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Аннотация: Статья посвящена изучению языковой картины мира русских 
детей в аспекте проявления их лингвокреативного потенциала. Объектом 
изучения выступают результаты речемыслительной деятельности детей, по-
зволяющие раскрыть фреймовую организацию фрагмента языковой картины 
мира, связанного с игрой. Предметом рассмотрения являются пропозицио-
нально-фреймовые связи, определяющие смысловое наполнение речевой 
продукции детей. Цель исследования заключается в выявлении особенностей 
детского мировосприятия на материале речевых произведений, отражающих 
фрейм «игра». В результате исследования обнаруживаются закономерности 
восприятия игры детьми, формирующие их языковую картину мира.
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В центре внимания современных лингвистов, зани-
мающихся изучением взаимосвязи языка, созна-
ния его носителей, погруженных в определенное 

культурное пространство, оказывается понятие языко-
вой картины мира. Исследователи в области онтолинг-
вистики обосновывают закономерности формирования 
языковой картины мира детей, обращают внимание на 
способы ее репрезентации посредством анализа дет-
ской речи [12; 13; 14]. Решением вопросов взаимосвязи 
языка и речи в языковом сознании детей занимались 
психологи Л.С. Выготский и Ж. Пиаже, чьи работы впо-
следствии стали базовыми в сфере онтолингвистиче-
ских изысканий [5; 11]. 

В онтолингвистике детская речь понимается как 
«особый этап онтогенетического развития речи, речь 
детей дошкольного и младшего школьного (до 8-9 лет) 
возраста» [15, с. 131]. «Каждое наименование ребенок 
словно пропускает через индикатор соответствия язы-
ковой формы тому представлению о предмете, которое 
она должна, по его мнению, отображать» [6, с. 4]. То есть 
в сознании ребенка происходит сложный процесс со-
поставления реальности и речевой интерпретации, что 
свидетельствует о его лингвокреативности, которая «с 
одной стороны, отражает окружающую действитель-

ность личности, с другой, тесным образом связана с име-
ющимися языковыми ресурсами» [Там же, с. 53].

Основной деятельностью, через которую дети позна-
ют мир и, соответственно, накапливают речевой опыт, 
приобретают способность к текстопорождению, явля-
ется игра. В условиях игровой деятельности ребенок 
демонстрирует лингвокреативность своего мышления и 
его ситуативную обусловленность.

Общаясь, «ребенок не пассивно принимает речевые 
модели взрослого, а активно присваивает речь как часть 
общечеловеческого опыта» [2, с. 7], находится под вли-
янием инпута [12] в процессе текстовой деятельности, 
результаты которой отражают аспекты восприятия игры.

Актуальность выбранной темы объясняется недоста-
точной изученностью еще формирующейся языковой 
картины мира детей на материале их речи и необходи-
мостью проведения пропозиционально-фреймового 
анализа смыслового плана детских текстов. 

Ранее нами была предпринята попытка рекон-
струировать фрейм «игра» в языковой картине мира 
детей на материале речевых инноваций (отдельных 
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лексем), в семантике которых представлены аспекты 
восприятия игры [10].

Цель настоящего исследования – описать фрагмент 
языковой картины мира детей, связанный с их представ-
лениями об игре, на материале созданных текстов. 

Данная цель предполагает решение следующих за-
дач: 1) провести анализ смыслового наполнения разно-
жанровых текстов, созданных детьми, путем выявления 
набора пропозициональных структур и закономерно-
стей их актуализации; 2) определить фреймовую ор-
ганизацию фрагмента языковой картины мира детей, 
связанного с игрой.

Объектом изучения является языковая картина мира 
и факты речевой деятельности детей, касающиеся игры; 
предметом изучения – реализация пропозиционально-
фреймовых связей в речевой продукции детей, то есть 
в текстах. 

Новизна работы состоит в том, что в научный оборот 
введён материал, который ранее не был представлен c 
позиций онтолингвистики и когнитивной лингвистики. 
Данная работа поможет углубить знания об особенно-
стях становления языковой картины мира детей русской 
лингвокультуры, выявить когнитивные и речевые зако-
номерности этого процесса.

Для достижения обозначенной цели нами исполь-
зуются следующие методы: 1) при сборе материала – 
метод бесед, метод опосредованного наблюдения [8]; 
2) при анализе материала – описательный метод с при-
емами наблюдения, обработки и классификации изуча-
емых текстов, метод пропозиционально-фреймового 
моделирования.

Накопленный в детском сознании инпут структуриро-
ван посредством деления на определенные фреймы [9, 
с. 3], то есть ячейки знания человека о конкретном фраг-
менте мира. Каждый фрейм также организован пропози-
циональными структурами, которые являются результа-
том осмысления ребенком значимой для него ситуации, 
способом упорядочивания информации. Эти пропозици-
ональные структуры актуализируются в языке, на уровне 
пропозиций, набор которых обусловлен происходящей в 
сознании детей категоризацией [4, с. 72].

Теоретическая значимость данной работы заклю-
чается в том, что полученные результаты, во-первых, 
помогают конкретизировать такие понятия, как линг-
вокреативность, детская речь, языковая картина мира 
ребенка, во-вторых, вносят вклад в решение пробле-
мы описания семантического наполнения детских ре-
чевых инноваций посредством пропозиционально-
фреймового анализа.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования данных о закономерностях воспри-
ятия игры детьми, формирующих их языковую картину 
мира, при разработке и чтении курсов, посвященных 
проблемам изучения детской речи, в том числе и в сопо-
ставительном аспекте.

Фрагмент языковой картины мира, связанный с 
игрой, целесообразно реконструировать на материале 
загадок, небылиц, сказок, созданных детьми. Часть мате-
риала была получена из интернет-ресурсов [3; 7]. В со-
держании текстов актуализируется фрейм «игра» через 
реализацию пропозициональных структур, которые свя-
зываются друг с другом в сознании ребенка на основе 
инпута, включающего ситуации из его жизни.

Обратимся к анализу загадок, раскрывающих фрейм 
«игра». Структура загадочного текста двухчастна, то есть 
состоит из отгадки – наименования загадываемого яв-
ления и способа загадывания. Загадочный текст пред-
ставляет собой разворачивание пропозициональной 
структуры, которая задает рамки осмысления предмета. 
В содержании текста отражается ситуация, выявляющая 
особенности загадываемой реалии, которые стали для 
ребенка ключевыми в процессе его создания. 

Дети могут загадывать не только инструменты игро-
вой деятельности, то есть игрушки или предметы быта, 
но и персонажей любимых мультфильмов или героев 
книг, а также любые факты действительности, которые 
им интересны, например, животных [1]. Все это говорит 
о том, что в сознании ребенка игра не ограничивается 
только пространством, в котором он свободно пользует-
ся своими игрушками. Игровая деятельность охватывает 
всю окружающую действительность и одновременно яв-
ляется средством познания этой действительности.

Анализ собранных загадок показывает, что в смыс-
ловой структуре наименований загадываемого явления 
чаще всего актуализируются актанты ‘средство’ и ‘субъ-
ект’, то есть дети загадывают предметы игры и одушев-
ленные существа, что находит отражение в наборе про-
позициональных структур:

ПС «средство по характерным действиям»
Они, хватая диск, трансформируются в железных 

животных, обладают силой. (Дикие скричеры) (Мальчик, 
5 лет)

Его бьют, а он летает. (Волан) (Мальчик, 3 года)

В приведенных выше примерах дети загадывают 
предметы игры, описывая их основные функции, поэто-
му эти загадки относятся к описательным, в некоторых 
также присутствует прием олицетворения.

ПС «средство – предикат – признак» 
Злой, рогатый, быстро бегает, и изо рта пар идет. 

(Механический карнотавр) (Мальчик, 4 года)
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Круглый шарик 
По полю катается. (Мяч) (Мальчик, 4 года)
У нее одна рука, очень тонкая она. 
Всё работает, копает, 
Большие ямы вырывает. (Лопата) (Мальчик, 4 года)

В приведенной группе загадок загадываемый пред-
мет предстает в нескольких аспектах: по функции пред-
метов и внешним признакам (цвет, форма, размер). 

Следующие группы загадок объединены по основ-
ному актанту ‘субъект’, так как отгадкой уже является 
наименование персонажа мультфильма, который в со-
знании ребенка потенциально может быть реальным 
существом, и наименование животных, которые часто 
фигурируют в детских сказках и мультфильмах как глав-
ные герои, имеющие те же способности, что и человек. 

ПС «субъект по характерным признакам»
 Борода да рожки 
Бегут по дорожке. (Козёл) (Мальчик, 5 лет)
Изобретатель-мишка, оранжевого цвета. (Кеша, 

мультфильм «Мимимишки») (Девочка, 4 года)
Кто быстро бегает, с иголочками, похож на ежика? 

(Соник) (Мальчик, 5 лет)

Загадки данной группы относятся к категории опи-
сательных загадок, поскольку при создании их текстов 
используются имена прилагательные, глаголы и метафо-
рический перенос. 

Дети обращают внимание и на действия, и на воз-
можности персонажей разных мультфильмов, и на их 
отличительные признаки внешности (размер, цвет, осо-
бенные черты). Две загадки, помимо описательных, от-
носятся еще и к загадкам в форме вопроса.

Таким образом, дети, принадлежащие русской линг-
вокультуре, при создании собственных загадок, свя-
занных с игрой, прибегают к загадыванию средств 
игрового процесса, то есть игрушек, предметов быта, 
предметов канцелярии, субъектов (персонажей). Наи-
более используемым способом смыслового наполнения 
текста загадки является описание, поскольку способ-
ность к описанию предметов формируется у ребенка в 
ранний дошкольный период. 

Теперь перейдем к анализу созданных детьми текстов 
небылиц и сказок с целью воссоздания фрейма «игра» 
через анализ их смысловой организации. На уровне тек-
стов актуализируется сразу несколько пропозициональ-
ных структур, которые в сознании ребенка оказываются 
связанными.

Обратимся к анализу небыличных текстов. Небыли-
цы – это жанр фольклора, предполагающий текст не-
большого объёма юмористического содержания, сюжет 

которого отражает особым образом искаженную дей-
ствительность. Рассмотрим смысловое наполнение не-
быличного текста, созданного девочкой шести лет: 

«На поляне жили звери, чай любили, песни пели. Стро-
или себе дома, выжимали облака, а водой из облаков умы-
вались по утрам, чтобы шерстка у зверей становилась 
красивей. А Потапыч на поляне развлекал друзей стиха-
ми. Конечно, медом угощал, никого не забывал. В общем 
быт был там налажен: добывали сок из скважен. В реках 
водится кокос, ананас и абрикос. На поляне хорошо! При-
глашаем вас еще!» [9]. В приведенном тексте ребенок 
через призму своего восприятия описывает знакомые 
ему ситуации. Можно предположить, что описание дру-
жеской обстановки, в которой находятся животные, ре-
бенок воспроизвел после восприятия проведенного ве-
селого вечера со своими родителями, где все общаются, 
поют, едят и отдыхают. Ребенок также выделил одного из 
героев, Потапыча, как самого активного участника, уме-
ющего всех развлекать, подразумевая такого человека 
среди своего взрослого окружения. Другая ситуация, 
например, утреннее умывание животных, тоже воспри-
нимается девочкой как важное действие, с которого на-
чинается день. Эти ситуации получают пропозициональ-
но-фреймовое наполнение в сознании детей (животные 
выступают в роли субъектов, совершают действия в 
определенном месте). Воссоздаваемая в тексте через ис-
каженные детали история говорит о возможностях дет-
ского воображения, которое они используют в процессе 
создания сюжета для своих игр.

В полученных нами текстах выявлены определен-
ные закономерности в реализации пропозиционально-
фреймовых связей. Так, в обозначенном выше примере 
можно заметить наличие нескольких субъектов, кото-
рые связаны дружескими отношениями. Субъектами 
небылиц обычно выступают животные (олень, медведь, 
лиса, кот, птицы и др.), но возможно и присутствие чело-
века как одного из главных героев или как друга мира 
природы. Объектом олицетворения становятся и неоду-
шевленные предметы (стол, кувшин, ветка березы). Так 
как реальность намеренно искажается, животным при-
писываются способности человека чувствовать эмоции, 
разговаривать, совершать бытовые действия, которые 
выступают предикатом в пропозициональной структу-
ре. Стоит отметить, что совершаемые субъектами дей-
ствия в описываемых текстах чаще всего направлены на 
взаимодействие с другими одушевленными существами, 
а не на объекты.

В небылицах дети редко используют прямую речь для 
указания диалогов между субъектами, чаще применяют-
ся косвенные конструкции (Лиса Патрикеевна сказала, 
что…), при которых предикаты используются в прошед-
шем времени (начал бегать, устроили, превратился, 
рассказывали и др.). Из этого следует, что темпоральная 
составляющая этих текстов размыта, так как нет указа-
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ния на конкретные временные рамки происходящих 
событий (использование наречий «однажды», «потом», 
«затем», «тогда» и др.). Однако локативный компонент 
небылиц, то есть актант ‘место’ в пропозициональной 
структуре, отмечается всегда. Поскольку главными геро-
ями обычно выступают животные, ребенок в процессе 
текстопорождения помещает субъектов в свойственную 
им среду – лес, полянка, опушка. Если же субъектами яв-
ляются люди, местом действия выступает город или дом 
главного героя. 

Сказки, созданные детьми – представителями рус-
ской лингвокультуры, также имеют свои отличительные 
особенности в способе построения и взаимосвязи ком-
понентов пропозициональных структур, определяющих 
смысловой план текста. Рассмотрим сказку, созданную 
девочкой пяти лет:

«Необычная дружба. Идёт Зайчик по дорожке, вдруг 
запнулся, упал и увидел Червячка. Познакомился Зайчик 
с ним, и завязалась у них дружба. Стали они вместе 
играть: растянется Червячок на дорожке, а Зайчик ска-
чет через него, как через верёвочку. Только, когда насту-
пила осень, Червячок вдруг куда-то исчез, а Зайчик загру-
стил. Всю зиму он тосковал по своему другу, но нигде не 
смог его отыскать. Но вот пришла весна, растаял снег, 
на пригорках в лесу стала пробиваться первая травка, 
и проснулись насекомые. И Червячок выполз из своей нор-
ки. Сразу направился искать своего друга Зайчика. Вот 
радости-то было, когда они встретились» [10].

В приведенной сказке ребенок вновь проецирует 
знакомые ему ситуации из реальной жизни на животных: 
прослеживается совпадение между прыжками Зайчи-
ка через Червячка с детской игрой в резиночку. Кроме 
того, в тексте раскрывается такое важное для детей по-
нятие, как дружба. Герои сохранили свою дружбу, даже 
не имея возможности увидеться долгое время, что часто 
происходит с детьми и в реальной жизни. Дружба дает 
возможность героям сказки играть. Получается, что во 
фрейме «игра» значимым компонентом выступает друж-
ба (в игре проявляется дружба), отражающая ценности 
детей в их языковой картине мира.

Субъектами пропозициональных структур выступают 
животные, которых в своем сознании ребенок наделя-
ет человеческими способностями. Действия субъектов 
направлены не на изменение второстепенных неоду-
шевленных предметов, а на взаимодействие с другими 
одушевленными существами. Неизменно проявляется 
и другая особенность детских текстов, которая касается 
времени и места действий. Дети, которым в столь ран-
нем возрасте бывает сложно ориентироваться во време-
ни в реальной жизни, не выделяют его и в своих речевых 
произведениях. В проанализированных нами сказках 
не определяется темпоральный компонент, выявляются 
лишь его размытые границы, которые можно заметить, 

обращая внимание на время глаголов, наречия времени 
и редко употребляемые в текстах наименования времен 
года. Однако детям важно отметить место разворачивае-
мых событий. Чаще всего актант ‘место’ актуализируются 
через пропозицию места обитания животных: лес, дере-
во, полянка и др., как в текстах небылиц. Но следует ска-
зать, что дети нередко помещают субъектов-животных 
в привычные для себя места: детский сад, дом в городе, 
автомобильная дорога, парк.

В остальных сказках структура сюжета остается той 
же: несколько субъектов, которые взаимодействуют, по-
могают друг другу, совершая действия, не указывается 
определенное время действий, но упоминаются кон-
кретные места, сменяющие друг друга. Субъектам и объ-
ектам приписываются признаки, характеристики. Мы 
видим, что в смысловой структуре текстов актуализиру-
ются как событийные пропозиции (субъект – предикат – 
место, субъект – предикат – субъект), так и пропозиции 
характеризации (субъект наделен признаком, объект на-
делен признаком).

Выявленные закономерности актуализации пропо-
зициональных структур говорят о том, что фрейм «игра» 
в детском сознании чаще всего отражает набор опреде-
ленных компонентов игры: количество участников, осо-
бенности взаимодействия между ними, действия и их 
реализация в пространстве и времени. Этот набор ком-
понентов, с одной стороны, является результатом полу-
ченного в реальной жизни опыта игры с другими детьми, 
а с другой – инструментом для создания сюжета игры с 
игрушками. Кроме того, игра воспринимается детьми 
как способ зарождения дружбы.

Таким образом, мы увидели, как дети в текстовой 
форме воплощают представления об игре, воссозда-
ют одну или несколько игровых ситуаций, определяют 
участников, их роли, действия, атрибуты, придумывают 
обстоятельства, в которых находятся герои (субъекты). 
Анализ текстов позволил вскрыть представления детей 
об игре, как в их сознании отражается окружающая дей-
ствительность, какие пропозиции во фрейме они выде-
ляют во время создания собственных текстовых исто-
рий, за каждой из которых проглядывают особенности 
детского мировосприятия.

Дальнейшая работа может быть реализована 
в следующих направлениях. Во-первых, значимо 
продолжить сбор речевых инноваций для модели-
рования более разветвленной структуры фрейма 
«игра». Во-вторых, целесообразно рассмотреть вза-
имодействие фрейма «игра» с другими ассоциа-
тивно связанными с ним фреймовыми блоками, 
структурирующими мыслительную сферу детей –  
представителей русской лингвокультуры – и определя-
ющими их формирующуюся языковую картину мира.
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