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РУССКОЕ И ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
И ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

Алфалки Сара Карим (Россия, Самара)

вОПЛОщЕНИЕ ОбРАзА РЕбЁНкА  
С ИСПОЛьзОвАНИЕм кОНСтРукцИИ КАК РЕБЁНОК

Статья посвящена исследованию семантического варьирования образа 
ребёнка в составе устойчивого сравнительного оборота «как ребёнок». Ис-
следование показало, что указанное сравнение используется для того, чтобы 
обозначить у именуемого лица признаки, приписываемые ребёнку: высокую 
эмоциональность и склонность к спонтанному и обильному проявлению эмо-
ций, чувство беззащитности перед окружающим миром и в то же время наи-
вность, доверчивость, личностную незрелость. При этом перечень характе-
ристик человека, актуализируемый сравнением «как ребёнок», принципиально 
широкий и открытый, что говорит о развитом варьировании ассоциативных 
связей образа ребёнка.

Ключевые слова: лексическая система языка, лексическая семантика, ме-
тафорический образ, сравнительный оборот, сравнение.

Сравнения играют большую роль в современном русском языке. Они в 
речи не только передают идею сравнения одних объектов с другими, но и при-
дают речи выразительность, помогают точнее выразить наши мысли.

Целью статьи является анализ воплощения образа ребёнка в составе срав-
нительной конструкции как ребёнок. Анализ проводился с использованием 
примеров, собранных на сайте Национального корпуса русского языка [1], в 
«Большом словаре русских народных сравнений» В. М. Мокиенко и Т. Г. Ники-
тиной [5], «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля [3].

Объём и структура сравнения в разных работах понимаются по-разному 
в зависимости от аспекта исследования материала (см., в частности, работу 
Л. С. Махровой [4]). В работах некоторых российских лингвистов в составе 
сравнения наряду с объектом сравнения и сравнительным союзом выделяет-
ся также предикат. Особой составляющей сравнения можно назвать «бенефак-
тив», т. е. лицо, к которому относится семантическая интерпретация сравнения 
[2, с. 46].

И. З. Искандерова и В. М. Огольцев при рассмотрении сравнений исполь-
зуют по отношению к объекту сравнения термин эталон [2, с. 46], который в 
данном случае представляется нам очень продуктивным. Изучаемая нами срав-
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нительная конструкция как ребёнок может рассматриваться с использованием 
термина эталон: как показывают результаты нашего исследования, образ ре-
бёнка в ее составе используется для характеристики взрослых людей как эта-
лон многих черт, не типичных для взрослого человека.

Данная сравнительная конструкция широко распространена в художе-
ственной литературе, приведем типичные примеры: Она любит общаться и 
играть с детьми, и это немудрено – ведь она сама как ребёнок (В. Гризодуб); 
Потапов исполнил его просьбу, он был легкий, как ребёнок (В. Ардаматский); 
Потом подошел и сам Рубакин – румяный, как ребёнок, в новом костюме, ко-
торый делал его еще короче (В. А. Каверин). Частотность данной конструкции 
связана с тем, что она способна передать широкий спектр смыслов, относящих-
ся к личности, которые по своим проявлениям сопоставимы с детскими.

Представим наиболее типичные смыслы, которые воплощаются в текстах 
с помощью этой конструкции при разносторонней характеристике взрослых 
людей.

Свойственные ребёнку эмоциональная нестабильность, лабильность, 
открытое проявление своих эмоций выражаются глаголами эмоционально-
го состояния (радоваться, тосковать и др.) и поведения (плакать, рыдать, 
смеяться, хохотать и под.): Ваня едва прикоснулся к рисовому пудингу и вы-
пил всего лишь две небольшие рюмки коньяка – больше он смотрел на Валю и 
радовался как ребёнок (Т. М. Тронина); Ты мучился мной, ты тосковал по мне, 
как ребёнок (А. Н. Бузулукский); Её повели. Я рыдал, как ребёнок. Вы знаете 
предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как дра-
матические писатели, она идёт до конца: Анету казнили (А. Герцен); Я не мог 
заснуть всю ночь и плакал, как ребёнок, не зная, что начать... (Е. Съянова); 
В конце концов Малолеткову поймали и подвели к Торцову, который хохотал, 
как ребёнок (К. Станиславский); Иногда все-таки кричала женщина – осуди-
тельно, но как ребёнок (А. Н. Бузулукский).

Чувства волнения и страха за свои поступки, в большой степени харак-
терные для ребёнка, отражаются в следующих примерах: Тот от неожидан-
ности покачнулся, запнулся, чуть не упал и закрылся руками, как ребёнок, ко-
торый боится (А. Слаповский); Вот опыт святых, и этот опыт мы можем 
воспринять, и без этого опыта, в какой-то мере пережитого, у нас не может 
быть встречи с Богом, потому что мы ищем встречи, как ребёнок, который 
боится окружающей его опасности и нужды и хочет, чтобы в одно мгновение 
все его проблемы были разрешены матерью, отцом, другом (митрополит Ан-
тоний).

Особенностью мироощущения ребёнка, которое проявляется в его пове-
дении, является наивность и доверчивость к другим людям. Этот признак, 
свойственный детям, редко встречается у взрослых людей и поэтому вызывает 
ассоциацию с ребёнком: А ведь Скобелев любил тебя, Федор. Он был доверчив 
как ребёнок (Б. Васильев); А я-то, как маленькая, как ребёнок, жду, жду… 
(В. Распутин).
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Сравнительная конструкция как ребёнок используется для описания по-
ведения взрослого человека (мужчины или женщины) в состоянии неуверен-
ности в себе, боязни, ощущении опасности, беспомощности в обыденных 
для взрослого человека ситуациях. Приведём примеры: Он не мог понять, 
что перед этими людьми он был беззащитен, как  ребёнок, и что за эту 
отчаянную и незаконную попытку изменить существующий порядок вещей 
заплатит своей собственной жизнью (Н. А. Тучкова-Огарева.); А если ка-
зус случался в музее, то он призывал Ивана или карлика Римейко, который в 
таких случаях ехидно ухмылялся и по уходе князя всегда замечал, покачивая 
головой: – Их сиятельство как ребёнок… – и хитро мигал своими жабьими 
глазками (Е. Н. Опочинин).

Отсутствие жизненного опыта объясняет типичные для поведения ре-
бёнка растерянность и беспомощность в новых для себя обстоятельствах, 
эта черта служит выразительной призмой при характеристике взрослого че-
ловека, для которого такое поведение гораздо менее типично и вызывает ас-
социацию с ребёнком: Скажи мне кто, обсмеяла бы: Маринка маленькая, по-
терянная, как ребёнок (Е. Завершнева); Полутона, переходы для него чужды 
и презренны; в реальной жизни Игнатович «был непрактичен и беспомощен, 
как ребёнок…» (В. Б. Катаев). 

Сравнительная конструкция может воспроизводить описание типично 
детского поведения с более старшими людьми, в том числе привычки по-
виноваться старшим, буквально следовать их советам или приказам, что в 
таком выражении менее типично для взрослых: Он во всём этом процессе 
одеванья повиновался, как ребёнок (М. А. Дмитриев.); Вам будет покой-
нее, – советовала девушка. Он повиновался, как ребёнок (С. М. Степняк-
Кравчинский); Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако 
ж он, к удивлению, слушал ее, как ребёнок, и хотя иногда и пытался спо-
рить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх (Н. В. Гоголь); Покорно, как 
ребёнок, слез он с коня и остановился, ни жив, ни мертв перед Тарасом 
(Н. В. Гоголь).

Образ ребёнка, воплощенный в сравнительной конструкции как ребёнок, 
часто используется как эталонный при характеристике особенностей рече-
вого поведения: характеристике неуверенного и искаженного произношения 
некоторых звуков или незнакомых слов, речи плачущего человека: В некото-
рых случаях генез явлений можно представить таким образом, что созна-
ние «я» в своих установках возвращается к очень ранним периодам жизни, 
причем все поведение, интересы, манера держать себя и даже особенности 
речи принимают характер, свойственный маленьким детям: взрослая де-
вушка начинает лепетать, как ребёнок (В. А. Гиляровский); Как ребёнок, 
не выговаривающий букву «эр», вдруг зарычавший на слове «здравствуйте» 
и здоровающийся со всеми прохожими в ожидании похвалы и от ощущения 
собственных возможностей  (М. Трауб); По-русски Дункан знала всего не-
сколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначар-
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ский», которые произносила, как ребёнок, забавно коверкая и заменяя одну 
букву другой (M. В. Бабенчиков); Но Бахметев был настойчив, упрям, он ни 
йоты не переменил в своем решении и говорил резко и в то же время сквозь 
слезы, как ребёнок: «Не делайте мне возражений, это давно мною решено» 
(Н. А. Тучкова-Огарева).

Естественные для ребёнка незрелость, неопытность, неумение анали-
зировать ситуацию и выстраивать рациональную деятельность часто ис-
пользуются как способ выразительной образной характеристики взрослого 
человека с нетипичным для взрослого поведением, например: Она жалова-
лась всем, что Андрей Иванович не выполняет предписаний врачей, ведет 
себя как ребёнок, не понимает опасности (И. Г. Эренбург); В нем было мно-
го ребяческого, и даже рассуждал он, как ребёнок, в тех редких случаях, ког-
да рассуждать решался (В. А. Гиляровский); Ты взрослый человек и к тому 
же врач, а рассуждаешь как ребёнок, – рассердился старец (Е. Водолазкин); 
Ты говоришь, как ребёнок, да, – говорит Хашем (А. Иличевский); Ты что, 
первый день работаешь? Как ребёнок, ей-богу! Баллисты раньше, чем через 
неделю, ответа не дадут (А. Маринина).

Описание застенчивости у детей является отличительной и очевидной 
чертой, которую можно найти и у взрослых: Правда, деревья стоят голые, 
как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребёнок, попавший в 
заросли розог (А. С. Эфрон).

О функционально-семантической неограниченности смыслов, которые 
может в соответствующих контекстуальных условиях выражать сравнитель-
ная конструкция как ребёнок, свидетельствуют примеры, в которых образ ре-
бёнка выступает с актуализацией таких сторон образа, как типичные позы, 
мимика, капризное поведение в конкретных частных ситуациях, типично 
детские способы совершения того или иного действия. Приведем некоторые 
примеры: Глядят друг другу в глаза – в руках Натана по-прежнему пуле-
мет, – и внезапно Иеремия прикрывает лицо руками, он выглядит как ре-
бёнок, которого вот-вот накажут (В. В. Лорченков); Но я бы и не стал об 
этом рассказывать, если бы он не сосал во сне большой палец. Как ребёнок, с 
причмокиванием. И пузыри пускал (М. Б. Бару); Леонид Иванович спал, креп-
ко зажмурясь, припав к подушке, как ребёнок к материнской груди (Влади-
мир Дудинцев. Не хлебом единым (1956); Вчерашний знаменитый Резо сидел 
рядом с Кириллом и хлопал в ладоши, как ребёнок (В. Гризодуб); Ну дай, дай, 
дай, – канючил он так, как ребёнок с больным горлом просит мороженого: 
знает, что не купят, а все равно просит (А. Слаповский); Вчера или тре-
тьего дня на прогулке впервые за много недель (или месяцев) начало что-то 
проталкиваться в ритме каких-то «рубайя» на давнюю тему о том, что, 
заставив полюбить себя сегодня, ты уже связан этим в отношении своего 
завтра, ради которого ты уже должен огорчить читателя, который, как 
ребёнок, хочет, чтобы ты рассказывал ему «такую» же сказку, как вчера 
(А. Т. Твардовский).
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Перечень таких признаков является принципиально открытым: их состав 
далеко выходит за рамки комплекса признаков, включенных в структуру кон-
цепта «Ребёнок» («Дети») и описанных в работах А.Т. Ашхарава [6], С.К. Ал-
фалки [7; 8] и других. Более того, есть основания считать, что их состав при 
воплощении образа ребёнка с помощью сравнительной конструкции является 
более широким, чем при использовании метафорического способа воплощения 
этого образа. Сопоставление этих двух способов воплощения образа ребёнка 
будет целью нашего будущего исследования.
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Е.И. Герман (Россия, Пермь)

ФуНкцИОНИРОвАНИЕ ИДЕОЛОгЕм 
в РЕЛИгИОзНыХ тЕкСтАХ 

(НА мАтЕРИАЛЕ ПРАвОСЛАвНыХ ПРОПОвЕДЕй)

Следуя системе интенциональных категорий, представленных в работе 
Н. И. Клушиной «Стилистика публицистического текста», мы предприняли 
попытку проанализировать функционирование идеологем в текстах религи-
озного дискурса. Идеологема в рамках религиозной коммуникации в нашем ис-
следовании понимается как некий конструкт религиозной картины мира, за-


