


Диссертационное исследование посвящено изучению особенностей восприятия 

эмоционального слова носителями русского языка как родного и тюркско-русскими 

билингвами. Исследование проводится на материале одного класса эмоционально-

оценочных слов русского языка – диминутивов.  

Актуальность работы определяется ее включенностью в когнитивное направление 

исследования эмоциональности, в рамках которого получены многочисленные данные, 

свидетельствующие о влиянии различных факторов на когнитивную обработку 

эмоциональных слов. Исследования в указанной области проводились на материале 

разных языков, преимущественно европейских, а также с привлечением различных групп 

лексики. Результаты, полученные по данной проблеме, являются противоречивыми, что 

свидетельствует о необходимости ее дальнейшей разработки, в том числе на материале 

русского языка. Кроме того, актуальность когнитивных и психолингвистических 

исследований в данной области объясняется потребностью в исследовании когнитивных, 

психолингвистических основ семантического и функционального своеобразия 

эмоциональной лексики, выявленных в описательной лингвистике. 

  Включенность исследования в разработку когнитивных аспектов билингвизма 

также   обусловливает его актуальность. В частности, одна из наиболее важных проблем, 

рассматриваемых в настоящее время – проблема организации ментального лексикона 

билингва, которая затрагивается в нашем исследовании. Также актуализируется 

необходимость исследовать факторы, которые оказывают влияние на восприятие и 

обработку эмоциональной лексики, по причине того, что своеобразие эмоциональных 

смыслов обусловливает возможность их трансформации в сознании билингвов, которая, 

как показывают многие исследования, находится под влиянием значительного количества 

собственно лингвистических и экстралингвистических воздействий.  

Объектом исследования являются диминутивы – класс производных единиц, 

основная функция которых состоит в выражении эмоционально-оценочного отношения 

говорящего к предмету, названному производящим словом.  

Предмет – специфика восприятия и когнитивной обработки диминутивов как 

единиц эмоционально-оценочной семантики. 

Основная исследовательская гипотеза диссертационной работы: восприятие 

диминутивов, являющихся особым классом эмоциональной лексики, и их когнитивная 

обработка отличается от обработки нейтральных единиц и эмоциональных единиц других 

групп в группах носителей русского языка как материнского и тюркско-русских 

билингвов. 



Цель – выявление особенностей восприятия и когнитивной обработки 

диминутивов тюркско-русскими билингвами и носителями русского языка как родного. 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические основы исследования, изучив актуальную литературу 

по собственно лингвистическим, психолингвистическим аспектам 

эмоциональности, проблемам когнитивной обработки эмоциональной лексики 

носителями языка и билингвами, экспериментальным методам исследования. 

2. На основе изучения теории и эмпирических данных, имеющихся в литературе, 

сформировать частные гипотезы о влиянии эмоциональности и связанных с ней 

факторов на когнитивную обработку слов, а также о различиях в восприятии 

эмоциональных слов носителями языка и билингвами. 

3. Отобрать релевантный для разрешения поставленной цели и сформированных 

гипотез языковой материал и смоделировать систему психолингвистических 

экспериментов. 

4. Выявить соотношение субъективных оценок эмоциональности диминутивов с 

оценками других релевантных психолингвистических параметров (субъективная 

частотность, сила эмоции, тип оценки, возраст усвоения, контекстуальная 

соотнесенность), данных носителями русского языка как родного и тюркско-

русских билингвами.   

5. Выявить соотношение субъективных оценок эмоциональности диминутивов с 

оценками других психолингвистических параметров, данных тюркско-русских 

билингвами.    

6. Определить наличие сходств и различий в системе соотношений эмоциональности 

диминутивов с другими названными психолингвистическими параметрами в 

оценках носителей русского языка как родного и тюркско-русских билингвов. 

7. Определить направленность и степень влияния эмоциональности диминутивов на 

их когнитивную обработку носителями русского языка как родного с 

использованием экспериментов с измерением времени реакции  

8. Определить направленность и степень влияния эмоциональности диминутивов и на 

их когнитивную тюркско-русскими билингвами с использованием экспериментов с 

измерением времени реакции. 

9. Определить степень влияния типа билингвизма на когнитивную обработку 

диминутивов.   

Ведущим методом, используемым в данном диссертационном исследовании, 

является метод эксперимента, привлечение которого для изучения лингвистического 



объекта обуславливает один из аспектов междисциплинарности проводимого 

исследования.  

На первом этапе применяется методика шкалирования Ликерта, которая 

использовалась для сбора данных и психолингвистических характеристик единиц. На 

втором этапе – аппаратный поведенческий эксперимент при помощи программного 

обеспечения E-prime с измерением скорости реакции испытуемых на предъявляемые 

объекты. 

Кроме того, для обработки полученных данных на всех этапах исследования 

использовались статистические методы – корреляционный анализ (метод ранговой 

корреляции Спирмена), критерий для выявления различий между независимыми 

выборками (критерий Манна-Уитни), ковариационный анализ (ANCOVA), апостериорный 

анализ (критерий Bonferonni). 

Новизна диссертационного исследования определяется выбором объекта 

исследования, постановкой исследовательских задач, а также полученными новыми 

результатами.  

Впервые на материале русского языка осуществлено экспериментальное изучение 

особенностей восприятия диминутива с привлечением специализированного 

программного обеспечения для проведения поведенческих экспериментов со сбором 

данных времени реакции. 

В результате анализа результатов экспериментов доказано наличие различий в 

когнитивной обработке слов с диминутивными суффиксами по сравнению с 

неэмоциональными непроизводными словами. 

Экспериментально подтверждено наличие различий в когнитивной обработке 

диминутивов носителями русского языка как материнского и тюркско-русскими 

билингвами. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена вкладом в развитие 

когнитивных исследований языка, в частности, экспериментального изучения проблем 

обработки эмоциональных слов, а также проблем билингвизма. Так, при помощи 

экспериментального метода установлена взаимосвязь между эмоциональностью и 

смежными психолингвистическими категориями (типом оценки, контекстуальной 

соотнесенностью, возрастом усвоения, частотностью), обнаружены различия в восприятии 

и обработке эмоциональных и нейтральных слов носителями языка и билингвами. 

 Также для теории билингвизма имеют значимость данные, свидетельствующие о 

влиянии типа билингвизма (естественного раннего с преобладанием второго языка) на 

восприятие и когнитивную обработку эмоциональных слов. 



Кроме того, особенности описанные ранее свойства диминутивов (особенности 

семантики, контекстуальная зависимость) были экспериментально подтверждены в 

настоящем исследовании, что позволяет говорить о теоретической значимости 

полученных результатов для теории русского словообразования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования основных положений и выводов в учебных курсах по экспериментальной и 

когнитивной лингвистике, морфологии, а также в системе преподавания русского или 

тюркских языков как иностранных.  

Психолингвистическая база стимулов могут в дальнейшем быть использованы при 

подборе экспериментального стимульного материала. 

Шаблоны используемых экспериментальных дизайнов могут быть использованы 

для анализа подобных явлений на материале других языков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эмоциональность слова вступает во взаимодействие с другими 

психолингвистически релевантными параметрами слова, такими как оценочность, 

контекстуальная соотнесенность, частотность, возраст усвоения, это справедливо как в 

отношении носителей русского языка как материнского, так и в отношении тюркско-

русских билингвов. 

2. Контекстуальная соотнесенность слова является значимым фактором для 

эмоциональных единиц в целом, и для диминутивов в частности. 

3. Диминутивы как представители класса эмоциональных единиц занимают 

промежуточное положение на психолингвистической шкале эмоциональности между 

нейтральными словами и словами с положительной и отрицательной семантикой, не 

имеющих специальных морфологических средств маркирования эмоциональной 

семантики 

4. Когнитивная обработка диминутивов, как представителей класса 

эмоциональной лексики, отличается от обработки нейтральных непроизводных единиц. 

Данное различие проявляется в увеличении скорости реакции респондентов при 

восприятии слов с диминутивными суффиксами. 

5. Когнитивная обработка диминутивов, как особого словообразовательного 

класса русской речи отличается у носителей русского языка как материнского и тюркско-

русских билингвов: различия в скорости реакции на диминутивы и нейтральные слова 

обусловлены влиянием различных факторов – фактором частотности слов в группе 

носителей русского языка как родного, факторами частотности и длины слов в группе 

тюркско-русских билингвов 



6. Тип билингвизма – естественный ранний несбалансированный в сторону 

второго языка, оказывает влияние на восприятие эмоциональных слов, что проявляется в 

наличие идентичных корреляционных связей между эмоциональностью и смежными 

психолингвистическими категориями в группах носителей русского языка как родного и 

тюркско-русских билингвов. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационного исследования обсуждались в докладах на 

заседаниях кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии 

Национального исследовательского Томского государственного университета. Результаты 

работы были представлены на 12 международных конференциях:  

Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Актуальные 

проблемы лингвистики и литературоведения» (2018 г., 2019 г., г. Томск);   

Восьмая международная конференция по когнитивной науке (2018 г., г. 

Светлогорск);  

Международный научный семинар «Экспериментальные исследования языка и 

речи: билингвизм и многоязычие» (2017 г., 2018 г., г. Томск);  

V и VI Санкт-Петербургский зимний симпозиум по экспериментальным 

исследованиям языка и речи «Night Whites» (2018 г., 2019 г., г. Санкт-Петербург,); 

6th Barcelona Summer School on Bilingualism and Multilingualism (BSBM) (2019 г., г. 

Барселона);  

Научная школа «Контактирование языков: лингвистический, 

социолингвистический, психолингвистический аспекты» (г. Томск, 2019 г.); 

3rd International Conference «Neurobiology of Speech and Language» (г. Санкт-

Петербург, 2019 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии, включающей 157 наименований и двух приложений. 

 Во введении обосновываются актуальность и новизна исследования, 

представляются объект, предмет, цели и задачи работы, описываются теоретическая и 

практическая значимость, определяются материалы и методы, используемые в 

исследовании, описывается структура работы, а также формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор исследований, посвящённых исследованию 

проблем природы эмоциональности и механизмов ее выражения в языке (Ш. Балли, В.В. 

Виноградов, В.И. Шаховский, А. Вежбицкая, О.С. Ахманова, Е.М. Галкина-Федорук, В.Н. 

Телия, Н.А. Лукьянова, Т.В. Матвеева, Л.Г. Бабенко, А.В. Арнольд, В.Н. Гридин Т.А. 



Трипольская, Е.М. Вольф, Е.Ю. Мягкова, Д.А. Романов и др), изучению структурных, 

семантических, функциональных особенностей диминутивов (В.В. Виноградов, З.И. 

Резанова, Е.А. Земская, С.Г. Шейдаева, Е.Ю. Протасова, М.Д. Воейкова, О.Н. Долозова), в 

том числе в тюркских языках (И.М. Тараканова, Р. Икрамова и др.),    экспериментальным 

исследованиям проблемы когнитивной обработки эмоциональной лексики (V. Kuperman, 

R. J. Larsen, G.G. Scott, S.C. Sereno, P. Kanske, S. Kotz, S.-T. Kousta, Wentura D. и др), 

исследованиям  билингвизма (Л.В. Щерба, У. Вайнрах, А.А. Залевская, Е.Л. Медведева, С. 

Эрвин-Трипп и др., Ю.Е. Лещенко), в том числе проблеме восприятия и обработки 

эмоциональной лексики билингвами (A. Pavlenko, J. Altarriba, J.-M. Dewaele, M. Ponari, P. 

Ferre, C.L. Harris, A. Ayçíçeğí, и др).  

На основании анализа работ, в которых изложены теоретико-методологические 

основы и разработки конкретных вопросов выражения эмоция и восприятия 

эмоциональной лексики с использованием как собственно лингвистических, так и 

психолингвистических методов проблемы, были сделаны выводы о том, что изучение 

способов когнитивной обработки языкового обозначения эмоций требует применения 

междисциплинарного подхода. Обращение к междисциплинарной методологии 

определяется самой природой изучаемого объекта – эмоционально-оценочной лексики, 

понимание которой невозможно без обращения к когнитивному субстрату языковой 

семантики эмоции, ее связей с другими когнитивными категориями. Поставленная цель – 

выявление своеобразия когнитивной обработки диминутивов носителями языка и 

билингвами   – также простирается в междисциплинарном поле и требует обращения к 

экспериментальным методам решения.  

Во второй главе представлены планирование, проведение и результаты   

экспериментального исследования специфики восприятия и когнитивной обработки 

диминутивов носителями русского языка как родного и тюркско-русскими билингвами. 

Исследование включало в себя два этапа, на первом из которых была проведена 

серия экспериментов с использованием методики шкалирования Ликерта для выявления 

взаимосвязей между эмоциональностью и смежными параметрами (тип оценки, 

контекстуальная реализация – в разговорах с кем используется слово, в разговорах о ком 

используется слово, частотность, возраст усвоения).  

Данные, полученные в ходе анкетирования анализировались с использованием 

методики корреляционного анализа пакета программ STATISTICA. Было выявлено, что 

эмоциональность вступает во взаимодействие с указанными параметрами при восприятии 

слов и группами носителей русского языка как родного, и тюркско-русскими билингвами, 

что доказывается наличием корреляционных взаимосвязей между параметрами. Среди 



наиболее значимых выделяются корреляции между следующими параметрами: 

«использование в разговорах с ребенком/взрослым» и «использование в разговорах о 

ребенке/взрослом» (r= 0,874; r=0,870); «тип оценки» и «использование в разговорах с 

ребенком/взрослым» (r=0,442; r=0,509); «возраст усвоения» и «использование в 

разговорах с ребенком/взрослым» (r=0,450; r=0,449); «степень эмоциональности» и 

«использование в разговорах с ребенком/взрослым» (r=-0,467; r=-0,303); «степень 

эмоциональности» и «тип оценки» (r=-0,375; r=-0,562).  

Кроме того, на данном этапе была выявлена специфика диминутивов по сравнению 

с другими группами лексики. Результаты показали, что и носители русского языка как 

родного, и тюркско-русские билингвы оценивают диминутивы как единицы со средней 

частотностью, как слова, которые употребляются в скорее разговоре с детьми (о детях), 

как не совсем эмоциональные слова, но близкие к ним, а также характеризующиеся 

скорее, как нейтральные единицы, чем положительные.  Кроме того, они являются 

словами, которые усваиваются в довольно раннем возрасте (от 3 до 5 лет). 

На втором этапе исследования был разработан эксперимент с измерением времени 

реакции с использованием программного обеспечения E-prime. Эксперимент проводился 

также в группах носителей русского языка как родного и тюркско-русских билингвов 

респондентов. На данном этапе была выдвинута гипотеза о том, что когнитивная 

обработка диминутивов и единиц с нейтральной оценочной семантикой отличается в 

группах носителей русского языка как родного и тюркско-русских билингвов, что может 

проявиться в скорости реакции на указанные единицы, а также в различиях влияний 

смежных психолингвистических характеристик единиц. 

Анализ полученных данных подтвердил нашу гипотезу о том, что когнитивная 

обработка диминутивов отличается от когнитивной обработки нейтральных единиц и у 

русскоязычных испытуемых, и у тюркско-русских билингвов. Это проявляется в различии 

в скорости реакции на эти стимулы, при этом у носителей русского языка как родного на 

данные различия оказывает влияние фактор частотности слова, у тюркско-русских 

билингвов – частотность и длина. Кроме того, носители русского языка как родного в 

целом обрабатывают единицы быстрее, чем билингвальные испытуемые. 

На наш взгляд, данные различия объясняются, главным образом, типологическими 

различиями языков, а также типом исследуемых лексических единиц и их особенным 

положением в русском и тюркских языках. Однако, с другой стороны, одинаковые 

принципы обработки эмоциональных и нейтральных единиц (и носители русского языка 

как родного, и тюркско-русские билингвы одинаковым образом воспринимают 

диминутивы, а также в общем значимо дольше реагируют на диминутивы, чем на 



нейтральные слова) позволяют предположить, что тип билингвизма – ранний 

несбалансированный с доминированием второго языка все же оказывает влияние, что 

соотносится с данными, имеющимися в литературе. 
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