
http://philjournal.ru

2022  No 2

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЛОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

Научный журнал

основан в 2000 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЛОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

Научный журнал

АПФ&ПЛ
основан в 2000 г.

Current Issues 
in Philology

 and Pedagogical 
Linguistics

Scientific journal

founded in 2000

Current Issues 
in Philology

 and Pedagogical 
Linguistics

Scientific journal

CIP&PL
founded in 2000

АПФ&ПЛ CIP&PL

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ     

Тематический выпуск

АПФ&ПЛ CIP&PL APPLIED LINGUISTICS:
MODERN RESEARCH AREAS

AND PERSPECTIVES 

Thematic issue

2021  №4

http://philjournal.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЛОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

Научный журнал

основан в 2000 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЛОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ

Научный журнал

АПФ&ПЛ
основан в 2000 г.

Current Issues 
in Philology

 and Pedagogical 
Linguistics

Scientific journal

founded in 2000

Current Issues 
in Philology

 and Pedagogical 
Linguistics

Scientific journal

CIP&PL
founded in 2000

АПФ&ПЛ CIP&PL

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ     

Тематический выпуск

АПФ&ПЛ CIP&PL APPLIED LINGUISTICS:
MODERN RESEARCH AREAS

AND PERSPECTIVES 

Thematic issue

2021  №4

http://philjournal.ru

118                      corpuS LinguiSticS StudieS

118-130

* © Власова Е.А., Бец Ю.В., Каллистратидис Е.В., 2022.
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

           https://creativecommons. org/licenses/by/4.0/ 

оригинальная статья

удк 81-25+81’44+81’322
DOI: 10.29025/2079-6021-2022-2-118-130

Cоздание устного учебного корпуса русского как иностранного: 
первые результаты и перспективы

е.а. власова1*, Ю.в. бец2, е.в. каллистратидис3

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21, стр. 1,

2,3Южный федеральный университет, 
344006, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93;

1ORCID ID: 0000-0001-6121-1934; 1Researcher ID: R-9491-2016;
2ORCID ID: 0000-0002-9383-472X;
3 ORCID ID: 0000-0003-2521-1026; 

2AuthorID: 554193;
3AuthorID: 884502;

*e-mail: evlasova@hse.ru

Резюме: Статья посвящена первым результатам проекта по разработке устного учебного корпуса, 
который представляет собой затранскрибированную и размеченную по аномалиям коллекцию записей 
спонтанной устной речи иностранных обучающихся, осваивающих русский язык как иностранный. 
В работе представлен обзор научной литературы, посвященной созданию устных корпусов нестан-
дартных текстов, обсуждаются особенности отбора материала для стимулирования устной спонтанной 
речи иностранца, описан опыт транскрибирования, классификации и аннотации фонетических и ком-
муникативных нестандартных явлений, проводится качественный анализ ряда нарушений и аномалий, 
свойства которых не могут быть исследованы на эмпирическом материале письменной речи. Опытным 
путем установлено, что использование упрощенной транскрипции является достаточным для исследо-
вания фонетических аномалий и просодических свойств нестандартной русской речи. Анализируются 
следующие просодические явления, характеризующие качество устной речи иностранного студента: 
паузы, хезитации (заполненные голосом паузы), физиологические паузы, фонетические неточности и 
самоисправления. Количественный анализ четырех пробных образцов речи показал, что аудиозаписи 
почти не различаются между собой по количеству физиологических пауз, однако выявлены существен-
ные различия по количеству фонетических неточностей, заполненных пауз и самоисправлений говоря-
щего. На основе соотношения указанных явлений выделено несколько профилей, отражающих уровень 
коммуникативной компетенции говорящего: а) профиль c большим числом пауз, свидетельствующих о 
планировании сообщения, но малым числом исправлений и фонетических неточностей; в этом случае 
речь иностранца медленная, но грамматически и фонетически более точная и связная; б) профиль с 
большим числом пауз, фонетических неточностей и самоисправлений: говорящий испытывает труд-
ности с планированием высказывания и произношением; в) профиль с небольшим числом пауз и хе-
зитаций, но с большим числом фонетических неточностей: речь довольно быстрая, однако качество 
произношения невысокое. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, звуковой корпус нестандартной речи, устный 
корпус русского языка, учебный корпус русского языка, говорение, дата-информированный подход в 
лингвистических исследованиях, корпусные исследования, освоение второго иностранного языка.
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Abstract: The article presents initial results of the project on design of the oral educational corpus contain-
ing a transcribed and annotated collection of spontaneous/unprepared speech recordings of students learning 
Russian as a foreign language. This article includes a literature review on design of oral corpora; a discussion 
on how to choose stimuli for production of spontaneous oral speech by non-native speakers; a description of 
the transcription experience, the classification and the summary of non-standard phonetic and communicative 
phenomena; the quality examination of a number of deviances which properties are impossible to investigate 
in the written speech. 

The article explores the following prosodic features typical for the oral speech of a foreign student: pauses, 
hesitations (voiced pauses), physiological pauses, phonetic inaccuracies, and self-corrections. The quantitative 
examination of the four trial speech pieces revealed the fact that the recordings do not demonstrate any differ-
ences in terms of the number of physiological pauses. However, there are significant fluctuations in the number 
of phonetic inaccuracies, voiced pauses and self-corrections. Comparing the above mentioned observations we 
identified several profiles, which reflect communicative performance of the speaker: a) the profile with a signif-
icant number of pauses indicating planning of the statement, but with a few corrections and phonetic inaccura-
cies; in this case the foreigner’s speech is slow but grammatically and phonetically more accurate and cohesive; 
b) the profile with a significant number of pauses, phonetic inaccuracies and self-corrections: the speaker has 
difficulties with statement planning and pronunciation; с) the profile with a few pauses and hesitations, but with 
a significant number of phonetic inaccuracies: the speech is quite fast, while the pronunciation is rather poor.

Keywords: Russian as a foreign language, sound corpus of non-standard speech, oral corpus of the Russian 
language, educational corpus of the Russian language, speaking, data-informed approach in linguistics, corpus 
studies, second language acquisition
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введение 
Русский язык как иностранный сегодня является не только лингводидактической специальностью, 

но и самоценным предметом научных разысканий лингвистов, которые при помощи корпусных [1; 2], 
экспериментальных [3; 4] и описательных [5; 6] методов пытаются найти ответы на вопросы о том, как 
устроены коммуникативная, речевая и языковая компетенции в условиях ограниченного использования 
языка, каким образом и в каком порядке происходит становление разных языковых явлений и интерфе-
ренция из доминантного языка, а также какие механизмы компенсируют лексическую и грамматиче-
скую несбалансированность в речи иностранного учащегося. Большое место отводится исследованию 
ошибок – разнообразным аномалиями и неточностям, наблюдаемым в письменных текстах иностран-
цев [5]. Современная компьютерная лингвистика предлагает широкие возможности для документиро-
вания, открытого доступа и качественно-количественных лингвистических описаний нестандартных 
явлений. Одним из таких проектов является «Русский учебный корпус» (англ. Russian Learner Corpus)1 
― открытый ресурс, содержащий коллекцию русскоязычных текстов, созданных нестандартными но-
сителями – иностранцами и другими несбалансированными билингвами, с возможностями поиска по 
лингвистическим параметрам, типам аномалий и способу изучения русского языка. В рамках указанной 
парадигмы исследователи преимущественно концентрируются на речевых аномалиях и письменных 
текстах, при этом оставляя без внимания другие важные аспекты становления коммуникативной компе-
тенции – явления устной спонтанной речи на разных уровнях владения русским языком. 

Устная речевая продукция студентов, изучающих русский язык как иностранный, представляет ин-
терес по нескольким причинам. Во-первых, устная речь характеризуется особыми психолингвистиче-
скими свойствами: спонтанностью, непринужденностью, ситуативностью и сниженными ресурсами 
грамматического контроля [7], в отличие от письменной продукции, при создании которых у иностран-
цев больше времени на обдумывание и перепроверку [8; 9]. Во-вторых, по наблюдениям М.Д. Воейко-
вой [10], просодические ресурсы, такие как паузы, хезитации, самоисправления, несут важную инфор-
мацию о механизмах речепорождения и могут существенным образом дополнить представления ста-
новлении речевой компетенции. В-третьих, устная речь обладает акустическими характеристиками и 
количественными метриками, которые значительно расширяют возможности статистического анализа 
[10]. Наконец, в прикладной лингвистике до сих пор отсутствуют систематические научные описания 
того, как устроена устная речевая компетенция иностранцев на разных уровнях и как объективно про-
водить границу между коммуникативно значимыми и незначимыми нарушениями, грубыми и негрубы-
ми ошибками при оценке части «Говорение» [11].

Данная статья посвящена опыту разработки устного учебного корпуса – коллекции записей устной 
русской речи иностранцев для последующего транскрибирования и разметки по метаданным, просо-
дическим характеристикам, количественным акустическим метрикам. Актуальность исследования об-
условлена общим развитием компьютерной лингвистики, которая предлагает широкий набор корпус-
ных инструментов для создания, транскрибирования и обработки нестандартной устной речи. Новизна 
состоит в том, что к нестандартной речевой продукции иностранцев применяются корпусные методы 
анализа устной речи. 

Цель исследования 
Цель данной статьи – представить первичные результаты проекта, посвященного разработке устного 

корпуса по русскому языку как иностранному, а также оценить теоретический и прикладной потенциал 
затранскрибированной устной коллекции. В работе обсуждаются особенности отбора стимульного ма-
териала для получения разнообразных по дискурсивным свойствам записей спонтанной русской речи 
от иностранцев, описан опыт транскрибирования, классификации и аннотации фонетических анома-
лий, проведен качественный и количественный анализ ряда нарушений, свойства которых невозможно 
исследовать на основе письменных текстов. 

методы и материал исследования
В основу исследования положены методы корпусной лингвистики, включающие разработку проце-

дуры сбора устных записей и проектирования метаданных, отражающих информацию о носителях (до-
минантный язык, уровень владения, опыт изучения русского языка, возраст и место сбора). Отдельное 
внимание уделялось требованию репрезентативности и сбалансированности устной коллекции. На базе 

1 Русский учебный корпус http://web-corpora.net/RLC 
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Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) ведется сбор образцов устной речи, разнообраз-
ной по дискурсивным качествам и типам стимульного материала, провоцирующего иностранного го-
ворящего на речепорождение: реплика-вопрос, план рассказа, текст для пересказа, сюжетная картинка, 
картинка-виммельбух, видео для пересказа. Для качественного лингвистического анализа разработана 
аннотация аномальных фонетических и коммуникативных явлений с возможностями поиска, выгрузки 
коллекции примеров с одинаковым типом нарушений и количественного анализа. Ценность и новизна 
устного материала состоит в том, что исследуемая речевая продукция получена в условиях спонтанной 
коммуникации, в отличие от письменных текстов или других методов, например, анкетирования или 
при экспериментах с изолированными контекстами. 

обзор литературы 
Одной из самых влиятельных работ, заложивших основы сбора устной спонтанной речи для изу-

чения становления коммуникативной компетенции, стал известный проект [12], в котором детям из 
пяти стран предлагалось описать последовательность картинок М. Мейера «Где ты, лягушка?» (англ. 
M. Meyer. Frog, Where Are You?). На картинках от мальчика сбегает лягушка, и он с собакой идет ее 
искать, расспрашивая о ней разных лесных обитателей и попадая в небольшие приключения. Таким 
образом исследовалось развитие пространственных маркеров и нарративных способностей детей из 
разных стран на основе затранскрибированных записей. 

Потенциал сюжетной иллюстрации как стимульного материала для развития речи был реализован 
в формате книг-виммельбухов. Виммельбухи (нем. «мельтешащая книга») – это жанр, объединяющий 
книги, в которых доминирующее положение занимают детально разработанные автором иллюстрации, 
а текст почти не используется или играет вспомогательную роль. Картинки, как правило, изображают 
не выдуманный сказочный мир, а максимально естественные и привычные жизненные и бытовые си-
туации городского жителя. Обилие разнообразных предметов и персонажей, вовлеченных в социальное 
взаимодействие, – часто с ярко выраженными эмоциональными реакциями, – довольно точно модели-
руют реальную жизнь на одном развороте и изначально разрабатывались детским психологом Куртом 
Зельманном (нем. Kurt Seelmann) и иллюстратором Али Митгучем (нем. Ali Mitgutsche) как материал 
для развивающих занятий. Среди первых виммельбухов, получивших награду, была книга Rundherum 
in meiner Stadt (Around in my city), опубликованная в 1968 году. Жизнь европейского города стала цен-
тральной темой многих виммельбухов, однако в более поздних версиях наблюдается расширение тема-
тического ряда и разработка дополнительных материалов, рассчитанных не только на наблюдательность 
и речевые навыки, но и на решение головоломок и деятельностный подход. Постепенно появляются 
национальные традиции виммельбухов – европейская, вокруг европейского города и реалий (см. выше), 
англо-саксонская традиция серии М. Хандфорда «Где Уолли?» (“Where is Wally?” Martin Handford). В 
2016 г. издательство “Златоуст” опубликовало российскую версию виммельбуха, адаптированного под 
национальные реалии и представляющего собой коллаборацию художника Е. Салатова и доктора педа-
гогических наук Протасовой Е.Ю., специалиста по многоязычию и детскому билингвизму [13]. 

Виммельбухи широко используются как развивающие пособия, в том числе при работе с двуязыч-
ными детьми, однако недавно исследователи обратились к этому жанру для получения образцов спон-
танной устной речи и оценки коммуникативной компетенции. Уже имеется опыт2 применения вим-
мельбухов на занятиях по русскому языку как иностранному, который показал, что даже при базовом 
лексическом запасе студенты-иностранцы способны порождать связные спонтанные устные истории на 
основе предложенных иллюстраций. 

Trinity Lancaster Corpus (TLC) – совместный проект лондонского Тринити-колледжа (Trinity College 
London) и Центра корпусных исследований в социальных науках Ланкастерского университета (the 
Centre for Corpus Approaches to Social Science (CASS) at Lancaster University). Указанный корпус пред-
ставляет собой коллекцию устных речевых произведений, порожденных носителями английского как 
второго (иностранного) языка. Разработчики проекта утверждают, что в настоящее время корпус вклю-
чает в общей сложности 4,2 миллиона слов, извлеченных из записей транскрибированной речи 2000 ин-
формантов в возрасте от 9 до 72 лет, владеющих английским как вторым языком. География информан-
тов покрывает 9 стран: Италия, Испания, Мексика, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Шри-Ланка и 

2 Иваненко А.А., Выренкова А.С. Стратегии описания сложных сюжетных элементов русскоязычными моно-
лингвами и билингвами с доминантным немецким. Проблемы онтолингвистики - 2021: языковая система ребенка 
в ситуации одно- и многоязычия. СПб.: ООО «ВВМ», 2021; 128-134.
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Россия. Степень сформированности языковой компетенции продуцентов текстов корпуса соответствует 
трём уровням владения английским языком в следующем диапазоне: А 2.2 – В 1.2 – элементарный 
уровень, В 2.1. – В 2.3 – средний уровень, С 1.1. – С 2. – продвинутый уровень. Такой крупный объем 
данных получен в процессе проведения GESE (GESE- Graded Examinations in Spoken English) – экза-
менационного тестирования по разговорному английскому языку как второму, которое регулярно про-
водится центрами тестирования Тринити-колледжа для государственной сертификации, необходимой 
для оформления и/или пролонгирования семейной и некоторых видов рабочей визы, а также вида на 
жительство. В качестве стимульного материала, побуждающего информантов к порождению устных 
речевых произведений, используются экзаменационные задания, которые представляют собой сбалан-
сированное сочетание сценариев, в которых четко обозначены роли говорящих и их коммуникативные 
цели, однако сам способ взаимодействия между носителем языка и информантом носит динамический 
характер [14: 142–146]. Экзаменуемые могут заранее планировать, что именно они хотели бы обсудить 
во время экзамена, и решить, какую точку зрения и с помощью каких вербальных средств им хотелось 
бы озвучить во время диалога с экзаменатором. На среднем и продвинутом уровне испытуемые могут 
взять с собой на экзамен свои записи, чтобы восполнить нехватку лексики. Разработчики проекта под-
черкивают тот факт, что в процессе диалога экзаменатор имеет возможность с помощью естественных 
аутентичных реплик и междометий направлять диалог в нужное русло, побуждать информанта к про-
должению рассказа, уточнению деталей, озвучиванию дополнительной информации, тем самым помо-
гая ему создать полноценное речевое произведение и наилучшим образом продемонстрировать уровень 
своей языковой компетенции. 

RUEG Corpus – мультилингвальный корпус Исследовательской группы «Эмерджентные грамматики 
в ситуациях языкового контакта» (Research Unit «Emerging Grammars in Language Contact Situations», 
сокращенно – RUEG) Берлинского университета Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin). Объек-
том исследования RUEG являются языковые системы и языковые ресурсы «эритажных говорящих» 
(билингв из семей иммигрантов), реализация этих систем и ресурсов в обоих языках, а также их прояв-
ления в разных сочетаниях языков, в различных регистрах речи лиц, относящихся к разным возрастным 
группам. Этим обусловлена организация корпуса, а также принцип сбора входящих в него речевых ма-
териалов. RUEG corpus, развивающийся с 2018 г., в настоящее время состоит из пяти коллекций, каждая 
из которых соотносится с одним из основных (эритажных) языков информантов-билингв: DE – немец-
кий субкорпус (260 информантов), EN – английский (287), EL – греческий (167), RU – русский (193), 
TR – турецкий (188). Были использованы устные и письменные речевые произведения в общей слож-
ности 720 говорящих, из них 349 взрослых (от 20 до 37 лет) и 371 подросток (от 13 до 19 лет) (RUEG 
Corpus, 2022). Для сбора языкового материала был использован метод языковых ситуаций (LangSit 
method), суть которого состоит в том, что функцию стимульного материала выполняет статический 
или динамический визуальный текст: фотография или видеоролик сюжетного характера. Информант 
знакомится с историей и представляет себя свидетелем произошедшего, а затем действует в заданных 
коммуникативных ситуациях, предполагающих взаимодействие с разными партнерами. 

Значительный опыт создания устных корпусов накоплен и российскими исследователями. При ис-
следовании русско-тюркского двуязычия в Южной Сибири создана коллекция, содержащая интервью-
ирование, беседы с информантами, самозаписи информантами разных форм обыденной коммуникации 
[15]. В Санкт-Петербурге активно ведется разработка «Корпуса аннотированной текстотеки» [16], кото-
рый изначально содержал речь петербуржцев, но постепенно стал развиваться по пути расширения кол-
лекции и пополнения ее записями устной русской речи иностранцев. При создании указанного корпуса 
использованы стимульные материалы, отражающие несколько коммуникативных сценариев: пересказ, 
описание картинки, рассказ на заданную тему. 

Устные корпуса занимают значительное место в исследованиях детской речи. В исследовании 
Н. Гагариной [17] разработан метод MAIN, при котором детям предлагается пересказать два рассказа 
и описать две серии картинок для получения устных высказываний разной дискурсивной организации. 
В недавней работе3 детям-носителям русско-немецкого двуязычия были предложены два динамиче-

3 Иваненко А.А. Возможности применения виммельбуха в методике преподавания русского языка как иностранного. 
Филологический аспект. 2018; 37 (5): 38-43. Доступно по: https://scipress.ru/philology/articles/vozmozhnosti-primeneniya-
vimmelbukha-v-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo.html. Ссылка активна на 16.05.2022.
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ских видеофрагмента из мультфильма «Маша и медведь» длительностью 30 секунд каждый, а также 
дополненные шестью картинками со стоп-кадрами из просмотренного фрагмента. Исследование по-
казало, что наибольшую трудность у информантов вызывают микрофабулы с предикатами изменения 
пространственной ориентации, например, полезть, залезть, пойти, вскарабкаться и пр. 

Приведенный обзор показывает, что при создании устных корпусов, независимо от цели исследова-
ния, используется несколько разных видов стимульного материала, который тем не менее важно подби-
рать с учетом достаточного лексического запаса информанта. Без соблюдения данного условия суще-
ствуют риски отказа информанта от участия в эксперименте или отсутствия основы для спонтанного 
речепорождения. На основе приведенного обзора сформирована коллекция стимульного материала, 
состоящего из наиболее распространенных форматов: вопрос, тематический план, сюжетная картинка, 
видеофрагмент для пересказа, текст для пересказа, сценарий коммуникативной ситуации. 

результаты и дискуссия 
К настоящему моменту в процессе проектирования устного учебного корпус на основе уже суще-

ствующих разработок отечественных и зарубежных специалистов в области корпусной лингвистики 
были получены следующие результаты:

- разработана коллекция стимульного материала, побуждающего нестандартных носителей к спон-
танному речепорождению и созданию устных (звучащих) речевых произведений, которые могут быть 
включены в корпусную коллекцию;

- спроектированы метаданные, необходимые для фиксации как социолингвистически значимой ин-
формации, так и параметров, имеющих принципиальное значение с точки зрения лингводидактики;

- предложена классификация коммуникативных аномалий;
- сформулированы принципы транскрибирования устных текстов и проведены первичные каче-

ственные и количественные обследования.
В процессе обработки первичных аудиозаписей и их анализа с применением корпусных методов 

были получены следующие результаты:
- составлена классификация произносительных аномалий, регулярно возникающих в результате 

сбоев в устной спонтанной речи, которые являются универсальными. 
- теги, используемые для маркирования аномалий в уже существующих корпусах нестандартной 

речи, были адаптированы для разметки устных речевых произведений носителей русского как второго 
(иностранного) языка.

- установлено, что количество физиологических пауз не зависит от сложности стимульного матери-
ала и индивидуальных возможностей информанта, что позволило выявить следующие подвергаемые 
варьированию параметры: пауза, хезитации, исправления, фонетика. 

- эмпирическим путем было доказано, что предполагаемая нами система разметки устных текстов 
нестандартных носителей делает возможным вычисление «профиля» речевой компетенции говорящего 
с помощью методов корпусной лингвистики, что позволяет автоматизировать, ускорить и сделать более 
объективным процесс оценки степени сформированности речевой компетенции инофонов.

1.1. Проектирование метаданных
Для исследования становления устной коммуникативной компетенции имеют значение следующие 

метаданные об информанте: 
- шифр информанта, который используется как ключ при обработке таблиц;
- пол;
- возраст;
- основная страна проживания;
- доминантный язык – родной язык носителя для учета интерференции и социокультурных факторов;
- уровень владения письменной речью на русском языке по шкале CERF (A2-C1) на основе само-

рефлекции информанта;
- уровень владения устной речью на русском языке по шкале CERF (A2-C1) на основе саморефлек-

сии информанта;
- уровень группы, в которой проходит обучение информант: начинающий, продолжающий, совер-

шенствующийся, нет информации.
Для исследования взаимосвязей между коммуникативной компетенцией и условиями обучения име-

ют значение следующие параметры, актуальные в момент сбора материала:
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- местонахождения информанта: Россия / зарубежное государство;
- тип обучения в момент сбора материала: очное, дистанционное, очно-заочное;
- общая продолжительность изучения русского языка (в месяцах);
- общее количество месяцев, проведенных в России;
- имеется ли доступ к русскоязычному окружению и общению на русском языке с носителями: да, 

нет;
- дата предоставления личных данных;
- место заполнения анкеты. 
Сбор указанных данных проводится вместе с получением информированного согласия на участие 

в эксперименте. 
Для анализа дискурсивных свойств устной речевой продукции для каждой полученной аудиозаписи 

указываются следующие параметры:
- тип стимульного материала: вопрос, тематический план, сюжетная картинка, видеофрагмент для 

пересказа, текст для пересказа, сценарий коммуникативной ситуации; 
- тема: например, «Где ты, лягушка?»;
- тип коммуникативной ситуации: преимущественно интерактивная, то есть предполагающая обмен 

репликами, преимущественно монологическая, другое;
- дата сбора материала;
- место сбора материала; 
- шифр информанта; 
- инициатор сбора материала – фамилия преподавателя.
1.2. Аннотация произносительных аномалий
На основании анализа разметки неканонических явлений в других корпусах нестандартной речи 

[18] выделены универсальные сбои в устной спонтанной речи и составлена классификация произно-
сительных аномалий для разметки явлений: пояснения и примеры из наших записей представлены в 
Таблице 1. 

Таблица 1
классификация произносительных аномалий

тег пояснение пример

/ короткая пауза да / это время в России называются [зоротая] осень //
= да, это время в России называют золотая осень

// конец дискурсивной единицы да / это время в России называются [зоротая] осень //
= да, это время в России называют золотая осень

HES заполненная голосом пауза (хезитация) летом HES есть много / овощей и фруктов / [цветав] //
= летом есть много овощей и фруктов, цветов

PHYS физиология речи -физиологическая пауза 
(дыхание, сглатывание и др.) 

У Игоря есть PHYS любимое время года / лето 
= У Игоря есть любимое время года лето

[]
фонетика – выделяется слово, содержащее 
фонетическую аномалию, то есть наруше-
ние в произношении

там [хородно] а / дома [тепро] и [уёно] 
= там холодно, а дома тепло и уютно

{… SLIP...} исправления – повтор слова, его части или 
словосочетания с целью самокоррекции

и [здеси] есть и зелёные {листь SLIP листья } //
= и здесь есть и зелёные листья

1.3. Транскрибирование
В устных корпусах сложилась традиция разбивать записи на элементарные дискурсивные единицы 

и использовать в качестве основной формы обработки данных упрощенную письменную транскрип-
цию устных аудиозаписей [19]. В отличие от расширенной фонетической транскрипции, используемой 
при исследовании литературного языка и его региональных и диалектных вариантов, цель упрощенной 
транскрипции – зафиксировать наиболее заметные фонематические отклонения, не свойственные носи-
телям русского языка, например, путаницу р и л или б и в в речи корейских студентов, вставки гласных 
звуков внутри консонантных кластеров (доволийные вместо довольные), пропуски и искажения в про-
изношении слов, путаницы гласных в ударных позициях. Нефонематические аномалии произношения, 
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такие как разная степень редукции гласных, полумягкость согласных и др. на письме не отображаются, 
но могут быть при необходимости исследованы отдельно путем выгрузки файлов. 

1.4. Результаты обследования первичной тестовой коллекции
Для изучения возможностей обработки материала в Южном федеральном университете (г. Ро-

стов-на-Дону) под руководством Ю.В. Бец и Е.В. Каллистратидис собраны аудиозаписи студентов, из-
учающих русский язык как иностранный. В качестве стимульного материала четырем китайским сту-
дентам уровня В 1 предъявлялся набор иллюстраций «Где ты, лягушка?», а также тезисный план для 
рассказа об осени. 

Абсолютное количество разных типов аномалий представлено в Таблице 2. 
Таблица 2

количество произносительных аномалий
 

Аудио паузы хезитации физиология исправления фонетика всего единиц
осень1 9 18 3 10 37 24
осень2 20 16 3 10 20 17
лягушка1 36 22 6 10 2 36
лягушка2 8 17 5 8 21 24

Указанные данные, однако, не дают возможности для объективного сопоставления полученных за-
писей по числу наблюдаемых аномалий, поскольку очевидно, что чем больше длина текста, тем больше 
нарушений в нем ожидается. Для первичного сравнительного анализа полученные величины были нор-
мализованы: каждый из абсолютных показателей разделен на количество элементарных дискурсивных 
единиц. Таким образом вычисляется коэффициент частотности каждого из аномальных явлений в рас-
чете на элементарную дискурсивную единицу. Нормализованные данные представлены в Таблице 3.

Таблица 3
количество произносительных аномалий: нормализованные данные

Аудио паузы хезитации физиология исправления фонетика
осень1 0.38 0.75 0.13 0.42 1.54
осень2 1.18 0.94 0.18 0.59 1.18
лягушка1 1.00 0.61 0.17 0.28 0.06
лягушка2 0.33 0.71 0.21 0.33 0.88

Ниже на Рисунке 1 представлена диаграмма, составленная на основе нормализованных данных и 
позволяющая оценить распределение разных видов произносительных аномалий в исследуемых уст-
ных высказываниях китайских студентов продолжающего уровня. 

Во-первых, заметно, что, независимо от жанра, сложности стимульного материала и индивидуаль-
ных особенностей носителя, количество физиологических пауз для перевода дыхания, сглатываний, 
кашля и пр. оказывается во всех текстах довольно ровным и в целом представляет собой невысокий 
показатель. 

По коэффициенту хезитаций и исправлений наблюдается варьирование, однако разброс значений 
невелик. Интерес представляют категории «паузы» и «фонетика», так как по этим показателям аудиоза-
писи значительно различаются. В «тексте 1» и «лягушка 2» количество пауз значительно меньше, чем в 
других записях. Большой разброс показателей наблюдается в категории «фонетика», которая описывает 
степень аккуратности произношения: выделяется аудио «осень1» с большим количеством фонематиче-
ских нарушений и рассказ о лягушке «лягушка1» с крайне низким числом произносительных неточно-
стей. О последней аудиозаписи известно, что информант долгое время проживал в России и активно 
вовлечен в общение с русскоязычным окружением. 
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рисунок 1. распределение произносительных аномалий

Следующая диаграмма на Рисунке 2 позволяет оценить соотношение разных типов аномалий внутри 
каждого аудио и определить сходства и различия исследуемых образцов речи. Из диаграммы исключена 
категория «физиология», так как по этому показателю различий между образцами не выявлено. 
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рисунок 2. соотношение произносительных аномалий в текстах

В первую очередь обратим внимание на сходство «контура» диаграмм для записей «осень1» и «ля-
гушка2»: оба образца характеризуются большим числом фонетических неточностей и заполненных 
пауз, при этом количество исправлений и обычных межсловных пауз оказывается на одинаковом уров-
не. На фоне других записей выделяется «лягушка 1». Для этого образца характерны невысокие пока-
затели фонетических аномалий и исправлений – это две категории, указывающие на высокое качество 
произношения и грамматическую точность, при этом сохраняются высокие коэффициенты межслов-
ных и заполненных пауз, которые обычно связываются с планированием сообщения. Эти наблюдения 
указывают на то, что информант использует компенсаторные механизмы замедления речи, такие как 
паузы и заполненные паузы, при этом сохраняет лингвистическую точность, демонстрируя аккурат-
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ное произношение и меньшее число исправлений. Наконец, запись «осень2» в целом характеризуется 
большим числом пауз, в том числе заполненных, самым высоким коэффициентом самоисправлений и 
высоким показателем фонетических аномалий: в совокупности указанные признаки свидетельствуют о 
сложностях в устном спонтанном речепорождении. Говорящему чаще требуется планировать сообще-
ние, при этом он демонстрирует невысокое фонетическое качество речи.

Элементарный количественный анализ показал, что предложенная разметка затранскрибированной 
аудиозаписи позволяет вычислять «профиль» речевой компетенции и при наличии крупной коллекции 
дает возможность кластеризовать информантов с учетом количественных корпусных обследований и 
качественных характеристик, собранных в метаданных. 

Заключение
Нами был представлен опыт сбора и обработки записей устной речи иностранных студентов для 

проектирования устного учебного корпуса по русскому языку как иностранному. Было установлено, 
что при сборе аудиозаписей для русского устного учебного корпуса особое значение имеет качество 
стимульного материала: разнообразие его дискурсивных свойств, способность задавать структуру вы-
сказыванию и тематический круг, соответствующий уровню владения русским языком информанта для 
обеспечения спонтанных условий коммуникации. Использование упрощенной транскрипции достаточ-
но для исследования наиболее ярких фонетических аномалий и просодических свойств нестандартной 
русской речи иностранцев и значительно упрощает процесс обработки материала. Опытным путем до-
казано, что выделение в затранскрибированных текстах базовых просодических параметров (пауз, хе-
зитаций, самоисправлений и фонетических аномалий), является достаточно информативным для оцен-
ки качества устной спонтанной речи нестандартного носителя. По ним возможно осуществлять поиск и 
создавать крупные подборки примеров для более глубокого лингвистического анализа и каталогизации 
наиболее типичных нарушений устной речи по уровням владения. 

Базовые методы количественного анализа показали, что используемая разметка позволяет достаточ-
но легко извлекать несколько количественных метрик и при большом числе аудиозаписей использовать 
не только описательные, но и объяснительные и предсказательные статистические методы. 
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