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Статья посвящена анализу функционирования паралингвистических элементов (смех и вздох) 

и метакоммуникативных единиц в спонтанных монологах-рассказах двенадцати русских информан-

тов на тему «Как Вы проводите свободное время?». В работе описываются и систематизируются при-

чины появления паралингвистических элементов и метакоммуникативов в звуковой цепи. Рассматри-

вается, как использование паралингвистических элементов и метакоммуникативных единиц констру-

ирует портрет языковой личности говорящего. Кроме того, анализируется процесс перехода пара-

лингвистических элементов и метакоммуникативных единиц в прагмалингвистические элементы за 

счет реализации разнообразных функций в потоке речи говорящего. 
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Введение 

Психолингвистический анализ языковой лич-

ности отчасти связан с анализом паралингвисти-

ческих1 элементов (ПЭ) и метакоммуникативных 

единиц (МЕ). Благодаря этим составляющим 

можно точнее установить черты каждой отдель-

ной языковой личности, а также увидеть обу-

словленность процессов порождения и восприя-

тия речи структурой соответствующего языка. 

Итак, объект анализа в настоящей работе – 

смех и вздох как паралингвистические элементы, 

а также метакоммуникативные единицы в спон-

танных монологах, а предмет анализа – их функ-

ции с спонтанной речи. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования стали 12 устных 

спонтанных монологов-рассказов2 студентов-

филологов на тему «Как Вы проводите свобод-

ное время?» 

Все монологи взяты из корпуса русской моно-

логической речи, созданного в СПбГУ и извест-

ного как «Сбалансированная аннотированная тек-

стотека» (САТ); рассматривался блок речи сту-

дентов (см. подробнее [Звуковой корпус 2013]). 

Необходимо отметить, что тема монолога – 

«Как Вы проводите свободное время?» – обусло-

вила наличие в текстах различных стереотипных 

ситуаций и их компонентов: «учеба», «спорт», 

«общение» и т. д. Существование подобных 

«устойчивых» фрагментов позволило интерпре-

тировать некоторые паралингвистические явле-

ния в том числе и как прагмалингвистические, 

поскольку все они реализовывались в сценарии 

бытового монолога. 

Результаты исследования 

1. Паралингвистические элементы 

Единицей описания в паралингвистике счита-

ется параязыковой элемент. Такие элементы мо-

гут быть сегментными, т. е. занимающими свое 

собственное место в звуковой цепи (<смех>, 

<кашель>, <вздох>), и супрасегментными, кото-

рые надстраиваются над сегментными и реали-

зуются вместе с ними: <со смехом>, <со вздо-

хом>, <припевая>, <шепотом> и т. д. В настоя-

щей работе рассматриваются те ПЭ, которые вы-

полняют разграничительную (дифференцирую-

щую) функцию: смех и вздох3. 

1.1. Функции смеха 

В свободных рассказах экстравертов появле-

ние смеха практически во всех случаях оказыва-

ется мотивировано контекстом. Кроме того, при-

чины появления смеха поддаются систематиза-

ции. Обратимся к примерам. 

1.1.1. Маркирование начала или конца мо-

нолога. В таких позициях смех как элемент звуко-

вой цепи вполне типичен: «В первом случае смех 

связан с трудностями, которые испытывает любой 

говорящий, начиная неподготовленный монолог, 

во втором это может быть смех-облегчение: моно-

лог закончен, и можно вздохнуть» [Богданова-

Бегларян 2022: 8]. В нашем материале смех был 

зафиксирован только в конце монолога, ср.: 
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(1) так а я вот / я много говорю ещё вот // в свобод-

ное время <смех> // всё / конец. 

1.1.2. Смех как реакция говорящего на соб-

ственную языковую креативность, в том числе 

языковую игру: 

(2) плюс ещё вместо их одногруппника мы вписали 

ещё Женю Сталя // но он как бы не в нашем вузе 

он в ЗАГСе <смех>. 

Комический эффект вызывает своеобразное 

нарушение однородности слов (он как бы не в 

нашем вузе он в ЗАГСе). Говорящий подразумева-

ет, что студент, узаконивший свои отношения, стал 

уделять больше времени своей семье, чем учебе – в 

этом заключается языковая игра говорящего. 

1.2.3. Ситуативное употребление смеха. 

Смех в таких случаях «сопровождает рассказ 

информанта, демонстрируя его отношение к 

описываемой ситуации, анекдотичной по своему 

содержанию» [Звуковой корпус 2014: 226], ср.: 

(3) вот / пою тут сама себе песни <смех> / пока ни-

кого нет дома. 

1.2.4. Смех как способ восприятия действи-

тельности. Используется в тех случаях, когда 

описываемая информантом ситуация не может 

служить поводом для смеха, скорее наоборот: 

информанты часто смеются, упоминая о нехват-

ке свободного времени. Однако личное отноше-

ние информантов доминирует над содержанием, 

вследствие чего смех становится способом их 

особого восприятия действительности, ср.: 

(4) н-н-у как бы раньше я ещё мозаики очень люблю 

собирать / но сейчас у меня нету денег на то что-

бы их прикупить <смех> они очень дорого стоят. 

1.2.5. Ироническое употребление смеха: 

(5) наверное просто буду / смотреть какие-нибудь 

сериалы / фильмы / читать ɭ не книги <смех> / а 

фанфики. 

(6) обычно они готовят с мамой но тут / ещё есть 

я / <смех> поэтому ɭ я могу что-нибудь поэкспе-

риментировать / ну или сжечь кухню например. 

1.2.6. Смех как маркер-хезитатив4. Смех ча-

сто возникает в середине монолога, когда гово-

рящий испытывает трудности в продолжении 

речи. Такой смех можно трактовать как один из 

элементов хезитации, необходимый как раз для 

того, чтобы дать говорящему больше времени на 

формулирование мыслей, ср.: 

(7) это такое <смех> / такое сейчас достаточно 

популярное хобби. 

Вышеприведенные примеры демонстрируют 

различные варианты употребления смеха – этот 

ПЭ не случаен в речевом поведении информантов. 

Такое разнообразие использования смеха делает 

этот элемент не только паралингвистическим, но и 

прагмалингвистическим в этой речевой цепи. 

Как было сказано выше, в устной речи смех, 

так же как и другие ПЭ, может употребляться не 

только как сегментная единица, занимающая 

определенное место в линейном развертывании 

звуковой цепи, но и как супрасегментный эле-

мент, который реализуется одновременно с лек-

сической составляющей. Такие случаи также об-

наружились в свободных монологах, ср.: 

(8) на самом-то деле свободного времени у меня дей-

ствительно нет потому что во-первых у меня 

ещё я сейчас буду жаловаться <смеясь> // у меня 

немецкий <плача> мне работать надо. 

В контексте (8) соседствуют супрасегментные 

ПЭ <плача> и <смеясь>, что, вероятно, связано с 

реакцией информанта на собственное метаком-

муникативное высказывание (я сейчас буду жа-

ловаться) и с его рефлексией по поводу сильной 

занятости (у меня немецкий <плача> мне рабо-

тать надо). 

1.2. Функции вздоха 

Конкретным объектом внимания в данном раз-

деле работы стали функции вздоха/вдоха как па-

ралингвистических элементов звуковой цепи. 

Было принято решение объединить <вздох> и 

<вдох> в один тип ПЭ, так как различаются они, 

видимо, лишь перцептивно, но критерии этого 

различения пока не вполне ясны, а функциональ-

но эти единицы, скорее всего, идентичны [Богда-

нова-Бегларян 2023]. Вздохи/вдохи, помимо от-

ражения физиологического состояния информан-

та, могут выполнять в устной спонтанной речи 

различные функции. Рассмотрим это на примерах. 

1.2.1. Вздох, сопровождающий воспомина-

ния с оттенком грусти: 

(9) то есть вот с ребятами с водного поло я 

встретился <шёпотом> Господи как мы напи-

лись / <вздыхая> ай-ай-ай. 

1.2.2. Маркер начала или завершения мо-

нолога. Точка начала продуцирования речи и 

осознанное ее завершение – наиболее сложные 

места для говорящего [Богданова-Бегларян 2023: 

273], ср.: 

(10) эх <вздох> / своё свободное время я стараюсь 

проводить в ɭ общении с какими-то людьми. 

1.2.3. Вздох как маркер-хезитатив. Вздох мо-

жет использоваться в функции хезитации для того, 

чтобы дать говорящему больше времени на обду-

мывание продолжения собственного монолога: 

(11) если говорить про какие-то хобби // то ɭ какое-

то время ɭ моим хобби было ɭ м-м ɭ э <вздох> ɭ 

игра ɭ на пианино на фортепьяно. 

Среди монологов информантов выделяется 

один, на который пришлось 50 % случаев ис-

пользования вздохов в материале исследования. 

Кроме того, практически все такие случаи можно 
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отнести еще и к разграничительной функции 

финального маркера, ср.: 

(12) или смотрю какие-то лекции связанные с этим // 

или слушаю интервью / и прочее прочее подоб-

ное // <вздох>. 

Здесь можно говорить о специфической осо-

бенности этой конкретной языковой личности – 

использование ПЭ <вздох> для структурирова-

ния устного текста. 

2. Метакоммуникативные единицы 

В настоящей работе под метакоммуникатив-

ными единицами понимаются конструкции, чаще 

всего обращенные говорящим к самому себе или 

к собеседнику, записывающему речь. Они вы-

полняют метаязыковую функцию и выражают 

различные коммуникативные интенции добавоч-

ного характера. 

В целом в анализируемом материале встрети-

лись следующие типы МЕ. 

2.1. Метакоммуникативные вопросы, т.е. 

«предложения»5, оформленные как вопроситель-

ные, они адресованы экспериментатору, записы-

вающему речь информанта, и подразумевают его 

ответ, ср.: 

(13) а-а ɭ ещё надо что-то говорить или уже всё? то 

есть / ты мне будешь говорить всё / или ɭ мне 

можно продолжать? <спрашивает>. 

2.2. Обращение к собеседнику, выраженное 

с помощью контактных глаголов (знаешь, пони-

маешь и т. д.). В этом проявляется диалогическая 

природа монолога, ср.: 

(14) потому что мне / проставляли зачёт автома-

том // вот / ну / ты знаешь. 

2.3. Вопросно-ответная форма рассужде-

ния. Среди главных функций таких метакомму-

никативных единиц можно выделить заполнение 

паузы хезитации, структурирование, упорядочи-

вание речи, ср.: 

(15) ну как я провожу своё свободное время / ну во-

первых его бывает не очень много ɭ в связи с 

нашим ɭ графиком учёбы. 

2.4. Дискурсивные маркеры старта. Гово-

рящий подготавливается к выполнению опреде-

ленного коммуникативного задания, фокусиру-

ется на том, чтó ему необходимо (с его точки 

зрения) сказать: 

(16) так / с чего бы начать // ну свободное время 

обычно // свободного времени вообще немного. 

2.5. Дискурсивные маркеры финала. Вы-

полняют структурирующую текст функцию, 

маркируя окончание реализации информантом 

коммуникативного сценария. МЕ в этой функции 

встретились практически во всех монологах, ср: 

(17) вот в принципе наверно и всё. 

2.6. Оценка собственной речи: 

(18) при том / у меня это не рассматривается ɭ как ɭ 

э-э ɭ сейчас я попытаюсь вспомнить слово / 

это не какой-то меркантилизм или что-то вро-

де того. 

2.7. Оценка соответствия собственной речи 

коммуникативному сценарию монолога-рассказа. 

Говорящий в процессе построения устного мо-

нолога оценивает его соответствие «идеалу», 

нормативному образцу, отражающему его соб-

ственные представления о структурированном 

монологическом тексте, ср.: 

(19) вообще я про свободное время должен был рас-

сказывать. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что паралинг-

вистические элементы и метакоммуникативные 

единицы активно функционируют в спонтанной 

устной речи. Приведенные в статье примеры де-

монстрируют большое разнообразие выполняе-

мых ими функций. 

Так, к основным причинам появления смеха в 

спонтанных монологах-рассказах относятся: мар-

кирование начала или конца монолога, реакция 

говорящего на собственное высказывание, способ 

восприятия действительности, выражение иронии, 

использование в качестве хезитативного элемента. 

Среди функций вздоха как паралингвистиче-

ского элемента выделяются следующие: выра-

жение эмоций говорящего (маркер грусти), мар-

кирование начала или конца монолога, использо-

вание в качестве хезитативного элемента. 

В анализируемом материале также были вы-

делены следующие типы метакоммуникативных 

единиц: вопросы и обращения к собеседнику, 

вопросно-ответная форма рассуждения, дискур-

сивные маркеры старта и финала, оценка соб-

ственной речи, а также соответствия собствен-

ной речи заданному сценарию. 

Паралингвистические элементы речевой цепи и 

метакоммуникативные единицы становятся праг-

малингвистическими элементами, реализуя разно-

образные функции в потоке речи говорящего. 

Результаты настоящего исследования акту-

альны в различных сферах, относящихся к линг-

вистике: лингвокриминалистика, педагогическая 

деятельность, разработка моделей речевого 

портрета говорящего. 

Примечания 
1 В настоящей работе под термином «пара-

лингвистика» понимается раздел языкознания, 

изучающий невербальные (неязыковые) сред-

ства, включенные в речевое сообщение и пере-

дающие вместе с вербальными смысловую ин-

формацию [Николаева 1990: 367]. 
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2 Подробнее о типологии спонтанных моноло-

гов см. [Звуковой корпус 2013: 87–88]. 
3 Смех и вздох, а также такие ПЭ, как зевота, 

кашель, плач, рыдания, свист, шмыганье носом и 

некоторые другие, к разряду различителей (диф-

ференциаторов), т. е. звуков, различающих моде-

ли поведения человека, относит канадский ан-

трополог и исследователь невербальной комму-

никации Ф. Пойатос [Poyatos 1993], а вслед за 

ним и отечественный лингвист, специалист по 

невербальной семиотике Г.Е. Крейдлин [Крей-

длин 2002: 29, 34–35]. 
4 Подробнее о прагматических маркерах рус-

ской устной речи (определение понятия, функ-
циональная типология и лексикографическое 

описание) см.: [Богданова-Бегларян 2021; Праг-
матические маркеры 2021]. 

5 Термин «предложение» взят в кавычки в связи 
с его условностью, так как синтаксическое поня-

тие предложения не применимо к анализу спон-
танной речи, поскольку «в спонтанной речи мысль 

<…> оформляется особым образом, не совпадая с 

предложением» [Звуковой корпус 2013: 20]. Та-
ким образом, нельзя в полной мере говорить о 

вычленении предложений в спонтанной речи, 
однако необходимость получения материала для 

анализа спонтанных монологов потребовала 
проведения специального лингвистического экс-

перимента по пунктированию. Подробнее об 
этом см.: [Хан 2013; Bogdanova-Beglarian 2017]. 
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PARALINGUISTIC AND METACOMMUNICATIVE ELEMENTS  

IN SPONTANEOUS MONOLOGIC SPEECH 
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This paper examines the functioning of paralinguistic (laugh and sigh) and metacommunicative ele-

ments in the spontaneous monologues-narratives of twelve Russian informants on the topic “How do you 

spend your free time?”. The paper systematizes and describes the reasons for the appearance of such segmen-

tal and suprasegmental elements and metacommunicatives in the sound chain. It considers how the use 

of pragmatic and metacommunicative elements constructs the portrait of the speaker's linguistic personality. 

In addition, the process of transition of paralinguistic and metacommunicative elements into pragmalinguis-

tic elements due to the realization of various functions in the speaker's speech production is analyzed. 

Keywords: spoken speech theory; spontaneous monologue; metacommunication; paralinguistic. 
 


