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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей начала (зачина) устных спонтанных мо-

нологов, записанных от 8 русских и 20 китайских информантов соответственно на родном и нерод-
ном языке. Все тексты представляют собой описания комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос», 
который можно рассматривать как комбинацию 13 взаимосвязанных картинок, где представлена ис-
тория одного лысого мужчины. Данный материал является частью корпуса русской монологической 
речи, созданного в СПбГУ и известного как «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ). 
Основной метод исследования – сопоставительный. Описание проведено на структурном и лексико-
дискурсивном уровнях, снабжено количественными данными и корреляциями с характеристиками 
информантов: социальными – гендером и уровнем владения русским языком (для китайцев) – 
и психологическими (психотип говорящего). Анализ материала показал, что построение монолога-
описания определяется рядом лексических, культурных и индивидуальных факторов. Спонтанность 
такого монолога определяет тот факт, что идеальная трехчастная структура (зачин – основная часть – 
концовка) реализуется далеко не всегда. Среди зачинов в проанализированном материале выявлены 
два типа: вербальный (именительный темы, «сказочно-нарративный», стартовый прагматический 
маркер) и невербальный (хезитация, паралингвистика), а также их комбинации. Наиболее распро-
страненным способом обозначения начала монолога для русских и китайских информантов стали хе-
зитации-вокализации. Китайцы предпочитают вербальное начало, особенно конструкции с имени-
тельным темы и «сказочно-нарративный» зачин, а русские – стартовые прагматические маркеры. Ре-
зультаты анализа могут быть полезны как для коллоквиалистики (теория разговорной речи), так и для 
практики преподавания русского языка как иностранного (лингводидактика). 

Ключевые слова: русская спонтанная речь; монолог-описание; зачин; коллоквиалистика; со-
циолингвистика; психолингвистика. 
 

Введение 
В последние десятилетия внимание лингви-

стов всё больше привлекает неподготовленная 
устная речь как наиболее естественная форма 
существования языка1. Объектом внимания в 

настоящем исследовании является спонтанный 
монолог-описание. Такой монолог, как важная 
составная часть корпуса «Сбалансированная ан-
нотированная текстотека» (САТ), созданного 
и разрабатываемого в Санкт-Петербургском госу-
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дарственном университете (см. о нем подробнее: 
[Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и 
др. 2019]), с одной стороны, в значительной сте-
пени лингвистически мотивирован изображением 
и, соответственно, ограничен тематически, что 
влечет за собой употребление особого рода кон-
струкций и соответствующей лексики. С другой 
стороны, такой монолог-описание, будучи не-
подготовленным, обладает достаточно высокой 
степенью спонтанности и типичным для устной 
речи набором соответствующих черт [Звуковой 
корпус… 2013: 354]. 

Надо отметить, что корпус САТ содержит мо-
нологи на русском языке, записанные не только 
от русских информантов, но и от носителей дру-
гих языков, что открывает возможность сопоста-
вительного описания изоморфных текстов, по-
строенных разными говорящими в рамках одно-
го и того же коммуникативного сценария (ср., 
например, целый ряд таких работ: [Зайдес 2016; 
Чэн Чэнь 2017; Богданова-Бегларян 2021; Богда-

нова-Бегларян, Се Жои 2021; Kong Chunxia 2021; 
Кун Чунься 2022]). 

Исходные стимулы для монолога-описания в 
корпусе САТ делятся на два типа: сюжетный и 
несюжетный. Описания этих двух типов изобра-
жений различаются и структурно, и содержа-
тельно: в частности, в сюжетных описаниях пре-
обладает динамика, в несюжетных – статика. 

Материал, методика анализа и информанты 
Материалом для конкретного анализа в насто-

ящей работе стали 28 спонтанных монологов-
описаний сюжетного изображения2 – истории 
в картинках (комикса) Х. Бидструпа «Эликсир для 
волос» (рисунок), которая передает динамическое 
развертывание сюжета и от описания которой 
можно ожидать наличия четкого начала и четкого 
конца. Сопоставительному анализу особенностей 
зачинов спонтанных монологов-описаний, запи-
санных от носителей русского и китайского язы-
ков, и посвящено данное исследование. 

 

 
Х. Бидструп. Эликсир для волос 

H. Bidstrup. Elixir for Hair 
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Комикс Х. Бидструпа, предложенный инфор-
мантам для описания, как видно на рисунке, 
распадается на 13 картинок. На них представле-
на история одного лысого мужчины, который 
купил эликсир для волос, использовал его – 
и что из этого получилось. Внимание в исследо-
вании сосредоточено на первой картинке, где 
эта история только начинается. В ходе лингви-
стического описания материала последователь-
но учитывались индивидуальные характеристи-
ки информантов, что позволило установить 
корреляции между лингвистическими особен-
ностями текстов монологов, с одной стороны, 
и социо- и психолингвистическими признаками 
говорящих – с другой. 

Таким образом, основным методом данного 
исследования является сопоставительный. Дру-
гие методы, использованные в настоящей работе: 
экспериментальный (расшифровка записанного 
материала), описательный (контекстный анализ 
материала), корреляционный и квантитативный 
(простые количественные подсчеты). 

Все русские информанты – коренные петер-
буржцы, студенты-филологи СПбГУ: 4 юноши 
и 4 девушки, в возрасте (на момент записи) 20–
21 года, в том числе 4 экстраверта и 4 интровер-
та (см. подробнее: [Хан 2013; Звуковой кор-
пус… 2013]). Группа русских испытуемых, та-
ким образом, строго сбалансирована по гендеру 
и психотипу. 

Все китайские информанты – студенты или 
аспиранты гуманитарных вузов Санкт-Петер-
бурга, в возрасте (на момент записи) от 23 
до 28 лет. Среди них 10 юношей и 10 девушек, 
10 носителей уровня В2 (ТРКИ-2) и 10 носите-
лей уровня С1 (ТРКИ-3) согласно Российской 
государственной системе тестирования ино-
странных граждан [Российская государственная 
система тестирования… 2021]. Как видно из 
этих данных, группа носителей китайского 
языка строго сбалансирована по гендеру и 
уровню владения русским языком. С точки зре-
ния психотипа среди информантов оказалось 
9 интровертов (И), 6 амбивертов (А) и 5 экстра-
вертов (Э). 

Результаты анализа материала 
Все устные монологи можно рассматривать 

как тексты трехчастной структуры, в которых 
есть (должны быть) зачин (введение, вступле-
ние), основная часть и концовка (заключение) 
(см. об этом: [Stubbs 2001: 11]). Однако такая 
трехчастная структура выдержана далеко не во 
всех проанализированных монологах. Картина 
здесь получилась следующая. 

Полная трехчастная структура в монологах 
китайцев выявлена всего в 2 текстах из 20 (10 %), 
в монологах русских – в 2 текстах из 8 (25 %). 
Чаще всего монологи-описания были построены 
по неполной схеме: с зачином, но без концовки – 
17 текстов у китайцев (85 %) и 4 текста у русских 
(50 %), без зачина, но с концовкой – 1 текст у 
китайцев (5 %), без зачина и без концовки – 
2 текста у русских (25 %). 

Видно, что большинство информантов (75 % 
русских и 95 % китайцев) так или иначе начали 
историю лысого мужчины с зачина. Еще двое 
русских – девушка-экстраверт и юноша-интро-
верт – начали монолог прямо с описания поведе-
ния героя: 

 молодой человек пошёл в магазин и купил се-
бе эликсир для / роста волос (Р3, дев., Э)3; 

 человек покупает в магазине-э-э эликсир 
для роста волос // приходит домой (Р8, юн., И). 

Одна китаянка-амбиверт, с более высоким 
уровнем владения русским языком (С1), решила 
рассказывать историю от лица персонажа, и у 
нее получилась целая история – внутренняя речь 
героя: 

 как же я устал сегодня-я решил полечь по-
раньше // мп уснул / в сне / мне ɭ приснился что // 
ну вы знаете / я же-е ɭ сыто... я же-е ɭ лысый ɭ 
вэ-э ɭ такой расцветого(?) возраст // мне всего 
тридцать лет / а-а у меня волос ещё… э-э пока 
не осталось на голове (К12, дев., А, С1)4. 

Среди зачинов в проанализированном мате-
риале удалось выявить три их типа: вербальный, 
невербальный и смешанный (комбинация первых 
двух типов). Рассмотрим эти типы на материале 
исследования. 

Вербальный зачин 
Вербальный зачин – это словесное начало мо-

нолога, которое также оказалось различным в 
разных текстах. Представим наиболее типичные 
варианты. 

Именительный темы, или именительный 
представления – фигура речи, на первом месте 
которой стоит изолированное имя существитель-
ное или словосочетание в Им. п., называющее 
тему последующей фразы/монолога. Это очень 
распространенный вариант избыточных кон-
струкций разговорной речи [Лаптева 1976; Аки-
мова 1990], использование которых «является 
результатом желания источника информации 
донести до получателя информации центры вы-
сказывания раздельно, последовательно, тем са-
мым говорящий или пишущий обеспечивает, га-
рантирует понимание, а следовательно, струк-
турная избыточность конструкций с именитель-
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ным темы, безусловно, коммуникативно необхо-
дима, коммуникативно значима» [Нечепуренко 
2014: 127]. В материале настоящего исследова-
ния это было представление либо изображения, 
либо героя комикса, ср.: 

1) «Эликсир для волос» / м-м ɭ раньше / о... 
один мужчина / э-ы ɭ у него ɭ у него / нет ɭ воло-
сы ɭ волосОв (К1, дев., Э, В2) (представление 
изображения); 

2) чело-век лысый / он пошёл в магазин что-
бы ɭ купить себе / эликсир для волосы (К8, юн., 
А, С1) (представление героя). 

Семеро из 20 китайцев (35 %) начали описа-
ние именно с конструкции именительного темы. 
Из них трое (42,9 %) использовали изолирован-
ное словосочетание в Им. п.: человек лысый; наш 
герой; один человек. Остальные 4 информанта 
(57,1 %) указали тему самого комикса – «Элик-
сир для волос». Одна китаянка-интроверт с уров-
нем С1 создала более полное введение в опи-
сание изображения: 

3) ы это одна ɭ из самых известных ɭ ы кари-
катур ɭ Бидс-трУпа / которая называется 
«Эликсир для волос» (К7, дев., И, С1). 

Что касается психотипа, то 60 % экстравер-
тов, 33,3 % интровертов и 16,7 % амбивертов 
использовали конструкцию именительного темы 
для начала описания. Среди китайских инфор-
мантов, которые начали монолог таким образом, 
71,4 % имеют более высокий уровень владения 
русским языком С1. Влияния пола в данном слу-
чае выявить не удалось: так начали свой рассказ 
42,9 % юношей и 57,1 % девушек. Видно, что 
преобладание девушек есть, но весьма незначи-
тельное. 

Следующий вид зачинов условно был назван 
«сказочно-нарративным», он часто встречается в 
начале нарративов, особенно в сказках, ср.5: 

 Однажды Зайцу показалось, что деревья – 
водоросли, небо – вода, а сам он – рыба. И Заяц 
поплыл. Заяц плыл, перебирая лапами, подгребая 
ушами и хвостом [Сергей Козлов. Кит // «Мур-
зилка», 2003]; 

 Жил-был маленький золотой кораблик. Он 
очень хотел плавать. Но в воде он тонул, а в 
небо взлететь не мог [Дима Курочкин. Малень-
кий кораблик // «Мурзилка», 2003]. 

В нашем материале такие монологи также 
встретились: 

4) ы один однажды один пожилой мужчина / 
он ы пош... он пошёл в магазин / и-и покупал ɭ 
ы-н ɭ одно ɭ особое средство для ɭ растения во-
лосы (К6, дев., И, В2). 

Интересно, что с такого зачина начали свою 
историю только китайцы (6 из 20; 30 %), у носи-
телей русского языка таких примеров не встре-
тилось. Может быть, это связано с тем, что рас-
сказ по картинке является типичным упражнени-
ем в курсе русского языка как иностранного и 
такие задания более знакомы китайцам, чем рус-
ским, которые сталкивались с ними разве что на 
уроках родной речи в начальной школе. 

Надо отметить, что среди шестерых китайцев, 
избравших такое начало монолога, большин-
ство – девушки (66,7 %). Что касается психотипа, 
то среди этих шести информантов оказалось по-
чти поровну экстравертов и интровертов (40 и 
44 % соответственно), амбивертов не было вовсе. 

Иногда говорящий испытывает затруднения с 
началом своего монолога, что вполне типично в 
ситуации неподготовленной речи, и тогда он ис-
пользует вспомогательные единицы, которые 
можно квалифицировать как стартовые праг-
матические маркеры (ПМ) (см. о них подробнее: 
[Прагматические маркеры... 2021]), обычно это 
десемантизированные модальные и вводные сло-
ва, наречия или частицы (так, значит, ну, вот, 
какой-то и под.), ср.: 

5) так ɭ э-э ɭ один ɭ э-э ɭ лысЫе человек ɭ ку-
пил-л э-э ɭ себе в магазине ɭ э-э ɭ эликли ɭ э-лик-
сир для ɭ вОлос (К16, юн., А, В2); 

6) ну значит какой-то / достаточно полный 
молодой человек / ну даже не молодой он абсо-
лютно лысый (Р4, дев., И). 

Среди китайских информантов два юноши-
амбиверта (10 %) начали свой монолог со стар-
товыми ПМ, давая себе тем самым больше вре-
мени на подготовку речи. При этом русские 
предпочитают ПМ (3 из 8; 37,5 %), используя 
такие вспомогательные единицы, как значит; 
в общем; так. Анализ психо- и социолингвисти-
ческих характеристик говорящих показал, что 
стартовые ПМ юноши (66,7 %) использовали 
чаще, чем девушки (33,3 %), и экстраверты 
(66,7 %) чаще, чем интроверты (33,3 %). 

Невербальный зачин 
Невербальный зачин – это несловесное нача-

ло монолога. Наиболее типичной формой такого 
зачина являются неречевые звуки (вокализа-
ции), физические паузы хезитации и паралинг-
вистические элементы. Во всех случаях ис-
пользование таких элементов дает говорящему 
дополнительное время для раздумья и подбора 
слов, чтобы начать монолог-описание. Фактиче-
ски это – заполненные или незаполненные пау-
зы хезитации. Ср.: 
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7) а-ы ɭ нашего ɭ героя зову-ут ɭ Антон / и 
Антон это-о менеджер / од-ной фирме / и-и у 
него-о / большая проблема / ы-н ɭ он лысый / и 
поэтому / он-н ɭ ы-н ɭ он-н до сих пор / не нашёл 
жену (К3, дев., И, В2)6; 

8) н-н герой ɭ картинок ɭ герой картинок / 
это о... один ɭ н ɭ толстый н мужчина / особенно 
у него нет ɭ волос (К5, юн., А, В2); 

9) э-э человек / где-то ɭ в возрасте / сорока 
лет / может ещё больше / сходил в магазин / ку-
пить ɭ какое-то средство ɭ э для-я ɭ волос (К13, 
юн., Э, С1). 

Большинство китайских информантов (85 %) 
и половина русских начали монолог с вокализа-
ции (э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы…), наблюдалось и 
такое хезитационное явление, как удлинение 
гласных звуков: та-а-ак. 

Надо отметить, что из китайцев-экстравертов 
все (100,0 %) начали свой монолог с неречевых 
хезитативов, так же как большинство амбивертов 
(83,3 %) и интровертов (77,7 %). Вполне ожида-
емо так начали свои монологи и информанты с 
более низким уровнем владения русским языком 
(B2 – 58,8 %; С1 – 41,2 %): им тоже понадоби-
лось дополнительное время для поиска нужных 
слов. Гендер говорящего опять оказался практи-
чески неважен. 

Из русских информантов, начавших монолог-
описание с хезитации, было 75 % экстравертов и 
столько же – девушек. 

Паралингвистика – это составная часть не-
вербальной семиотики (науки о знаках и знако-
вых системах), изучающей особенности невер-
бального поведения человека. [Звуковой кор-
пус… 2014: 396]. В настоящем исследовании бы-
ли зафиксированы такие звуковые коды невер-
бальной коммуникации, как вздох и кашель. Они 
зафиксированы не в самом начале монолога, но 
сразу после какого-то иного зачина, как бы 
встраиваясь в него. 

Вздох может отражать отношение информан-
та к исходному стимульному материалу. В при-
мере (10) вздох сопровождает неречевые звуки 
(н-н, н) и физическую паузу (ɭ). Видно, что ин-
формант испытывает серьезные затруднения с 
поиском нужных слов: 

10) н-н наш герой / <вздох> н ɭ один толс... 
толстяк / и-и он был ɭ он ɭ ы был лыс ɭ лыс ɭ лы-
сый (К9, юн., И, B2). 

Здесь и сам вздох, и хезитационные явления 
важны для информанта, чтобы снять напряжение 
и подобрать подходящие слова для описания ге-
роя. После физической паузы (ɭ) юноша-интро-
верт с уровнем B2 продолжил речь и оборвал 

слово толс…, заменив его впоследствии на тол-
стяк. Надо отметить, что прилагательное тол-
стый входит в лексический минимум В2 [Лекси-
ческий минимум... 2011], а слова толстяк там 
нет, т. е. оно менее знакомо данному информан-
ту, что и потребовало больше времени для под-
готовки. 

В следующем примере (11) информант каш-
лянул после хезитационного элемента н-н – тоже, 
скорее всего, для того, чтобы выиграть время и 
дать себе дополнительный шанс подумать: 

11) картина по «Эли... ɭ эликсир для вОлосы» / 
н-н <кашель> картина на... написала что / муж-
чина купил ɭ элис... эликсир для вОлосы и он / 
сначала (К10, юн., Э, C1). 

Надо отметить, что паралингвистические эле-
менты использовали в начале монолога-описания 
только 2 китайских информанта (10 %), и оба 
они – юноши. У носителей русского языка таких 
примеров не встретилось вовсе. 

Смешанный зачин 
Смешанным можно условно назвать начало 

монолога, в котором испытуемые использовали 
комбинации разных зачинов, ср.: 

12) «Элипси... ɭ ы-н ɭ элИксир / для волосы» // 
один человек / он лысый / н-н ɭ он хоче... ɭ ы-н ɭ 
однажды день ɭ он-н ɭ ы-н ɭ шёл ву-у аптеке (К4, 
дев., И, C1) (именительный темы + хезитация-
вокализация); 

13) однажды ɭ э-э ɭ один мужчина / он ɭ э-м 
пришёл в магазин / э-э ɭ купил ɭ аликсир потому 
что он сылый (К15, дев., И, B2) («сказочно-
нарративный» зачин + хезитация-вокализация). 

У китайских информантов таких зачинов 
(11 из 20; 55 %) оказалось в 4,4 раза больше, 
чем у русских (1 из 8; 12,5 %). Это связано с 
тем, что в каждой комбинации наблюдаются 
хезитационные элементы, которых в принципе в 
русской речи китайцев очень много (см. по-
дробнее: [Чэн Чэнь 2017]). 

Анализ материала показал также, что зачины 
в составе комбинаций у китайских информантов, 
носителей уровня C1, более разнообразны: 60 % 
из них начали с трех разных зачинов; в то время 
как 83,3 % носителей уровня B2 объединили 
только два типа зачина. Гендер говорящего снова 
большого влияния не оказал: смешанный зачин 
выявлен в монологах 54,5 % юношей и 45,5 % 
девушек. Что касается психотипа, то оказалось, 
что смешанный зачин для начала описания ис-
пользовали 80 % экстравертов, 44,4 % интровер-
тов и 50 % амбивертов. 

Из русских информантов лишь один (12,5 %) 
использовал смешанный зачин, а именно – 
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2 стартовых ПМ, хезитационный элемент и име-
нительный темы: 

14) та-а-ак / «Эликсир для волос» // Ну я 
вижу некого / полненького // молодого человека // 
лысенького (Р7, дев., И). 

В примере (14) информант-девушка начала 
монолог с типичного стартового ПМ так, в ко-
тором растянула гласный звук а, что является 
проявлением хезитации. Затем она произнесла 
название комикса (именительный темы), а после 
фразовой паузы (//) еще раз использовала старто-
вый маркер (ну), еще давая себе время подумать. 

Наблюдения и выводы 
Сопоставительный анализ материала позво-

лил сделать ряд выводов. 
Идеальная трехчастная структура устного мо-

нолога (зачин – основная часть – концовка) 
встречается довольно редко. Можно сказать, что 
информанты строят свой рассказ по принципу 
«начал за здравие, а кончил за упокой»: почти 
все начали с четкого зачина (вербального, невер-
бального или смешанного), но мало кто хорошо 
(с концовкой) закончил. Тем более что все ин-
форманты строили свой монолог-описание, вы-
полняя конкретное коммуникативное задание, 
т. е. действовали сознательно и целенаправленно. 
Думается, что такой монолог гораздо легче сде-
лать логичным и структурированным, чем, 
например, монолог в повседневной речи: помо-
гают (особенно в речи на неродном языке) пове-
денческие стереотипы выполнения такого рода 
задания. Можно ожидать, что в реальных спон-
танных монологах ситуация с трехчастной 
структурой будет еще хуже (проверку этой гипо-
тезы можно отнести к перспективам исследова-
ния в избранном направлении). 

Однако наличие четкого начала и четкого 
конца не является показателем качества моно-
лога. Встретились в материале исследования и 
структурно идеальные, но содержательно мало-
интересные монологи-описания: информанты 
всё точно и коротко описали, но слова были су-
хие, без какой бы то ни было стилистической 
окраски. 

Полученные данные показали, что наиболее 
распространенным способом обозначения начала 
монолога для русских и китайских информантов 
стали хезитации-вокализации (50 % русских; 
85 % китайцев). Как носители языка, так и ино-
странцы предпочитают (непроизвольно) исполь-
зовать невербальные средства, особенно именно 
хезитации-вокализации, чтобы выиграть время 
для размышления при столкновении с непростой 

коммуникативной задачей. Такой «зачин» обыч-
но состоит из одного или двух слогов, и с рас-
тяжкой звука: э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы. Как 
видно, этот тип зачинов очень простой, инфор-
мантам не надо тратить лишние силы на их про-
изнесение, он позволяет говорящему экономично 
выполнить задачу продления времени. 

Кроме того, китайцы чаще, чем русские, ис-
пользуют вербальное начало, особенно кон-
струкции с именительным темы и «сказочно-
нарративный» зачин, что может быть связано с 
тем, что данный сценарий, как одно из типичных 
упражнений в практике преподавания РКИ, ока-
зался им более знаком. 

Но при этом мало кто из китайцев использо-
вал стартовые прагматические маркеры, зато 
русские, как оказалось, «любят» ПМ, такие как 
так, значит, ну, вот. Подобные маркеры также 
свидетельствуют, что говорящему нужно больше 
времени на обдумывание, более того, они заме-
няют монотонные растяжки звуков и вокализа-
ции, делая речь внешне более плавной и свобод-
ной, хотя содержательно ничего в нее не вносят. 

Что касается корреляции выявленных особен-
ностей начала спонтанного монолога-описания с 
характеристиками информантов, то среди гово-
рящих как на родном, так и на неродном языке 
более активными оказались экстраверты: они 
использовали разные типы зачинов, делая начало 
своей речи более разнообразным, чтобы и лекси-
чески, и психологически подготовиться к после-
дующему описанию. Интроверты в целом и ки-
тайцы – носители более высокого уровня владе-
ния русским языком (С1), как и можно было 
ожидать, оказались внимательнее и меньше хе-
зитировали. Более того, мужчины несколько в 
большей степени предпочитают ПМ и паралинг-
вистические элементы, а женщины – «сказочно-
нарративный» зачин и хезитации-вокализации. 

Результаты проведенного анализа могут быть 
полезны как для коллоквиалистики как теории 
разговорной речи, так и для практики препода-
вания русского языка как иностранного (лингво-
дидактика). 

 
Примечания 
1 Ср.: речь «есть первое и истинное состояние 

языка, и всякий язык раскрывается в своей пол-
ноте только в живом употреблении, в речи гово-
рящего лица (выделение автора. – Ж. С.)» [Гум-
больдт 1960: 69], а «в сношениях между людьми 
нет ничего, кроме звуков и действий» [Дидро 
1941: 149]. Ср. также: «Историческое языкозна-
ние, вынужденное самым предметом своим ос-
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новываться на текстах, досадным образом при-
учило нас пренебрегать живыми формами, кото-
рые нам удается находить во всей их свежести 
и непосредственности в современных языках. 
Учитывая, что язык создан прежде всего для 
устного употребления (выделение мое. – Ж. С.), 
было бы ошибкой не принимать последнее за 
норму» [Балли 1955: 34]. 

2 Собственно записи русской речи китайцев 
провели в свое время аспирантки СПбГУ 
Чэн Чэнь [Чэн Чэнь 2017] и Кун Чунься [Кун 
Чунься 2022] – для корпуса САТ и для своих 
диссертационных исследований. Для настоящей 
работы были расшифрованы записи монологов-
описаний от информантов-китайцев №№ 11-20. 
Записи и расшифровки для корпуса САТ матери-
ала, полученного от носителей русского языка, 
осуществила Н. А. Хан [Хан 2013]. 

3 Все примеры в статье атрибутированы с 
указанием номера информанта: русского (Р...) 
или китайского (К...), а также его пола, психо-
типа и уровня владения русским языком (для 
китайцев). 

4 Знаком (ɭ) в расшифровках монологов отме-
чены физические паузы хезитации, мп – это при-
чмокивание (звуковой артефакт), э-э и под. – во-
кализации, невербальные заполнители паузы хе-
зитации. Об остальных знаках расшифровки зву-
чащего материала см., например: [Кун Чунься 
2022: 139–140]. 

5 Оба примера – из основного подкорпуса 
Национального корпуса русского языка. 

6 В отличие от носителей русского языка, ин-
форманты-китайцы оказались очень креативны-
ми при описании героя комикса: они не ограни-
чились коротким описанием его внешности (лы-
сый, толстый, пожилой), но порой дали «герою 
придуманные имена (Антон, Александр ЛесИко-
вич и Виктор), обозначили род его деятельности 
(менеджер в одной фирме) и добавили описание 
его настроения в момент прихода в магазин: ему 
очень грустно; у него <…> большая проблема 
<…> он лысый и поэтому <…> он до сих пор не 
нашёл жену; я же лысый <…> [а] мне всего 
тридцать лет. Очевидно, что все эти придуман-
ные подробности – тоже следствие привычки 
китайцев к упражнениям по описанию внешно-
сти, но в результате в их монологах персонаж 
предстает более ярким и живым [Богданова-
Бегларян, Се Жои 2021: 287]. 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the beginnings of spontaneous mono-

logic descriptions and their peculiarities. The descriptions were recorded from 8 Russian and 20 Chinese in-
formants when speaking in Russian, i.e. when speaking in the native and non-native language, respectively. 
All texts are descriptions of Herluf Bidstrup’s comic strip Elixir for Hair, which represents a series of 
13 interconnected pictures telling a story of a bald man. This material is part of the corpus of Russian mono-
logic speech created at Saint Petersburg State University and known as the Balanced Annotated Text Library 
(SAT). The main research method is comparative. The description of the material was performed at the lev-
els of discourse and structure, it is provided with quantitative data and correlations with the characteristics of 
the informants: social characteristics – gender and the level of Russian language proficiency (for the Chi-
nese) – and psychological characteristics (extroverts / ambiverts / introverts). The analysis of the material 
showed that the construction of a monologic description is determined by a number of lexical, cultural, and 
individual factors. The spontaneity of such a monologue is determined by the fact that the ideal three-part 
structure (beginning – main part – ending) is not always realized. Among the beginnings in the analyzed ma-
terial, two types were identified: verbal (nominative themes, ‘fabulous-narrative’ beginning, starting prag-
matic marker) and non-verbal (hesitation, paralinguistics), as well as their combinations. The most common 
way to indicate the beginning of a monologue for the Russian and Chinese informants was hesitation-
vocalization. The Chinese prefer the verbal beginning, especially constructions with nominative themes and 
‘fabulous-narrative’ beginnings, while the Russians prefer starting pragmatic markers. The results of the 
analysis can be useful both for colloquialistics (the theory of colloquial speech) and for the practice of teach-
ing Russian as a foreign language (linguodidactics). 

Key words: Russian spontaneous speech; monologic description; beginning; colloquialistics; socio-
linguistics, psycholinguistics. 


