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ПОЗОВКИНА К. С.

Восприятие экспрессивных глаголов мужчинами 
и женщинами: экспериментальное исследование
В докладе представлены результаты экспериментального исследования влияние ти-
па экспрессивной семантики языкового стимула на решение задачи lexical decision 
(лексическое решение), которая выполнялась численно равными группами испы-
туемых – мужчинами и женщинами. В эксперименте на материале экспрессивных 
глаголов, максимально противопоставленных по степени экспрессивности и ее ха-
рактеру была проверена гипотеза о том, что различие употребление экспрессивных 
единиц в речи мужчин и женщин может повлиять на их обработку.  

Ключевые слова: гендер, экспрессивность, экспрессивные глаголы, e-prime, обра-
ботка, время реакции.

Языковая репрезентация гендера как культурного феномена в насто-
ящее время изучается в трех аспектах: в речевом поведении, в семантике 
языковых единиц, в языковом и метаязыковом сознании.
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Особенностями коммуникативного поведения мужчин и женщин за-
нимались многие исследователи двадцатого века, как в зарубежной, так 
и отечественной лингвистике (Д. Таннен, Т.В. Гомон, Е.И. Горошко, А.В. 
Кирилина и др.). Анализируя особенности мужской и женской речи, все 
исследователи отмечают, что речь женщины характеризуется большей 
эмоциональностью и экспрессивностью по сравнению с мужской. В по-
нимании экспрессивности мы опираемся на теорию Н.А. Лукьяновой, 
которая понимает под экспрессивностью «способ характеризации лица, 
действия с качественной или количественной стороны, но в аспекте та-
кого количества, которое переходит в новое качество». Например, хло-
быстнуть = выпить + быстро1 

Исследование, проведенное нами на материале диалогического обще-
ния, подтвердило воспроизводимость выявленных на другом речевом ма-
териале результатов, а именно – большую экспрессивность женской речи 
по сравнению с мужской. При этом мужская речь характеризуется эмоци-
ональным однообразием, использованием однотипных междометий и на-
личием обсценной и сниженной лексики. 

В то же время в настоящее время выявлены отдельные факты разли-
чия характера когнитивной обработки языковых стимулов мужчинами 
и женщинами. Этот аспект гендерных различий является объектом на-
шего анализа.

Анализ литературы и результаты проведенных исследований послу-
жили основанием для выдвижения гипотезы о том, что частотность ис-
пользования экспрессивных слов в речи может повлиять на их воспри-
ятие. Мы предполагаем, что, так как женщины и мужчины используют 
экспрессивные единицы по-разному, то и скорость обработки стимулов 
будет различной. При этом в качестве исследуемой проблемы мы рассма-
триваем противодействие двух тенденций, с одной стороны, женская речь 
более экспрессивна, но мужская речь, будучи в целом менее экспрессив-
ной, содержит большее количество слов с отрицательной коннотацией. 
Не ясно, какой фактор окажется в данном случае более значимым при 
восприятии стимула.

Для проверки гипотезы о значимости фактора экспрессивности и вли-
яния характера экспрессивной оценочной семантики на восприятие сти-
мула нами был спланирован эксперимент, с помощью программы E-Prime 
2.0 (Copyright 1996-2012 Psychology Software Tools), в котором были ото-
браны максимально однородные стимулы, как по грамматическим, так 
и семантическим показателям. Так, нами были отобраны слова одной ча-
сти речи, а именно: глаголы с отрицательной семантикой, стилистически 
маркированные, у которых в семантике присутствовал компонент делать 
что-либо в значительной степени выше нормы: например, намалевать-
ся, выпендриться. Для исключения влияния на чистоту эксперимента та-
ких факторов, как частота слова и степень экспрессивности, стимулы 
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отбирались с помощью системы претестов, где испытуемым предлага-
лось оценить по семибалльной шкале список слов, где единице соответ-
ствовал минимальный результат (неэкспрессивное, нечастотное, соответ-
ственно), а семерке - максимальный (экспрессивное, самое частотное).

В качестве испытуемых выступили студенты томских вузов в возрас-
те от 18-23 лет, равное количество мужчин и женщин. 

Эксперимент включал в себя лексическое задание: испытуемым пред-
лагалось решить являлось ли слово, выведенное на экран, реальным или 
вымышленным. 

Дизайн эксперимента был создан по двум независимым переменным: 
1) экспрессивность (экспрессивные vs неэкспрессивные стимулы); 2) пол 
испытуемых (мужской vs женский.). В качестве зависимой переменной 
выступало время реакции (Rt). 

Процедура эксперимента включала в себя как эксперимент, так и тре-
нировку. В инструкции участнику предлагалось нажать 1 – в случае если 
он видит слово и 2 – в случае если не-слово. Сначала на экране появля-
ется фиксационный крест (+), с длительностью 250 мс, затем появляет-
ся стимул, с продолжительностью 2000 мс, а затем пустой слайд (intertrial 
interval). В целом эксперимент занимает от 2,5 – 3 минут в зависимости 
от скорости реакции участника. 

Полученные данные были обработаны с использованием пакетов IPM 
SPSS STATISTICA и STATISTICA 21. 

В итоге нами были получены следующие результаты:
1. В целом, как мужчины, так и женщины реагировали на экспрессивные 

слова быстрее, чем на нейтральные. Статистический анализ показал высо-
кий уровень значимости фактора экспрессивности (p=0,00016, F=15,857).

2. Скорость реакции женщин на языковые стимулы быстрее, чем у муж-
чин. Данные результаты подтверждают общую гипотезу о том, что жен-
щины склонны к более быстрому выполнению разного рода когнитивных 
задач. Статистический анализ показал высокий уровень значимости ген-
дерного фактора на скорость реакции (p=0,11135, F=2,5984).

3. Женщины реагировали быстрее не только на экспрессивные сти-
мулы, но и на нейтральные, а мужчины с одинаковой пропорцией мень-
ше. Следовательно, экспрессивность не влияет на скорость реакции об-
работки, как мужчин, так и женщин (p=0,85206, F=0,03503). 

Таким образом, гипотеза о том, что фактор экспрессивности является 
значимым при обработке вербального стимула, подтверждается, однако 
это влияние, гендерно не противопоставлено - как мужчины, так и жен-
щины реагируют на экспрессивные единицы медленнее. На данном этапе 
мы можем предположить, что нет прямой корреляции между коммуника-
тивным поведением и когнитивной обработкой стимулов. Мы планируем 
продолжить наше исследование на большем количестве материала и с при-
влечением большего количества испытуемых.
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Примечания
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280-285.

ПОСПЕЛОВА Е. А.

Анализ информативных и навигационных 
возможностей электронных словарей новых слов
Представлен анализ информативных возможностей электронных словарей но-
вых слов, действующих в настоящее время; дана оценка относительно навигации, 
структуры сайта и лексического наполнения сайтов

Ключевые слова: электронные словари новых слов, неологизмы, окказионализмы, 
компьютерная лексикография

С появлением глобальной сети Интернет последовало незамедли-
тельное обновление лексической базы языка. Вследствие этого начина-
ют появляться электронные словари новых слов. И одним из актуальней-
ших направлений становится компьютерная лексикография. Однако, как 
отмечает О. С. Рублева 1, главной проблемой становится отсутствие ком-
плексного лингвистического анализа постоянно обновляющихся элек-
тронных ресурсов.

Целью данной работы является изучение навигационных возможно-
стей и анализ информативной базы электронных словарей новых слов.

При исследовании лексических единиц словарей неологизмов можно 
столкнуться с проблемой неканонизированности норм употребления но-
вых слов. По словам А. А. Брагиной 2, не все окказиональные слова можно 
считать неологизмами, так как некоторые из них могут исчезнуть из языка.

С учетом этого было проанализировано два Интернет- ресурса.
Кузница. Динамический онлайн-словарь неологизмов русского языка 3.
В разделе «Информация о сайте» представлены основные сведе-

ния, необходимые для использования словаря: задача сайта, информа-
ция о содержании словарной статьи, возможности для зарегистрирован-
ных пользователей.

В задаче сайта заявлено: активизировать и взять под наблюдение раз-
витие русского языка. Для решения столь глобальной проблемы разра-
ботчики организовали сайт таким образом, что каждый зарегистриро-
ванный пользователь может добавить новое слово в электронный словарь 
с пояснением, примерами и указанием на источник. Сайт создан относи-
тельно недавно, поэтому всего лексических единиц около ста. Для обще-
ния с пользователями и улучшения работы сайта разработчиками создан 


