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На данном этапе развития лингвистических учений существует ряд классификаций,
охватывающих разные типы словосочетаний и обладающих различными структурами. В
основе нашего исследования лежит классификация, которая базируется на таких парамет-
рах как множественность/единичность, свобода/связанность компонентов и переносность
значения. Материал исследования отобран путем анализа специальных текстов различ-
ной направленности (технический, юридический, коммерческий), неспециальных текстов
(художественный), а также занимающих двойственное положение публицистических тек-
стов.

Поиск словосочетаний в специальных текстах различной тематики проводился с помо-
щью переводческой системы Memsource, которая в дальнейшем позволила извлечь сло-
восочетания из исследуемых текстов и создать базу данных в виде электронных таблиц.
Извлечение по заданным критериям происходит достаточно быстро, но полученный мате-
риал, как и любая терминологическая база, нуждается в непосредственной обработке. Это
обусловило потребность в совершенствовании данного инструмента для профессиональной
работы вышеуказанной системы, а также привлечении и разработке иных программных
средств (например, на языке Python), которые могли бы послужить совершенствованию
систем переводческой памяти и полностью позволили бы автоматизировать отбор язы-
кового материала, упорядочить его по заданным критериям. Такая процедура обработки
языкового материала может быть подчинена различным целям: для обучения переводу на
раннем этапе для вычленения словосочетаний как единиц перевода, для их тщательного
изучения и точного понимания их значения в тексте, а также систематизации словосочета-
ний с дальнейшим выявлением их наиболее актуальных типов для обучения аутентичной
речи на иностранном языке; для составления лексикографических источников и созда-
ния лингвистической терминологической базы, которая сможет в дальнейшем найти свое
применение в переводческой практике.

Вопрос о классификации словосочетаний неоднократно рассматривался в научных ра-
ботах лингвистов отечественных и зарубежных школ (И.С. Парина [1, c. 51-58], М.Б. Чиков
[2, c. 119-143], Ф.-Й. Хаусманн [3] и др.). Попытки систематизировать словосочетания, од-
нако, этим не ограничились, а наоборот, с развитием информационных технологий толь-
ко набирают обороты. Создание новейшего цифрового классификатора словосочетаний
должно быть подчинено цели обучения их употреблению, цели систематизации, поиска
и отбора наиболее актуальных для изучения словосочетаний, которые, как известно, и
составляют основу аутентичной речи. В настоящее время ведется разработка цифрово-
го инструмента для разметки словосочетаний. Предполагаемый алгоритм авторазметки
должен выглядеть следующим образом: словосочетание размечается соответствующими
тегами (свободное, серийное, единичное и т.п). При этом пользователь может свободно до-
бавлять, убирать и изменять критерии. Размеченные словосочетания помещаются в базу
и извлекаются из нее по запросу. Конечный продукт разработки - новейшая электронная
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база с классификатором, в котором словосочетания разбиты и по их основным признакам,
и по словам, и по семантической сочетаемости; некая система, которая постоянно будет
пополняться словосочетаниями, с возможностью их дальнейшей систематизации и отсле-
живания, что, в свою очередь, окажет большую помощь в обработке, хранении, изучении
языкового материала.

Наше исследование началось с рассмотрения различных текстов на предмет присут-
ствия в них устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). Это было вызвано предпо-
ложением о наименьшей фразеологизированности специальных текстов и, соответствен-
но, наиболее фразеологизированном характере неспециальных текстов. Общее количество
двухсловных сочетаний - 391. Отметим сразу, что большинство этих словосочетаний состо-
яло именно из двух слов (не считая артиклей), т.е. это были сочетания существительных
с прилагательными и существительных с переходными глаголами. Наречные словосоче-
тания не рассматривались, выбор был ограничен субстантивными; это объясняется тем,
что явление коллокации, которое для обеспечения аутентичности речи на изучаемом ино-
странном языке представляется центральным, рассматривается как правило именно на
основе существительных.

Результаты количественного анализа представлены в таблице 1 (рис. 1).
Как мы видим, доля серийных и единичных сочетаний в специальных текстах значи-

тельно ниже, чем в художественном и публицистических текстах. Это объясняется тем,
что фразеологизмы несут в себе преимущественно экспрессивно-оценочный компонент,
присутствие которого в специализированных текстах является недопустимым.

В таблице 2 (рис. 2) представлено несколько примеров из исследуемых текстов.
С уверенностью можно сказать, что останутся пустыми первые столбцы, в которых

принцип свободы словосочетаний соотносится с переносностью: свободные словосочета-
ния переносными не бывают. Что касается единичных словосочетаний с переносным зна-
чением и главного, и зависимого слова, всего словосочетания, то это идиомы. Все ячейки
в этой строке перед ними также останутся пустыми, так как переносное значение всего
словосочетания может быть только у единичных словосочетаний.

Конечно, вопрос о единичности - закрытости - открытости словосочетания или груп-
пы требует дальнейшего изучения, выяснения четких критериев открытости - закрытости
на основе корпусного анализа с применением новейших цифровых технологий. В качестве
перспективы исследования можно отметить более подробный анализ специальных текстов
и неспециальных на наличие в них коллокаций и иных фразеологических единиц, а так-
же полную автоматизацию процесса поиска словосочетаний посредством использования
иных цифровых инструментов. На примере таблиц выше мы видим, насколько неудобен
такой способ представления и поиска словосочетаний; использование программы MS Excel
частично оптимизирует эти процессы, однако обработать в ней большое количество мате-
риала достаточно проблематично - а ведь речь пока идет лишь о нескольких сотнях, а не о
тысячах словосочетаний. По этой причине возникла острая необходимость создания клас-
сификатора для удобной разметки и затем - онлайн-репозиторий с онлайн-конструктором
для удобного поиска и представления языкового материала.
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Рис. 1. Результаты количественной выборки

Рис. 2. Результаты качественной выборки
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