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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Изучение формы и функции единиц сочетаемости в русле 

теории сочетаемости с позиции инrерференции представляет 

собой одну из областей, не получивших пока должного 
освещения в .лингвистических исследованиях. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшей разработки теории сочетаемости на материале 
английсIСИХ коллокаций с позиции лексической и просодической 

интерференции. Выбор атрибуrивно-субстаптивных коллокаций 
(далее АСК) продихтован высокой продуIСТИВностью избранной 

сочетаемостной единицы, её широким распространением в 

современном английском языхе. Актуальность исследования 

таюке определяется важностью прогнозирования сферы лексико

просодической интерференции при овладении а.нглийс:ким 
языком в условиях аудиторного двуязычия. 

Объектом исследования выступает английская колло:кацюr в 
условиях mперфереFЩИИ. 

Предметом исследования являются особенности 

фуmщионировавия и просодического оформления английских 

АСК в нормативной речи носиrелей британского варианта 

английского язЬllС8 и в английской речи русс:коязъtЧНЬIХ 

билингвов. 

Основная цель работы заюпочается в описании 

фуmщиональных и просодических особенностей английских 

АСК с позиции mперференции на основе их речевой реализации. 

Особое внимание в работе уделено определенmо характера 
просодической вариативности оформления АСК в английской 

нормативной речи и в ангJШЙской речи русскоязычных 

билингвов. Вариативность в работе понимается в широком 
смысле как имманентное свойство языховой системы, связашюе с 

изменчивостью, свойствешюй любой языковой единице под 

воздействием ряда лингвистических и экстралингвистических 

факторов. 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и 

решение следующих конкретных задач: 

- дать анализ существующих положений теории сочетаемости и 

трактовку понятий «словосочетания» и <<Холлокацию> 

( атрибутивво-субста.нтивной коллокации в часmости); 
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- систематизировать теоретические достижения современной 

лингвистической науки в разработке понятия АСК; 

- описать явление АСК с позиции инrерференции; 

- установить номеВJСЛатуру просодических моделей английских 

коллокаций атрибуrивно-субстантивного типа и выявить 
особенности их дистрибуции в нормативной речи (поm1ый и 

неполный стили речи) на материале британского варианта 

английского языка; 

- сопоставить характер просодической реализации 

сочетаемосmых единиц с точки зрения типов просодических 

моделей, реализованных в нормативной английской речи и в 

английской речи русскоязычных билингвов; 

- классифицировать языковые факты, отобрашiые для 

лингвистического исследования и выявить области 

потенциальных коллокаций-шперферентов на лексическом 

уровне; 

- систематизировать отр1Щательные факты интерференции в 

лексическом употреблении и просодическом оформлении 

английских АСК в речи русскоязычных билишвов и разработать 

подход к отбору ли:нгводидапического материала для целей 

обучения английскому языку как иностранному. 

Концептуальную базу составили теоретические положения 

исследований, посвященных теории сочетаемости 

(Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, А.И. Смирницкий, В.Н. Телия, 

Е.Б. Гриша.нива и др.), теории словосочетания 
(В.В. Виноградов, В.В. Бурлакова, С.Г. Тер-Минасова, 

Н.Б. Гвишиани, Е.Б. Яковлева), теории коlVlокации 
(О.С. Ахманова, С.Г. Тер-Минасова, J. Firth, Н. Palmer, А. Cowie , 
М. Нalliday, М. Lewis, N. Nesselhauf, J. Smadja, V. Seretan и др.), 
лексикологической фонетики, ритмической текстологии и 
синтагматики английской речи (Л.В. Щерба, О.В. Александрова, 

Н.Б. Гвиmиаии, Л.В. Минаева, А.Н. Морозова, С.Г. Тер-

Минасова, Е.Б. Яковлева), теории атрибутивного 
словосочетания (Е.М. Вольф, М.С. Ретунская, Н.В. Юдина, 
Ch. Barber, RA. Close, R Quirk. С. Leech и др.), теории 
интерференции (У. Вайнрайх, Н.П. Фёдорова, М.Ю. Розе1ЩВейг, 

D. Crystal, А.А. Метлюк. Л.Г. Фомичеищ ---АЬ.~ 
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Р.А. Вафеев, Э. Хауген, Г.М. Вишневская и др.), интонологии 
(А.М Антипова, М.А. Соколова, Т.И. Шевченко, И.Г. Торсуева, 

Т.М. Николаева, В.А. Васильев, Л.А. Кантер, Ю.А. Дубовский, 

Е.Л. Фрейдива, Г.М. Вишневская, Т.В. Левина и др.). 
Английская коллокация в настоящей работе понимается как 

разновидность словосочетанюr кошшексноrо характера, 

обладающая р.ядом дифференциальВLIХ признаков: целостностью 
при восприятии и воспроизведении, семантической 

обусловленностью, относительной свободой сочетания вхоДJIЩИХ 

в неё компонентов, ограничеlПIЫХ узусом, синтаксической и 

дистрибуrивной регулярностью. 

Исследовательский корпус состоял из двух основных частей: 

письменного и звучащего корпусов .язьпювых фактов. 

ПисьмеНИЬ1й корпус вIСЛЮчал 1190 коллокационных единств 
избранного типа, которые были проанализированы с позиции 

mперференции. Источниками письменного корпуса 
исследования послужили словари, учебники и пособия, 

ориентированные на изучение единиц сочетаемости с позиции 

преодоления межь.язьпювой интерференции. Широкий 

звучащий корпус в:юпочал 1463 английспх АСК (общее вреМJI 
звучавия 37 часов 27 минуr). Из состава звучащего корпуса были 
дополнительно выделены два корпуса: 1) основной 

экспериментальный корпус, СОСТО.llВШИЙ из 404 авrлийских 
коллокаций анализируемого типа в исполнении носиrелей 

бриrанского варианта английского nы:к:а (общее вреМJI звучания 

1 час 10 мивуr); 2) специальный эксперв111ентальНЬIЙ корпус, 
состоявший из 83 английских коллохаций в интерферироваиной 
английской речи русскоязычных билингвов (общее время 

звучания 44 минуты). Источниоми материала послужили 

звучащие приложения современных учебников по фонетике 

английского ЯЗЬlКа, звучащие корпуса авторитетных словарей, 

аудиозаписи передач ВВС информационного и развлекательного 

характера под рубрикой Learning English, а таюк:е записи прямого 
эфира радио-передач ВВС. 

Основные методы всследовВ1111J1: лингвистический анализ 

языковых фактов, метод нереrистрируемого наблюдения, 

слуховой анализ звучащего материала пmрокого корпуса 

исследования, аудиторский анализ звучащего 
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эксперименталъноrо материала с привлечением информантов, 

аудитивный анализ с привлечением русскоязычных фонетистов
экспертов (свободно владеющих английским языком), метод 

акустического анализа эксперимешальноrо материала. метод 

моделирования, элементарные приёмы количественной 

обработки данных, полученных в ходе анализа 

экспериментального материала. 

Научная новизна работы заключается & том, что в ней 

впервые: 

- проанализированы английские ко;шоkации атрибуrивно
субстантивноrо типа с поз1ЩИИ лексической и просодичесIС:ой 

mперференции; 

- проведён анализ английских ко;шокаций на новом, ранее пе 

исследованном материале, представленном письмепяым и 

звучащим корпусами; 

- определена просодическая обусловленность английских АСК 

и установлены основные просодические модели, используемые 

носителями британского варианта английского языка в норме (в 

поmюм и неполном стилях произнесения); 

- ВLIЯВЛеяы ТИIIИЧИЬiе отклонения: в просодическом оформлеmm 

английской ко;шокации указанного тшrа в условиях русской 

mrrерференции; 

- установлены сферы потенциальной инrерференции в области 

лексической сочетаемости на базе исследуемого материала. 

Теоретически значимость результатов исследования 

заключается в том, что они вносят определённый вклад в 

разработку проблемы сочетаемости на материале английского 

язЫЮl. Работа содержит данные, способствующие дальнейшему 

развиnпо теории лексикологической фонетики (просодический 

аспект речи). Результаты исследования вносят определённый 

вклад в дальнейшее развиmе теории инrерференции. 

Практическа11 цениость исследования определяется 
возможностью использования полученных результатов в 

теоретических курсах по фонетике, лексИIСологии, в спецкурсах 

по переводоведению и межкультурной коммуникации, а также в 

практике преподаваяия английского языка в русскоязЬ1ЧНой 
аудитории. 
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На защиту выносится следующие положении: 

1. Английская кwшокация как словосочетание к:оюшексного 
характера находится на периферии лек:сико-фразеолоrической 

системы, представляя собой сочетаемоствую «аномалию», 

которая существует в языке в готовом виде. В потоке звучащей 

речи анrлийсIСаЯ коллокация обладает просодической 

цельнооформленностью и неразрывностью просодического 

континуума. 

2. Атрибуrивная свJ1Зь представляет собой наиболее тесный вид 
связи, что позволяет отнести АСК к устойчивым единицам, при 

этом просодия этих единиц нередко выступает в качестве 

«стабилизаrора» связности. В лингвистическое описание 

анrmmских коллок:аций необходимо вIСJПОчать и их нормативное 
просодическое оформление (на уровне воспроизведения и 
восприятия: речи). 

3. АСК - цельнооформленное единство, обладающее широким 
диапазоном просодической вариативности в потоке речи. 

Различная степень просодической выделенности компонентов 

АСК может быть обусловлена рядом факторов: семантическим 

(доминанта АСК), прагматическим (инrепция говорящего), 

синтах:сическ:им (позиция во фразе), фонетическим (контекст) и 

др. 

4. Наиболее частотные просодические модели оформления АСК 
в составе синтагмы (в нормативной речи носителJI язьIХа: полный 

и неполный стили произнесения): (Шgh Bead/Low Head)+Low 
Fall/Fall-Rise/Нigh Fall; (Вigb Head/Low Head)+Low Rise/Rise
Fall/Level Rise; (Sp.Rise)+Low Fall/Fall-Rise/Нigh Fall; (Low 
Fall/Нigh Fall/Fall)+Tail/Rise/Low Fall; Нigb Head, Low Head. 
S. АСК подвержены сильному воздействию лексической и 

просодической интерференции в устных реализациях русских 

биmпmюв в сmуации англо-русского J1ЗЬ1Кового кшпакта (при 

овладении английским языком в условЮ1Х. аудиrорноrо 

билингвизма). 

6. Употребление английских коллокаций в речи представляет 
трудности для обучающихся ввиду лек:сико-семантическоrо 

несоответствия её компонентов в изучаемом и родном язЬIКЗХ. 

Изучение факторов интерференции позволяет прогнозировать 

области ошибочного употребления АСК и ВIСЛЮчения 
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коллокаций-икrерферентов в группу риска с целью оптимизации 

их изучения. 

Апро6ацВJ1 работы. По теме диссертации опубЛИIСовано 9 
статей (из них одна в журнале, рекомендованном ВАК для 

публикации результатов диссертационного исследоваНИJ1) общим 

объемом 2,1 п. л. (лично автору принадлежит 2,1 п. л.). 
Основные положения работы обсуждались на заседаниях 

кафедры анrлийской филологии ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государствеRНЫЙ университет» (2008-2011). Результаты 

исследования были представлеНЪI на VIII международной школе
семинаре «Новое в теории и практике лексикографии: 

синхронный и диахронный подходы» (Иваново, 2009), на 

международной конференции <<Язык, культура, речевое общение» 

(Москва, 2009), на межрегиональном семинаре по проблемам 
билингвизма <<Фонетические аспе1СТЬ1 ЯЗЫIСовой вариативности» 
(Иваново, 2009), на международной научной конференции 

«Межкультурная коммуникация в глобальном мире)> (Владимир, 

2009), на зарубежной кояфереlЩИИ Second Belgrade lntemational 
Meeting of English Phoneticians (ВIМЕР) (Belgrade, 2010), на 
международной научной конференции сrудевтов, аспираиrов и 

молодых ученых. <<.Jlинrво-профи)) (Владимир, 201 О), на 

международной конференции «Традиции и новаторство в 

преподавании родного и иностранного языка в вузе» (Иваново, 

2011), на 1Х международной школе..семинаре 

<<Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХ1 веке») 

(Иваново, 2011 ), на ежегодном фестивале студентов, асmtрантов и 
молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» 

(Иваново, 2009-2011 ), на межвузовских фонетических семинарах 
по проблемам билингвизма (Иваново, 2008-2011 п.). 

Содержание диссертационного исследовании соответствует 

паспорту специальности 10.02.04 - германские языки, в 
часmости, следующим er-o пунктам: 
- функционирование лексических едm1иц; 

- проблемы классификации лексических едиющ; 

- установление 1иnичных лингвохультурных ошибок в 

использовании в разных языковых общностях. 
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Структура ди«ертации. Диссертации состоит из введения, 

трёх глав, заключе1Df.11, crmcкa использованной литературы, 

списка использованных словарей, списка юпернет-источников, 

списка источников примеров, приложения. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы 
исследования:, формулируются цели и задачи исследования, 

определяются его объект и предмет, дается общая характеристmс:а 
структуры работы, отмечается новизна полученных результатов, а 
также описываются используемые в ходе работы методы и 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - 4<Английская атрибуrивио-субстантивная 

коллокация: исходные теоретические положени11~ 

описываются общие положения теории сочетаемости, 
рассматриваются определения основных единиц теории 

сочетаемости (коJШокации и словосочетаRИЯ и их соотношение в 
языке); дана трактовка АСК как особой едиmщЬl теор1П1 

сочетаемости, отмечены предпосЫJIКИ её изучения в 

просодическом аспекте, обозначены способы описаяиJ1 

английских коллокации с позиции ияrерфере1ЩНИ. 

Сочетаемость в настоящей работе, вслед за Н.В. Юдиной 

(2006), понимается как кошсретная реализация потенциальной 

способности языковой единицы сочетаться с другими, которая 

обнаруживает себя в дискурсивном употреблении и может быть 

выявлена и изучена на основе анализа коmсретноrо языкового 

материала на уровне словосочетания (и коллокации как 

разновидности словосочетания). 

Выдеmоот две противополоЖНLJе тенденции лексической 

сочетаемости: принципиально допустимая изменчивость vs. 
фактическая стабильность. Английские комокации являются 

благодатным материалом для исследования в русле теории 

сочетаемости. По мнешпо В.Н. Телии (1976), сама проблема 

сочетаемости ставит перед лингвистами целый ряд вопросов. 

Особый mперес вызывает вопрос о сочетаемости с позиции 

ишерференции. Законы сочетаемости во многом специфичны в 
каждом отдельном языке. Варианты естесrвенной сочетаемости 

слова в большинстве случаев непредсказуемы и ЯВЛJIЮТСЯ 
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потенциальным источником интерференции, создавая: при этом 
дополнительные трудности как для общения: на иностранном 

юыке, так и ДЛJI его изучения. 

Проблема разграничения словосочетания и сложного слова 

имеет существенное значение для английского языка 

(В.И. Ярцева, С.Г. Тер-Минасова). Процесс трансформации 

словосочетания как синтаксической единицы в сложное слово, 

единицу лексическую, определяется посредством 

<<Лексmсализации словосочетания» (Квеселевич 1983 ). 
Атрибуrивные словосочетания обладают характеристикой 

воспроизводимости, что в большей степени свойственно слову 
или фразеологическому единству (Тер-Мииасова 1977). 

Принцип диалектического единства коллокации и коллигации, 

обозначенный С.Г. Тер-Минасовой (1981, 1986), позволяет 

проникнуrь в сущность сложнейших процессов соположеНИJ1 

слов в речи. 

Словосочетание в английском языке вкточает все те группы 

слов, состав и адаптация элементов в которых не произвольны, а 

обусловлены строгими и перманентными языковыми законами, 
независимо от типа сииrаксической свюи. Авалитичесхий строй 

английского языка обусловливает прочную закреплённость слов 

в сочетании. Стrrность, связанность и цельность 

прилагательного и существительного в атрибуrивном коМIШексе 

J1ВЛЯЮтс.я характерными признаками лексической системы 

английского языка. 

Типолоrи.я словосочетания на основе степени «сшu1нности» 

его компонентов ставкr под вопрос существование свободных 

словосочетаний в языке. В особую катеrоршо выдеЛJIЮтся 

устойчивые единицы для обозначеНИJ1 широкого IШаста 

словосочетаний, занимающих переходное положение между 

свободными словосочетаниями и фразеолоrическими, в ряду 

которых обнаруживаются промежуrочиые единицы, 
характеризующиеся отвосиrельной свободой сочетающихся 

единиц, правильностью и естественностью звучания в речи, 

именуемые термином <<КОJШОЮЩИ.Я» (О.С. Ахманова, С.Г. Тер

Минасова, Е.Г. Борисова и др.). 

Свободные словосочетания, по мнению С.Г. Тер-Мивасовой 
(2000), образуются посредством естественной сочетаемости 
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предметов мысли, которые объединяются говорящим по 

привычке в соответствии с его физическим, социальным и 
языковым опытом. Особенность таких словосочетаний, 

именуемых коллокациями, заключается в том, что они не 

создаются, а воспроизводятся в обычных повторяющихся 

ситуациях (см.: Firth 1957, 1968, Benson 1990, Smadja 1993, Sag et 
al. 2002 и др.) и хранятся в словаре каждого человека (mental 
lexicon) в готовом виде (см.: Coseriu 1967, Hausmann 1985, Sinclair 
1991 и др.). Определение коJDIЛокаций как готовых единств 
подразумевает их относительную независимость от лексико

семанrических и синтаксических правил языка, 

характеризующихся регулярностью появления: (Cruse 1986). 
Тахим образом, невозможно предсказатъ лексические 
-предпочтения коллокаций (Choueka 1988, Evert 2004), что и 

определяет их национальную специфику в способности единиц 

сочетаться друг с друrом, образуя комокацию, ограниченную 

сугубо язьпсовой условностью. Сложная природа коллокации 

нуждается в ~ рассмотрении в двух планах: с позиции носите.ля 

языка и с позиции неносителя языка. С позиции носителя языка 

коллокация- естественное (произвольное, свободное), связанное 
к01щептуалъно и социОЛИШ'Вистически, единство, которое 

характеризуется анwшrичностью и высокой степенью 

автоматизма при их воспоизведении на родном JIЗЬl][e. С позиции 

неносителя ЯЗЬIКа коллокация - промежуrочное словосочетание 

фразеологической цепи, отражающее лекси:ко-фразеологическую 
сочетаемость единиц в речи и подверженное значительному 

интерферирующему воздействию. 

Коллок1щия в современной линrвиСТИ1Се может быть 

определена как разновидность словосочетания комплексного 

характера, обладающая рядом диффереJЩИаЛЬвых признаков: 
целостностью при восприятии и воспроизведении; семанrической 

обусловленностью; относительной свободой сочетания: входящих 

в н~ компоненrов, ограниченной узусом; сшпаксической и 

дистрибуrивной регулярностью. 
Атрибуrивные оnюшения представляют собой разновидность 

проекции от предмета к признаку. Прилагательные в функции 

левосторонних модифихаторов по отношению к опорному 

компоненту входят в сферу особой атрибуrивной номинации и 
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мoryr выражап. потенциальные модификаторные значения 

(мотивациониые признаки номинации), коррелятивно 

характеризующие опорные компонеВТЪI (high season). 
Избранная в исследовании единица - английская А СК -

представляет собой целостное единство содержательного и 
формального устройства, обладающее рядом существенных 
признаков, присущих как английской КОJШокации, так и 

атрибуrивно-субстанrивному словосочетаmпо. В структурном 

плане АСК представлена моделью <<Прилагательное + 
существительное» и характеризуется просодической 

цельнооформленностью в потоке речи. 

Исследования английских коллокаций последних лет 

характеризуются разностороlПlей направленностью. 

Лингводидактический аспект рассмотрения АСК тесно связан с 

понятием «билингвизю>. Зарубежные лингвисты (Gitsaki, 
Diagaku, Taylor 2000) связывают основные проблемы усвоения 
коллокаций при овладении английским язЫIСом с существеННЬIМИ 

различиями между словосочетаниями родного и изучаемого 

.языков. Основой продуrrивиого усвоения является установление 

существующих различий, которые мoryr положительно поВЛИJПЬ 

на качественное формирование .языковой компетенции. 

Коллокациониая осведомлённость изучающих ииостраНВЬIЙ язых 

является важным компонеяrои лингвистической компетенции. 

Анализ широко распространённых и регущно повторяющихся 

ошибок в речи билингва указывает на необходимость проведения 

исследований лексической инrерференции и связанной с ней 

интерференцией просодической. 

Просодическая интерференция представляет собой процесс и 

результат нарушений .язЫIСовой системы и речевой норИЬI 

изучаемого язЫIСа под влиянием родного языжа и проJ1ВШ1ется в 

отклонениях акцеиrно-риrмических, мелодических и временных 

норм ЯЗЫIСа в неродной речи: «На уровне слова, высказывания и 

целого текста явления интерференции приобретают яр:ко 
выраженный <<ШЩИональный)) :характер, отражающий специфику 

родной речи билингва, и обладают целой системой устойчивых 
признаков» (Вишвевсхая 1997). Семантическая связанность, 

цельность, зачастую эмоциональная окрашенность АСК находит 

отражение в характере их просодического контура в пределах 
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минимального контекста. Описание характера просодической 

интерференции и ивтерферевтных явлений при устной 
реализации АСК в потоке звучащей речи, на уровне фразы с 

вкmочённой в неё АСК, имеет несомнеШIЫЙ теоретический и 

практический интерес с точки зрения их восприятия и 

воспроизведения на неродном языке. 

Соотношение единиц членения речевого потока и просодии 

словосочетания связано с решением ряда вопросов в русле 

лексикологической фонетики. Проблема выделимости слова 

тесно связана с соположением языковых единиц в потоке речи 

(Минаева 1986). В английском языке вопрос о соотношении 
слова и словосочетания как еДИНIЩ потока членения речи имеет 

сложную картину. Процесс выделения основных едmmц, на 

которые делится речевая цепь, и ограничений, нахладываемых на 

их выделение, в том или ином случае, определяется различными 

условиями функционирования языка. 
Атрибуrивные коллокацни, ядром которых выступает имя 

существительное, имеют теJЩенцию к «уподоблению слову» 
(Ахмавова 1966). Так, лексикалиэация синтагматических рJ1Дов, 
при которой отрезок речи, построенвый по правИJiам 

сипrаксической синтагматики, приобретает в речи глобальность 

сложного слова, и вместе с тем просодическую 

целънооформленвость, способствует более чёткому 

структурированию речи. Выступая как целые семаиrические 

блоки, коJШокации избранного типа тяготеют к просодической 

целънооофрмленности, что играет существенную роль на уровне 

их восприятия и воспроизведения. 

Трудность, связанная с просодичесхим оформлением АСК в 
английской речи русскоязЬ1ЧНЪIХ билингвов, осложняется тем, 

что акцентно-ритмические струпуры английских АСК могут 
варьироваться под влиянием различных ЛИШ'Вистических и 

эк:страmmгвистических факторов. 

Таким образом, английские АСК в значительной степени 

подвержены шrrерференции в плане их функционирования и 
просодического оформления в речи, что неизбежно привлекает 

внимание исследователей к двум аспектам: лингвистическому и 

лингводидактическому. 
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Во второй rлаве - «МетодолоПUI в методика провецевия 

теоретико-экспервмевтальвоrо всслецоваш~ - обозначена 

основная цель проведения эксперимента, описаны методология. 

методы исследования, выделены этапы проведения эксперимента, 

представлены участники эксперимента, описана методика 

обработки экспериментальных данных. 

Основу методологии настоящего исследования составил 

комплексный системный подход к изучению просодического 

оформления АСК и основные концептуальные положения теории 

сочетаемости. 

Эксперимент проводился в несколько этапов, вкmочавmих: 1) 
предварительное описаиие широкого (письменного и звучащего) 

корпусов исследования, 2) отбор звучащего материала для 

эмпирической базы исследования, 3) формирование 

экспериментального корпуса исследования, 4) отбор звучащего 
материала для аудитивного анализа с привлечением русских 

фонетистов-экспертов, 5) предвариrелъНЬIЙ слуховой анализ 

экспериментального материала автором работы и научным 
руководиrелем, 6) лексик о-синтаксический анализ 

экспериментального корпуса исследоваНИJ1, 7) работа с 

информантами: нос11ТеJU1.МИ британского вариаяrа английского 
языка и русскими билиигвам:и, 8) аудитивный анализ с 

привлечением русских фонетистов-экспертов (свободно 

владеющих английским языком), 1 О) акустический анализ 
экспериментального корпуса, 11) количественная обработка 

полученных данных, 12) обсуждение результатов эксперимеша. 
В соответствии с целью исследования на его заключительном 

этапе было проведено анкетирование русскоязЬIЧНЫХ студенrов

бИЛИШ'ВОв с целью определения: их коллокационной компетенции. 

Допотппельно, в связи с необходимостью рассмотрения 
линrводидахтическоrо аспекта АСК в условиях интерференции, 

был проведён аншzиз учебной литературы и учебных словарей. 

Третья rлава - «Анrлвйскав коллокацв в условии 

ивтерферевцвв: обсуждение результатов эхспервмевтальвого 

всслецоваВJПI)> - посвящена описанию инвентаря просодических 
средств оформления АСК в полном и неполном стилях 
английской речи (на материале британского варианта 
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английского языка). В главе даётся описание основных 

просодических моделей, используемых в устных реализациях 

АСК в нормативной английской речи. Анализируется 

просодическое оформление АСК в ашлийской речи 
русскоязычных биmmгвов. Представлены результаты 
анкетирования, проведённого с целью выявления их 

колло.кационной компетенции. Выделены области потенциально 

ошибочного употребления АСК. Проанализированы письменные 
источники на предмет интерференции в реализации 

анализируемых единиц (С.С. Хядехель, М.Р. Кауль <<Английское 

прилагательное. Англо-русский словарь-справочнию>. М., 2002; 
С.С. Хидекель и М.Р. Каулъ «Русско-английский объясниrелъный 
словарь: словарь русско-английских соответствий». М., 2007; 
T.J. Fitikides "Common Mistakes in English with Exercises". Нarlow, 
2002; N.D. Turton, J.D. Heaton ''Longman Dictionary of Common 
Errors". Harlow, 2003; Р. Brians "Common Errors in English Usage". 
Oxford, 2006; К. Woodford "Collocations Extra with CD-ROM: 
Multi-Level activities for natural English". CamЬridge: Cambridge 
University Press, 2010; и др.). 

Анализ специальной литературы позВОЛJ1ет предположиrь, чrо 

АСК является просодически целънооформленным: единством 

(Смирницкий 1956, Мешков 1976, Квеселевич 1983 и др.). Ввиду 
наиболее тесной связи атрибуrа и субстанции в пределах 

х:оллопции с присущими ей дифференциальными признаIСаМИ: 

воспроизводимость в готовом виде и цельность на уровне 

восприятия и воспроизведения речи. АСК характеризуются 

просодической выделенностью в потоке речи и имеют 

вариативную картину просодического оформления. Харах:терной 

чертой АСК .является двуударность компоненrов, в болыпинстве 

случаев разной сШIЬI и разного характера. 

В ходе исследования определены просодические модели 

английских АСК в нормативной речи носителей язЫIСа 

(бриrанский вариант английского язшса: полный и неполный 

стили речи). 

Для эмоцвовальво-нейтральной речи характерны 

следующие просодические модели АСК (57%): 
(Шgh Bead/Low Head)+Low Fall/Fall-Rise/Нigh Fall 
( 1) 'Romsey 'earned а 'Ьigh praise from his , boss\\ 
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(ШgЬ Head/Low Head)+Low Rise/Rise-FalVLevel Rise 
(2)ТЬе 'mere ,fact 1 that the 'talks are con,tinuing 1 has а 'positive 
,signll 

В эмоциональво-окрашеивых высказываВЮ1х полного 

стиля речи носители языка используют следующие 

просодические модели АСК (29%): 
(Sp.Rise)+Low Fall/Fall-Rise/Нigh Fall 
(3)-Richardson 1 played а fvital ,role 1 in the 'team's suc,cessll 
(Low Fall/Нigh FalVFall)+Tail/Rise/Low Fall 
(4) 'All our 'bard 'work will Ье 'worth it 1 in the Jong ,runll 
(5) The -rainforest 1 is 1disap,pearing 1 at an a'larmlng ,rateH 

Просодическое оформление АСК представляет собой особую 

трудность и связано с семанrической доминапгой внутри АСК. 

На сингаrматическом уровне выявлено три основные группы. 

Группа А ( 100/о ), представляет модели, в которых прилагательное 
и существительное равны по степени промииантности (A=N). В 
Группу В (53%) воmли модеm1, представляющие случаи более 
сильного вьщелеш существительного по сравнению с 

прилагательным (A<N). Группа С (37%) составила случаи более 
сильной проминапmости прилагательного (A>N). Номенклатуру 
просодических моделей по степени выделеяносm компонентов 

внуrри АСК можно представить следующими вариантами: A=N: 
'A'N, 11A 11N; A<N: ·~N, 'A,N, "A,N; A>N: fA,N, ,A,N, 'A,N, 
fA,N, fA'N, >A'N. MoдeJrn rpynm.i A<N следует признать 
основными, при этом основанием служит не только 

количествеННЬIЙ перевес в синтагматической реализации данных 

моделей, но и генетическая связь с моделью в парадигмаппс:е. 

Просодическое оформление АСК в составе минимального 

высказывания определяется рядом факторов: 

(1) Просодические с•ойсm•а компоненmо• АСК: при наличии 
дошого гласного или дифтонга в составе первого компонента 

АСК проминантность может доСТШ'аться не только за счёт 
ядерного тона, специального подъёма и т.п., но и за счёт 

удлинения гласного, например: 

(6) 'Doctors 'often •work fJong _hoursll 
[1ento] 

Оrмечается зависимость ахцентуации второго элемента АСК 

от его «слоговой массы», что также связано со слого-
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ритмическим членением высказЬIВаНЮI. Односложное 

существительное в составе АСК может оказаться в безударной 

позиции. Многосложность существиrелъного в определённой 

степени rарантирует сохранность ударения, нередко 

просодическое оформление многосложного компонента АСК 

происходит за счёт ядерного (терминального) тона в завершении 

cmrrarмы: 

(7) I've al'ready 'spent tIOo much 'time ,thinking 1 and it would 
ap"pear that I have "little time Jeftll 
(8) ТЬе 'mere •ract that the 'talks are con,tinuing 1 is а 'positive 
,signl 
(9) Тhе 'brochure tries to 'give а ,fare 1 and 'accurate des~ription 1 
of , ,each ho,telH 
(10) Тhе 'samples could •give 'scientists 'vital infor,mation 1 aЬout 
'long-term ,changes 1 in the ,,earth's ,atmosphereU 
(2) CllНМllКCllVCKIUI фyIOЩIUI АСК. Cыt:KID11"11111111: в случаях, 
коrда АСК входит в состав предложной хонструкции, его 

функция в предложении мевяетс.11, вследствие чеrо вся 

хонструхция выделяетсJ1 в отдельную сивтаrму, завершаемую 

терминальным (ядерным) тоном. В приведенном примере АСК 
входит в вводную предложную конструкцию, "in the long nш" («в 
конце концов)), «в иrore»): 

(11) 'All our 'hard 'work will Ье 'worth it 1 iп the Jong ,runA 
ПарцеJIЛЯЦЮI АСК в отдельную сивтаrму происхоДlfr также за 

счёт тоrо, что, в составе предлоJl(НоЙ конструкции, АСК 

выступает как аналоr модальноrо слова («едииоrласно))): 

(12) 'Joe was 'chosen as ,captain 1 Ьу 'common con,sentH 
В приведёнвом ниже примере АСК в составе предиката 

выражает значение нареЧЮI («общеизвестно))), что и 

характеризует е! реализацию в отдельной синтагме, завершаемой 

ядерным тоном: 

(13) It is 'common ,knowledge 1 that ""travel "Ьroadens the ~mindH 
(3) Семант11ка АСК: замена модели A<N на A>N вполне 

возможна и зависиr от выбора информационноrо центра 
высюtJывания самим говорящим: 

(14) l'm 'not "joking8 'Тhose were his tactual 'wordsll 
(15) I'm 'not .jokingl 'Those were his 'actual ,wordsll 

17 



Однако не каждая анализируемая единица способна 
принимать потенциальную эмфатическую маркироваяность со 
смещением на левый компоненг единства. В нижеследующей 

фразе сдвиг ударения влево может вызвать искажение смысла. 
(16) Не in'sists that Ье is а ,revoJutionary \ not а ,common 
,criminal\I 

Компонекr-mпенсификатор в составе АСК и mпенсификатор 

как левосторонний распространиrель АСК оказывают 

существенное влияние на просодию АСК в потоке речи. В 

эмоционаJiъно-нейтральной речи АСК с компонентом

интенсификатором обладают высокой степенью выделенносm, 
что выражается в акцентуации объединяющего характера: 

(17) 1 'used to Ье а 'heavy ,smokerU 
В эмоционально-окрашенной речи велика вероЯ'Пlость 

использования специального подъёма на первом компоненте 

АСК. Смысловая неравноценность компонентов внуrри группы 
АСК данного типа проявляется в более ярком выделении одного 

из компонентов коМIШекса (как правило, первого компонента 

единства). Однако полноценное проrnозировавие данной 

тенденции невозможно, ввиду прагматического фактора 

высказывания, выраженного mrrенцией говорящего: 

(18) The 'tourist ,industry 1 is of Mtal im...portaoce for the ,national 
e,conomyll 

В неполном стиле речи носителей британского варианта 

авлийскоrо 11зыка набmодается сходное распределение 

просодических характеристик акцентно-мелодического контура 

АСК с тем, которое наблюдается в полном стиле речи. 
В эмоцвонально-нейтральньп высказываниях неполного 

стиля речи были выявлены следующие типичные просодические 

модели (45%): 
(Нigb Head/Low Head/Sliding) + Low Fall/Fall-Rise/Нigh Fall 
(19) l)id 'she ,notice \а 'Ьig ,dШerence 1 Ьe'tween the ,twoll 
(20) After 'all there's а 'general _running •around \ 
(21) Му en'tire 'Ше 1 is 'based a'round -quitting\I 
(Нigh Head/Low Head) + Low Rise/Rise-Fall 
(22) >No 1 it's а com'plete ,mythll 
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Эмоционально маркнрованнu просодичесш реализация 

АСК в неполном стиле речи представлена следующими 
типичными просодическими моделями ( 42,5% ): 
(Sp.Rlse) + Low FaU/Нigh FalVFall-Rise 
(23) It 'means а ffast Jncrease 1 or de, velopment has ,happenedll 
(24) Do you 'think he 'got 'enough 'reco,gnition 1 e'nough 'pubUc 
,reco,gnition 1 for the 11way what Ье ,did П 
(Нigh Fall/Low Fall) + Tail/Low Fall 
(25) I'm an ,avid ,reader 1 of ,science 1fictionll 

Таким образом, в нормативной английской речи (в полном и 
неполном стилях произнесения) можно отметить следующие 

особенности просодического оформления АСК: 

- АСК может выступать в качестве левостороннего элемента о/
структуры в просодическом контуре высокой мелодической 

шкалы; 

- обнаружена тенденция к смещению ударения на 

маркированный элемент, выраженный прилагательным в составе 

АСК с левосторонним компонеятом-ипrенсификаrором; 

- отмечена тевдеНЦИJI к ослабленшо проминантности 

при:лаrательного и достаточно сильному (нередко 

эмфатическому) выделению слова-усилителя 

многокомпонентных АСК с левосторонним распространителем, 

выраженным словом-ииrенсификатором или числительным; 

- выявлено стремление АСК х выделению в отдельную 

сииrагму независимо от положев:ия во фразе и стиля 

произнесеШIЯ в составе предложной конструкции. 

Просодическое оформление АСК в английской речи 

русскоизычвых бВJJивпов в попвом типе произнесения 

характеризуется симnлифИIСацией, однотипностью, в нередких 

случаях немотивированным выделением одного из компонекrов 

или, напротив, деакцеН'l)'ацией одного из компонентов, что в 

нередких случаях приводит к нарушению просодической 

целънооформленности и разрыву просодической цельности АСК в 

потоке речи. 

Анализ экспериментального материала показал, что русские 

бИЛИIП'вы упрощают просодическое оформление акцентно

·мелодическоrо контура анализируемых единиц в полном стиле 
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произнесения: наблюдается частотное использование коmура 

эмоционалъво-нейrралъной мелодической шкалы: 

ИВ: 1 Тhе 'program starts at - eight 1 but tbe 'actual film starts at 'eight 
,thirtyll 
ЭВ:2 Тhе 'program 'starts at ,eight 1 but tbe 'actual ,film 1 doesn't 
'start until 'eight ,thirtyll 
ИВ: 'Richardson played а 'vital 'role in the 'team's suc,cessH 
ЭВ: ~Richardson 1 played а fvital ,role 1 in the 'team's suc,cessll 

В результате аудитшшой оценки к нормативному вариаmу 

произнесения бьшо отнесено 290/о фраз с АСК, реализованных в 
английской речи русскоJIЗЬIЧНЫМИ билингвами. Просодия 

завершения в эмоциональио-нейчtальиьп высказываниях 

(п01mый стиль речи), представлена моделями: 

(Нigb Head/Low Head) + Low FalИiigh Fall 
ИВ: l'm а 'fast JearnerA 
(Нigh Head) + Low Rise 
ИВ: lt 'may Ье а 'common ,reПgi.on 1 'common ,studies 1 а 
'common pro,fession 1 even 'common recre,ationll 

Просодическое оформление эмоционально-окрашенных фраз в 

английской речи русскоJ1Зычных билингвов не имеет 

соответствующей маркировавности, что свидетельствует, 

возможно, о неправильной трактовке смысла высказывания, о 

неумешш правильно находить информационный ценrр во фразе, 

а также доминирующий компонент в составе самой 

комокациоmюй едивицы. 

РусскоязЬIЧНЫе бWIИШВы редко эмоционально маркировали 

АСК в составе фраз (cf ЭВ - 29% vs. ИВ - 13%). Как исЮIЮчение, 
специальным подъёмом в ашлийской речи русских бЫJiо 

отмечено лишь небольшое число АСК, преимуществешю в 

высказываниях, вКJIЮчавших многокомпонентные АСК с 

левосторонним компонентом-интенсифmсатором (vety, evety): 
ИВ,ЭВ: Тhе 'jacket was offvery 'poor ,quвlityH 

Т81СИМ образом, на основе сопоставительного анализа 
частотности употребления просодических моделей АСК можно 

1 ИвтерфереициоllВЫЙ вариант 
2 ЭталоВВЬIЙ вариант 
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заключить, что основные ошибки, мешающие правильной, 

нормативной реализации АСК в составе фразы, связаны с 

просодической интерференцией, которая выражается в 
нарушениях ритма, паузации, в замедлени темпа произнесения 

фразы, наряду с неправильной оценкой смысла АСК, вызванной 
неправильным проmознрованием коммуникативно

прагматической перспективы высказывания. АСК .являются 

просодически уязвимыми единицами в устных реализациях 

русскоязЬIЧНЫХ бшmнгвов, что приводит к неестественности 
просодического оформления высказывания в целом. 

Анализ резут.татов анкетировано русскоязычных 

студентов-бИJiинrвов позволил установить большое влияние 

интерференции (как впуrриязъпсовой, так и межъязыковой), 

мотивированой негативным влиянием родного языка 

(лексическая интерференция), что проявляется в построеmm 

английской коллокации по аналогии с родным языком и 

выражается в буквальном переводе. Фактор языковой 
компетеJЩИИ тесно связан с развкrием мышления на 

иностранном языке в процессе овладения неродным языком. 

Области ошв6очиоrо употребления анrлийскп АСК в 

условиях аудиторного бвлнигвизма вкmочали: 

1. Частичные сивоиимы•3 (53,3%).4 Например,fiхеd date / firm 
decision / so/id idea / steщly job / staЬ/e currency. Характеризуется 
частичным совпадением внутренней формы компонента. 
2. Несовпадение семантического компонента русск. и англ.•• 
(100/о). Например, русск. общий - англ. соттоп religion / genera/ 
idea / shared room / free fight. Данная группа включает 

многозначное русское слово, которому соответствуют различные 

английские эквиваленты. 

3. Межьязык:овые омонимы•• (10%). Например, русск. 

актушzьный вопрос - англ. current/иrgent question/matter; actua/ 
(фактический) fact/siz.e; 
4. Паронимы•• (8,7%). Например, англ. wider 
perspective/prospective client; 

3 ранжирование no степени увеличеНИJ1 сложности (*/**/***) 
4 присуrствие в письменном корпусе (процентвое соотношение) 
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5. Коллокацви с компонентом-ивтевсификатором• (8,5%). 
Например, англ. теrе statement, bad mistake, bare facts; 
6. Устойчивые коллокации, :характеризующиеся 

несовпадением межъязыковых эквивалентов••• (7, 7% ). 
Например, англ. i/l turn - русск. медвежья услуга, англ. siтp/e 

truth - русск. истинная правда, англ. thick voice - русск. хриплый 
голос; англ. vital necessity - русск. острая необходимость; англ. а 

confirmed bachelor (русск. закоренелый/убеждённый холостяк) -
англ. ап eligiЬle bachelor (завидный жених). Во многом данные 
коллокации хараперизуются образно-метафорической основой 

прилагательного с каким-либо существительным, что зачастую 

исключает возможность подобного функционирования в 

контакmом языке. 

7. Несовпадение русскJангл. компонентов АСК (по 
семантической сочетаемости, реферевтяой соотвесёнвоети, 

коннотациям) ••• (0,5%). Например, англ. Ыatant lie - русск. 

явная ложь (neg.); англ. rea/ advantage - русск. явное 

преимущество {pos. ). 
Изучение факторов интерференции позволяет прогнозировать 

области ошибочного употребления АСК и вюпоче11ИЯ 
коллокаций-интерферевтов в группу риска с целью оmmmзации 

их изучения и предотвращеllИЯ возможных лексических 

нарушений. ЛексичесIСИе ошибки в употреблеНJП1 коллокаций 

находятся в цеиrре внимания многих зарубежных лингвистов. 

Создаются справочники особого типа с целью минимизации 

числа ошибочных. вариантов. В ходе исследования был определен 

круг уже имеющихся справочников, установлена их значимость в 

процессе обучения иностранному языку с целью определения 

некоторых лакун. Определены пуrи решения проблем, связанных 

с изучением сочетаемости слов внуrри АСК в русском и 

английском языках с поз1ЩИИ интерференции. 

В Заключении диссертации отражеm.~ и обобщены результаты 

исследования в соответствии с поставленными задачами. 

Сопоставление произнесения АСК носителями английского 
язЫIСа и русскоязЬIЧНЬIМИ билинrвами показало, что в устной 

реализации яеносителей языка АСК подвергается 

интерференционному воздействию и оформляется просодически 
немотивированными средствами, а также характеризуется 
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снижением сrепени просодической вариативности и искажённой 

просодической картиной реализации. 

Анализ лексических опmбок на основе письменных 

источников указывает на множество лексических ошибок в 

употреблении козшокаций и на необходимость их исправления и 

предупреждения в процессе овладения английским языком. 

Основные положения и результаты исследовании 
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