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Рис. 10. Представление конечности области определения группы-V в алфавитном ряду
Figure 10. Representation of the finiteness of the group-V domain of definition 

in the alphabetical order

Общая λ группы-V составляет 3,38 %, что иллюстрируется фразеостати-
стической моделью на рис. 12.

Рис. 11. Фразеостатистическая модель процентного соотношения B
Figure 11. Phrase-statistical model of the percentage ration of the group-V

Словарных статей с заголовочными словами на букву «Ю» всего 
7 [8. С. 1435–1436]. Фразеологические зоны представлены в структуре только 
2-х словарных статей: «ЮМОР» Юмор висельника ирон. — шутки, остро-
ты человека, к-рый находится в безвыходном положении. Не понял юмора 
разг. — употр. для выражения неодобрения по поводу чьих-л. действий или 
высказываний [8. С. 1436]. Более репрезентативной является фразеологическая 
зона словарной статьи «ЮБКА» Нижняя юбка — предмет женского белья, 
юбка, которая надевается под платье или обычную юбку, с тем чтобы оде-
жда лучше сидела. Шотландская юбка — юбка в клетку, которая является 
частью традиционного костюма шотландских мужчин, килт. Ни одной юбки 
не пропустит кто-л. — см. пропустить. В юбке кто-л. — а) шутл. о женщине, 
которая проявляет качества, обладает характером какого-л. известного лица, 
персонажа мужского пола <…>; б) шутл. и ирон. о женщине, которая прояв-
ляет какие-л. качества, черты, свойственные, согласно общепринятым стерео-
типам, представителям какой-л., главным образом мужской, профессии <…>; 
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в) шутл. о женщине, профессия, занятие которой, по мнению большинства, 
является скорее мужской, чем женской <…>. Держаться за чью-л. юбку; быть 
при юбке чьей-л. — быть в полном подчинении у женщины (обычно у матери, 
жены), проявлять полное отсутствие самостоятельности, отдав право действо-
вать и принимать решения женщине (обычно близкой). Лезть под юбку кому-л. 
разг., неодобр. — осуществлять (по отношению к женщине) какие-л. действия, 
имеющие характер сексуального домогательства [8. С. 1435].

Словарных статей с заголовочными словами на букву «Щ» — всего 
5 [8. С. 1420–1421] и общим объемом соответствуют одной странице Словаря. 
Фразеологические зоны есть в структуре 3-х словарных статей, и наиболее 
репрезентативной является фразеологическая зона словарной статьи «ЩИ» 
Кислые щи — щи из квашеной капусты. Зелёные щи — щи из щавеля, 
шпината и т.п. Суточные щи — щи, которые едят на следующий день после 
из приготовления. Пустые щи — щи без мяса, жиров. Щи да каша — пища 
наша погов. — говорится в шутку, когда подают к столу или едят эти два 
блюда или одно их них. Лаптем щи хлебать несов., разг. — а) жить в нище-
те, отсталости, невежестве; б) быть совершенно необразованным, некультур-
ным. Тех же щей, да пожиже влей разг. — о слегка видоизменённом повто-
рении одного и того же. Попасть (угодить …) как кур во щи разг. — глупо, 
неожиданно и против воли оказаться в неприятном положении. Профессор 
кислых щей — см. профессор [8. С. 1421].

Многозначная ФЕ профессор кислых щей прост. — а) о человеке, кото-
рый изображает из себя знатока, а на самом деле плохо разбирается в чём-л. 
<…>; б) пренебр. о профессоре, который, по мнению говорящего, неизвестно 
чем занимается или занимается всякой ерундой <…> [8. С. 949] — является 
единственной косвенно-производной единицей, в структуре которой употре-
бляется заголовочное слово ПРОФЕССОР. Такое радиальное перемещение 
ФЕ из одной словарной статьи в другую, мотивированное участием заголо-
вочного слова как ключевого компонента структурирования ФЕ и фиксирую-
щее единичную репрезентацию ФЕ во фразеологической зоне, перспективно 
как база данных в аспекте изучения фразеологических структурных моделей.

Фразеостатистические модели процентного соотношения отдельной 
группы определяют объективность формирования исследовательского кор-
пуса в перспективе моделирования словника пилотного корпуса электронно-
го словаря смысловой реализации фразеологических единиц, выделения его 
ядерных и периферийных пространств.

Заключение

Концептуальный подход к «Большому универсальному словарю рус-
ского языка» — толковому словарю в бумажном формате — как лексико-
графическому корпусу в исследовании употребительности (частотности) 
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фразеологических зон в словарных статьях определил направление иссле-
дования в аспекте формирования исследовательского корпуса для модели-
рования словника пилотного корпуса электронного словаря (АСПОТ) смыс-
ловой реализации фразеологических единиц. Основным фактором выбора 
БУС для создания исследовательского корпуса стал принцип отбора слов 
с учетом их коммуникативной актуальности — ценностной характеристики 
заголовочного слова как структурно-семантического компонента фразеоло-
гических единиц.

Параметрами технологии исследования фразеологических зон БУС как 
репрезентативного источника данных определены (1) генеральная лингвисти-
ческая совокупность — общее количество фразеологических зон, выбранных 
из всех словарных статей; (2) выборочная лингвистическая совокупность как 
рабочий корпус, по первичным измерениям которого сформированы фразе-
остатистические модели, сгруппированные в соответствии с областью опре-
деления — совокупностью всех заголовочных слов, зафиксированной одной 
буквой русского алфавита.

Выделенные группы фразеостатистических моделей представляют коли-
чественное соотношение частотной репрезентативности фразеологических 
зон в алфавитном ряду и оценку репрезентативности выборки в процентном 
выражении. Детальная проработка количественной характеристики и про-
центного соотношения параметров статистической выборки фразеологиче-
ских зон БУС определили объективность моделирования исследовательского 
корпуса и, следовательно, формирования словника пилотного корпуса элек-
тронного фразеологического словаря, выделения его ядерных и периферий-
ных пространств.
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