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Аннотация 
Изучение детской картины мира является одним из актуальных направлений когнитологии. Мировидение 

ребенка во многом опирается на взрослую модель, но также имеет свою специфику. Анализ детской картины 
мира может основываться на изучении языка ребенка, реконструкции базовых концептов, репрезентирован-
ных в текстах художественной литературы, но чаще всего изучается концепт ДЕТСТВО. Особый интерес в 
данном случае вызывают книги, написанные для детей. В детской литературе закладывается основа мировос-
приятия ребенка, формируются ценности, в том числе связанные с домом. Писатели транслируют свое виде-
ние детского мира, но, реконструируя его, делают акценты на свои ценностные ориентиры. Для ребенка важ-
ным пространством, физическим и духовным, является дом. В детской картине мира наиболее яркое пред-
ставление получают концепты «дом-жилье» и «дом-семья». С этой точки зрения дом рассматривается как 
аксиологическая категория. Структура анализируемого концепта в детском мировидении упрощается. Кон-
цепт «дом-жилище» в ней неотделим от наполнения: материальных вещей, духовных ценностей, в том числе 
и семьи. Анализируя функцию жилья, можно говорить об общих константах мировидения взрослого и ребен-
ка: очаге, запахах, звуках и пр. Слой концепта «дом-семья» реализуется в книгах для детей через роли членов 
семьи. Сопоставление литературы для дошкольников и младших школьников с литературой для подростков 
позволяет выявить отличия в восприятии дома разными детьми: для младших мир дома более яркий, он неот-
делим от мамы и других близких; для подростка дом теряет свою привлекательность и уютность, а ценность 
дома-семьи познается через утраты и конфликты. Кроме того, в литературе дом часто представлен как живое 
существо, только во взрослом и подростковом вариантах «живость» дома связана с его духовным наполнени-
ем, а в картине мира дошкольника и младшего школьника дом представлен как одушевленное существо.  
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Abstract 
The study of children’s picture of the world is a current trend in cognitive science. A child’s picture of the world 

is largely based on the adult model, but it also has its own specificity. The analysis of the child’s picture of the world 
can be based on 1) the study of the child’s language, 2) the reconstruction of basic concepts that are represented in 
fictional texts, most often the concept of CHILDHOOD is studied. Books written for children are of particular 
interest in this case. Children’s literature lays the foundation for a child’s view of the world. Writers convey their 
vision of the child’s world, but emphasize their value orientations. In children’s picture of the world, HOME-
dwelling and HOME-family are the most vividly represented concepts. The house is considered an axiological 
category, inseparable from material and spiritual values. The concept of HOME is simplified in children’s picture of 
the world. The HOME-dwelling in it is inseparable from the filling: material things, spiritual values. The layer of the 
concept HOME-family is realized in books for children through the roles of family members: for the younger ones 
the world of home is not separated from mum and other relatives; for teenagers the value of HOME-family is learnt 
through losses and conflicts. In literature, the house is often portrayed as a living entity. However, its liveliness is 
typically associated with its spiritual content for adults and teenagers, while younger children tend to view the house 
as an animate being. 
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Введение 

В когнитивном направлении лингвистики 
наметился сдвиг с так называемой взрослой кар-
тины мира как объекта исследования на детскую. 
Языковая картина мира (ЯКМ) строится на про-
тяжении всей человеческой жизни и находится в 
состоянии постоянной эволюции, поэтому ло-
гично полагать, что детская картина мира – это 
один из ее этапов. По мнению Е. С. Кубряковой, 
осмысление и оценка окружающего мира ребен-
ком происходят с помощью языка. Этот процесс 
осуществляется параллельно его когнитивному 
развитию [1]. В языковом сознании взрослого 
человека отражен наивный вариант картины ми-
ра, по аналогии с этим, по мнению С. Н. Цейт-
лин, в детском языковом сознании отражается 
картина мира, которую можно было бы считать 
«наивнейшей» [2, 3]. 

Вопросам изучения ЯКМ ребенка посвящены 
труды С. Н. Цейтлин, В. В. Абраменковой,  
М. Я. Добря, М. Л. Кусовой, Е. Ю. Никитиной,  
В. В. Сальниковой, Е. В. Тарасенко, Н. Л. Ту-
харели и др., однако этот феномен требует даль-
нейшего осмысления. Отметим, что для обозна-
чения данного варианта ЯКМ лингвисты исполь-
зуют различные термины: «детская языковая 
картина мира», «детское мировосприятие», «дет-
ское мировидение» и др.  

На наш взгляд, в современной когнитивной 
лингвистике, описывающей детское мировидение, 
существует три направления исследований. В рам-
ках первого в психологии и лингвистике изучается 
непосредственно ЯКМ ребенка, находящая свое 
выражение в детской речи (Л. С. Выготский,  
А. Н. Леонтьев, Е. С. Кубрякова, М. Я. Блох,  
С. Н. Цейтлин, Н. Л. Тухарели и др.). Под дет-
ской языковой картиной мира понимается «осо-
бый способ концептуализации действительности, 
специфическое отображение физических и пси-
хических реалий в языке детей. В содержатель-
ных единицах языка детей и их речевых реализа-
циях представлен особый уровень видения и 
осмысления мира, особая “точка зрения” на мир» 
[4, с. 6; 5]. 

Другие два направления связаны с текстовой 
реализацией картины мира. Например, в работах 
В. В. Сальниковой, Б. В. Кондакова и Д. В. Поп-
ковой и др. в качестве материала выбраны рус-

ские повести о детстве [6–10]. Ставя перед собой 
задачу изучить картину мира ребенка, вопло-
щенную в художественном тексте, а также его 
языковую личность, исследователь на самом деле 
реконструирует фрагмент художественной кар-
тины мира, связанный с представлениями и вос-
поминаниями о детстве: «Под „миром детства“ в 
данном случае мы подразумеваем созданную пи-
сателем художественную реальность, увиденную 
с точки зрения (позиции) ребенка» [6, с. 138].  

Сегодня оказываются актуальными когнитив-
ные исследования, основанные на материале дет-
ской литературы. «Дети – носители, создатели и 
хранители своей собственной субкультуры. Суб-
культура детства определяется прежде всего 
наличием своей картины мира, т. е. совокупно-
стью знаний и представлений, находящих свое 
языковое выражение, в частности, в произведе-
ниях детской литературы» [11, с. 12]. Детская 
литература как материал для исследования часто 
недооценивается учеными, тем не менее на ее 
основе можно проследить процесс формирования 
мировосприятия ребенка [9, 12–15]. «Детская 
литература служит важнейшим средством фор-
мирования, сохранения и трансляции КМ, отра-
жая динамизм, интенсивность и многообразие 
отношений ребенка с окружающим миром…» 
[12, с. 174–175].  

Мы считаем, что детская картина мира в 
большей степени формируется под влиянием 
взрослой; родители, учителя, авторы книг и т. д. 
навязывают ребенку систему ценностей, ориен-
тиры, под их воздействием закладывается основа 
детского мировосприятия: Важные вещи – это 
дом и друзья, мама и папа, звуки скрипки и горы, 
река и море, которое поднимается, – вот это 
важно. А деньги совсем неважны! (М. Парр. То-
ня Глиммердал). «В произведении искусства соз–
дается особая “аксиологическая реальность” – 
идеальный образ ценностной картины мира, ко-
торый либо соответствует общепринятой системе 
ценностей (и тогда читатель „узнает“ привычные 
ценностные системы героев-персонажей), либо, 
наоборот, противопоставляется ей (и тогда чита-
тель воспринимает созданный внутренний мир 
произведения в качестве антитезы действитель-
ности и в этом контексте рассматривает ценност-
ные системы героев)» [7, с. 140]. 
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Изучая текстовую языковую личность ребенка 
[15], его картину мира, необходимо понимать, 
что в литературе для детей часто транслируется 
не детская языковая картина мира, а представле-
ние о ней писателя, причем это видение нередко 
выдается за детское. Степень достоверности 
отображаемой детской ЯКМ может отличаться от 
книги к книге. Некоторые авторы не очень забо-
тятся о точности воспроизведения детского 
мышления. Выводы об этом можно сделать, 
например, наблюдая за лексическим уровнем 
текста: Дом на окраине селяне стороной обходи-
ли (А. Асмолов. Низкий поклон); Как отыскать 
острог среди сотен улиц и домов? (А. Асмолов. 
Огонек и Ве́режка). Слова типа селяне, острог – 
это маркеры взрослого языка и мировидения. 
Возможно, что в данном случае пишущий не 
стремится к достоверному воссозданию копии 
детского сознания.  

 
Материл и методы 

В рамках настоящего исследования ставится 
задача рассмотреть один из фрагментов ЯКМ 
героев детской литературы, в котором находит 
свое отражение представление о доме. В суще-
ствующих исследованиях на материале произве-
дений о детстве были проанализированы фраг-
менты языковой картины мира ребенка, связан-
ные с его окружающим миром: водой, 
животными, лесом, счастьем, играми и пр., также 
в них нашли отражение взаимоотношения детей 
с матерью [8], но дом как важное для ребенка 
пространство, физическое и духовное, остался 
неописанным. Таким образом, выбор концепта 
ДОМ как элемента детского мировосприятия яв-
ляется актуальным и востребованным в совре-
менной когнитивистике. 

В качестве материала для работы использованы 
произведения литературы для детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста, а также 
материалы детского и основного подкорпусов 
Национального корпуса русского языка (выборка 
составила порядка 2000 контекстов). 

 
Результаты исследования 

В ЯКМ русского социума концепт ДОМ за-
нимает одно из центральных мест. Он представ-
ляет собой сложное образование, складывающее-
ся на протяжении веков. ДОМ – это модель мира 
и человека в мире. Он играет огромную роль в 
жизни людей, влияет на их формирование и раз-
витие, отражает уклад жизни, традиции и обычаи 
той или иной нации. Исходя из того, что рекон-
струируемый в детской литературе мир является 
проекцией взрослого видения, можно предполо-
жить, что взрослая и репрезентируемая в детской 

литературе картины мира будут иметь больше 
сходства, чем различий. Ранее нами был иссле-
дован концепт ДОМ в русской языковой картине 
мира [16]. С содержательной и структурной то-
чек зрения изученный концепт может быть опи-
сан как многослойное образование, включающее 
в свою структуру представления человека о зда-
нии, строении, дом-жилье, дом-семью, дом – жи-
вое (или одушевленное) существо [16–19]. 

Рассмотрим далее, какие фрагменты восприя-
тия дома взрослыми находят реализацию в кни-
гах для детей и выдаются за экспликацию дет-
ской картины мира. 

1. Дом-пространство 
В ЯКМ ребенка слово дом изначально заменяет 

все синонимы: здание, строение, жилище, квар-
тира и т. д. – как самое простое, понятное и близ-
кое. Таким образом, наиболее абстрактное значе-
ние лексемы дом ʽздание, строениеʼ в детском ми-
ровосприятии реализуется аналогично взрослому: 
Потом обернулся, чтобы рассмотреть получше 
дом, из которого он вышел. Дом был высокий, 
этажей в двадцать. Но окон в нем было мало  
(К. Булычёв. Сто лет тому вперед); Тем временем 
дом номер четыре действительно собрались сно-
сить. И не думать об этом уже было нельзя  
(А. Кравченко. Сказки старого дома). Таких  
словоупотреблений в детской КМ немного. Ис-
следователи отмечают главенство аксиологиче-
ской составляющей в мировидении ребенка, а  
дом-строение не является для него ценностью. 

Кроме того, для детей дом – эталон большого 
размера. Сравнения с домом в детских книгах 
встречаются часто, для ребенка он очень боль-
шой, и это доступный образец: Нет, вот он беле-
ет в углу гавани. И тут Христо заметил в тем-
ноте – на минуту совсем ясно – огромные, как 
облака, паруса и высокий, как дом, корпус. Ко-
рабль медленно входил в порт (Б. Житков. Элчан-
Кайя); Звали ее Федула! Была она большая-
пребольшая, как дом! Цвета синего и на лягуш-
ку с ластами похожа. А на голове у нее шляпа 
лиловая в желтый горошек (Т. Рик. Ежиная аб-
ракадабра). 

2. Дом-жилье 
Дом-жилье – это основное значение, которое 

реализуется в произведениях детской литерату-
ры. О необходимости иметь дом ребенку сооб-
щается уже в первых книжках, которые ему чи-
тают родители. В таких контекстах не просто 
сообщается, что дом – это место для жизни чело-
века, но и актуализируется основная функция 
жилища – защитная: У каждого живого суще-
ства на нашей планете есть свой дом: нора, 
дупло, берлога, пещера, гнездо... Всего и не пере-
числишь. А как же человек? Видимо, когда-то 
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люди придумали защищать огонь от ветра вет-
ками и камнями. Так появилась первая стена. Но 
огонь нужно было оберегать не только от вет-
ра, а еще и от дождя – так возникла крыша. 
Потом придумали двери. И уже в послед- 
нюю очередь в человеческом жилище появилось 
окно – чтобы смотреть из своего уютного и 
безопасного дома на мир (О. Колпакова. Дома 
мира). 

У ребенка постепенно формируется представ-
ление о том, как должен выглядеть дом, из чего 
он должен состоять, какие функции выполняет 
каждый из структурных элементов. Использова-
ние слов оберегать, защищать, безопасный, 
надежный, безопасность, защита и др. в текстах 
актуализирует основную функцию дома. В дет-
ской литературе формируется особое отношение 
к дому: его нужно стеречь, беречь, не всегда объ-
ясняется зачем, но стерегут все – от чужих (здесь 
также можно отметить, что подобное деление на 
свое и чужое характерно и для взрослой картины 
мира). Также дом нужно строить, и этим часто 
заняты герои – животные и люди, так формиру-
ется представление о доме как ценности в жизни 
человека, о необходимости его создания и сохра-
нения. Например, герой повести Д. Сабитовой 
«Где нет зимы» Павел стремится вернуться в 
свой старый дом, но понимает, что до совершен-
нолетия ему этого не позволят, а за это время его 
дом может разрушиться: Пять лет еще, Гуль, ты 
не понимаешь! За пять лет может случиться 
что угодно. И ведь впереди зима. Если зимой 
дом не топить, ему плохо будет, он у нас и так 
старый уже. Или его поджечь могут. Или 
бомжи поселятся. Дом-то без хозяев (Д. Саби-
това. Где нет зимы). Так транслируется очеред-
ная взрослая идея взаимосвязи дома и человека, 
невозможности полноценного существования 
дома без хозяина. 

«Одна из важнейших особенностей детского 
сознания, воспроизводимая художественной ли-
тературой, – его конкретность, склонность к пе-
редаче подробностей и деталей, при помощи ко-
торых и передается детская оценка мира» [7, с. 
142]. Дом в ЯКМ, репрезентированной в книгах 
для детей, имеет определенные устойчивые при-
знаки, которые повторяются из текста в текст. 
Среди экспликаторов дома в качестве основных 
выделяются в первую очередь те, что лежат на 
поверхности: предметы мебели и обихода, звуки, 
запахи и пр.: Залез – и сидишь, как в домике. 
Очень уютно. И запах у самшита особенный: 
горький, густой. Запах твоего личного дома, где 
живешь только ты, и больше никто. Потому 
что, если еще кто-то залезет, то это будет 
уже не дом, а штаб или танк, или дзот (М. По-

торак. Цапля чахла); В нашем доме скрипят по-
ловицы, особенно в коридоре и бабушкиной ком-
нате, и все время что-то шуршит: то ли это 
мыши шныряют, то ли старое дерево вздыха-
ет, то ли Аристарх Модестович свои таин-
ственные дела делает… (Д. Сабитова. Где нет 
зимы). При помощи тех или иных атрибутов дом 
осмысливается с позиции свое/чужое простран-
ство. 

Особой ценностью в доме-пространстве, как и 
во взрослой картине мира, является печка – у де-
тей таким образом формируется представление 
об очаге как главном символе дома, синонимии 
понятий «дом» и «очаг»: Обычно вся семья соби-
рается здесь (на кухне – прим. О.Р.), чтобы по-
есть или попить чаю, а заодно пообщаться и 
поделиться последними новостями. Точно так 
же поступали и наши предки, собираясь в глав-
ном месте дома – у очага (Е. Максимова. Глина. 
Путешествие в домашних тапочках). В финале 
повести Д. Сабитовой «Где нет зимы», когда Па-
вел возвращается домой и застает всех домочад-
цев в бабушкиной комнате, через ощущение фи-
зического и духовного тепла показывается, что 
мечта героя о возвращении в свой дом воплоти-
лась, и он даже обрел новую семью: Хорошо, 
что я пошел прямиком домой. Дома тепло.  

Как и во взрослой ЯКМ, в детской есть проти-
вопоставление дом – не дом (не соответствует 
заданным хозяином параметрам). Набор призна-
ков дома и не дома может варьироваться, но 
наличие печки (тепло) в нем обязательно. Дру-
гим важным для ребенка критерием того, что дом 
является настоящим, может оказаться еда. В пи-
рамиде потребностей А. Маслоу еда занимает 
место в основании. Это базовая ценность, без 
которой невозможно физическое существование 
человека [20]. В картине мира взрослого нередко 
на фоне духовных ценностей еда представляется 
чем-то второстепенным и низменным, но в ЯКМ 
ребенка еда – значимый элемент, который часто 
локально привязан именно к дому: Дом! А в 
каждом доме есть что-то съедобное!!! (Е. Ра-
китина. Серёжик); Мне-то хорошо. У меня дупло 
теплое. И запасов на зиму полно. А тебе – 
трудно будет. Ни согреться, ни поесть (Е. Ка-
ретникова. Зимняя сказка). 

Помимо физиологических потребностей у ре-
бенка, как и у взрослого, есть потребности ду-
ховные, которые в большей мере являются ча-
стью домашнего пространства: Жил-был в лесу 
Ёжик-иголка. Был у него дом с печкой, лампоч-
ка в дому из гриба-лисички и полная кладовая 
припасов. Но все Ёжику чего-то хотелось… – 
Неспокойно мне, – говорил он Васильку (С. Коз-
лов. Правда, мы будем всегда?). В этой сказке 
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ежик мечтает о скрипочке, хотя в его доме, каза-
лось бы, есть все: тепло, свет, еда. Многообразие 
интересов и ценностей человека находит отраже-
ние и в экспликации концепта ДОМ. И если при-
знаки материального наполнения дома в разных 
картинах мира схожи, то духовные по большей 
части будут отличаться. В подростковой литера-
туре неуютный дом появляется чаще, возможно, 
это связано с возрастными особенностями, 
например: И тут заходит в библиотеку Тирсов и 
говорит, что как раз сейчас переселяется с се-
мьей в новый дом в Профессорской слободе. Дом, 
говорит, хороший, а жена молодая, Лидочка 
Сергеевна, жалуется, что уюта нет. Мол, и 
занавески повесила в розовых цветочках, и ку-
шетку в гостиной поставила, а все не то. Я, 
говорит профессор Тирсов, в уюте не очень по-
нимаю, мне лишь бы тепло, да светло, да 
ужинать вовремя (Д. Сабитова. Где нет зимы). 
В данном случае представлено сразу две точки 
зрения на дом, причем обе даны с позиции 
взрослого, а не ребенка. Первая – профессора 
Тирсова – совпадает с видением из книг для 
младших школьников, в ней дом связан с нали-
чием базовых ценностей (тепло, еда и пр.). Вто-
рая – Людочки – молодой жены Тирсова (эта по-
зиция представлена опосредованно, через речь 
профессора и эксплицирована модальной части-
цей мол), выходит за пределы некоторых усред-
ненных представлений об уюте, когда кроме са-
мого дома и важных атрибутов (занавески, ме-
бель и пр.) необходимо что-то еще, но в данном 
случае читатель не получает четкого ответа, что 
именно.  

Говоря о доме, естественно предполагать, что 
в ЯКМ ребенка семья, родители будут рассмат-
риваться неотделимо от жилища. Метонимиче-
ское значение лексемы дом ʽсемья, жильцыʼ в 
детских книгах почти не встречается: Нам весь 
дом еду носит: и баба Валя, и Максим с Егоркой, 
когда в школу идут, и тетенька в красивой шубе 
(О. Фадеева. Котофеи и новогоднее чудо). Тем не 
менее образ дома непосредственно связан с се-
мьей и ее членами, среди которых первое место, 
естественно, занимает мама.  

О неотделимости дома от семьи часто свиде-
тельствуют разного рода параллелизмы, вклю-
чающие лексемы дом и семья: Повел ребят в де-
ревню, чтобы они вспомнили свой дом, свою се-
мью (А. Рыбаков. Кортик); Три года жил Ваня, как 
бродячая собака, без дома, без семьи (В. Катаев. 
Сын полка); или актуализация их связи, отноше-
ния включения одного в другое: Но разве в этом 
счастье? Дом там, где семья. А всем вместе, 
кажется, быть не суждено (З. Воскресенская. 
Сердце матери); Это значит часов до одинна-

дцати, и никакой личной жизни, и не будет вре-
мени что-то купить для дома и семьи, пригото-
вить, накрыть на стол (И. Сахновский. Девочки 
с ушками). По данным детского подкорпуса 
Национального корпуса русского языка, такие 
конструкции становятся менее частотными в дет-
ской литературе последних десятилетий. 

Тем не менее идея связанности дома и семьи 
реализуется через образы матери, отца или дру-
гих родственников: У всех в нашем первом «Б» 
имелись папы и мамы, бабушек тоже хватало, 
у некоторых – даже по две, но прабабушка была 
только у меня (А. Зайцев. Братья); Дома меня 
ждал приятный сюрприз – мама и папа были не 
на работе (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время 
всегда хорошее). Актуальная в настоящее время 
идея большой семьи, составления генеалогиче-
ского дерева, поиска своих корней находит от-
ражение и в книгах для детей. Большая семья и 
старшее поколение в них представляются как 
особые ценности: И еще когда Николай Николае-
вич был маленьким мальчиком, то всегда думал, 
что у них в доме живут не только «живые лю-
ди», не только бабушка, дедушка, папа, мама, 
братья и сестры, приезжающие и уезжающие 
бесчисленные дяди и тети, а еще и те, кото-
рые были на картинах, развешанных по стенам 
во всех пяти комнатах (В. Железников. Чучело). 
Постоянство связи членов семьи с домом в про-
изведениях для детей, написанных в разное вре-
мя, говорит о стабильности ценностной картины 
мира в отношении восприятия дома и семьи и их 
взаимодействия.  

В подростковом возрасте смещается акцент с 
родителей на друзей, на внешнее социальное 
окружение. Но это не доказывает того, что роди-
тели становятся менее важными в жизни ребенка. 
Книги для детей от 12 лет часто касаются темы 
взаимоотношения родителей и подростков, пока-
зывая конфликты, потери и прочее через ощуще-
ние уютности/неуютности дома: Надо попасть в 
тюрьму, потом в армию… Берут в армию-то 
после тюрьмы? Не лохануться бы… Надо по-
пасть куда-то, где нет бабушки и ее крашеных 
старух… И раньше жить было трудно: в школе – 
ЕГЭ, а дома мама с другом Дмитрием Андрееви-
чем и бабушка с другом Борисом Генриховичем… 
(К. Драгунская. Хокку); Дом, пока нас не было, 
как-то отсырел, в нем стало пахнуть мышами 
и пустотой (Д. Сабитова. Где нет зимы). Так 
читатели понимают, что главное в доме – люди, 
семья, отношения. Герой К. Драгунской после 
смерти матери не хочет возвращаться в дом к 
бабушке, которая воняла духами. Неполноцен-
ность дома показывается через неполноту семьи: 
дома мама с другом и бабушка с другом (при-
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мерно то же самое встречаем в романе Е. и 
П. Каретниковых «Город семи ветров»: Бабушка 
с Лысом Петровичем мирно сидели у телевизо-
ра…). Употребление слова друг в значении 
ʽлюбимый человек, возлюбленныйʼ [21] вместо 
терминов родства, а также называние героев, за-
мещающих папу и дедушку, по имени-отчеству 
сигнализирует об отчужденности в отношениях 
членов семьи.  

Проблема отсутствия дома в детской литера-
туре не замалчивается. Уже в книгах для до-
школьников и младших школьников появляются 
рассуждения на эту тему, и в них утверждается 
необходимость иметь дом, жилье всем живым 
существам: …Понимаешь, Настя… Кошки ведь 
потому и называются домашними животными, 
что живут рядом с человеком, в его доме. По-
этому даже бездомные кошки все равно стара-
ются найти себе местечко рядом с жилищем 
человека: на чердаке или в подвале (Е. Каретни-
кова. Зимняя сказка). 

Если в книгах для дошкольного и младшего 
школьного возраста дом – практически идеаль-
ное, с точки зрения героя, пространство 
(Е. Ракитина «Серёжик», А. Кравченко «Сказки 
старого дома» и др.), то в литературе для под-
ростков идиллические представления исчезают 
(Я. Летт «Контакт», Т. Богатырева «День мате-
ри», Э. Смелик «Нарисуй ее тень» и др.). Боль-
шое количество книг для разных возрастов детей 
рассказывает о неполных семьях, детях из дет-
ских домов, о людях, у которых нет крова над 
головой (И. Зартайская «Океаны между нами», 
Д. Сабитова «Цирк в шкатулке», Т. Михеева 
«Легкие горы», М. Петросян «Дом, в котором…» 
и др.). Такие книги условно можно разделить на 
две категории: в одних (Д. Сабитова «Три твоих 
имени», Е. Мурашова «Обратно он не придет» и 
пр.) бездомность и/или сиротство трактуется как 
проблема, несправедливость, беда, и бездомного 
в них нужно приютить, найти ему дом, родите-
лей и т. д.: Грустила она от того, что не было у 
нее ни мамы, ни папы и жила она в детском 
доме. Конечно, у них были добрые и заботливые 
няни. Но няня – не мама. А Алисе очень-очень 
хотелось иметь собственную маму <…> Алиса 
не могла поверить своему счастью: любимая 
няня Аля хочет стать ее мамой! <…> 

– Ну, все понятно и без слов! – улыбнулась 
Нина Васильевна. – Алиса, будешь встречать 
Новый год уже дома! (О. Камышева. Принцесса 
в горошек). В этой простой и очень теплой книге 
нет трагизма. Девочка живет в детском доме, но 
у них добрые и заботливые няни. Алиса просто 
грустит, и ее мечта о доме и семье изображена 
как желание, возможно, автор выбирает такую 

проекцию в силу возраста своей героини. Тем не 
менее последующая метаморфоза, в результате 
которой сбывается мечта, предсказуема и един-
ственно возможна в таких сказочных новогодних 
(рождественских) историях: утверждение няня – 
не мама в реальности сбывается с точностью до 
наоборот, когда очень любимая няня становится 
мамой героини.  

В других книгах (Е. Мурашова «Дом за раду-
гой», «Обратно он не придет», С. Голицын «Го-
родок сорванцов» и пр.) бездомность героем из-
начально романтизируется, что можно объяснить 
новыми ценностями подросткового возраста – 
желанием освободиться от родительской опеки, 
интересами вне стен дома, – поэтому в таких 
книгах на первый взгляд отсутствие дома не яв-
ляется проблемой для героев: Думала, конечно, о 
Ваське и о Жеке, как они там живут. Странно 
это. С одной стороны, конечно, здорово – сам 
себе хозяин, делай что хочешь. Хочешь – гуля-
ешь, хочешь – спать ложишься. Я и сама иногда 
мечтала – вот уйду из дому, буду жить одна, 
никто ко мне приставать не будет. Представ-
ляла себе, как все это будет, даже сухари одно 
время копила. Но с другой стороны… что-то в 
этом не так (Е. Мурашова. Обратно он не при-
дет). Однако так или иначе герой, а вслед за ним 
и читатель осмысливает, в чем заключается цен-
ность дома и семьи. Не случайно в приведенном 
текстовом фрагменте героиня, рассуждая, смот-
рит на проблему побега из дома двояко, видя не 
только привлекательные стороны жизни без ро-
дителей, но и проблемы, которые могут возник-
нуть вне дома, причем до встречи с бездомными 
мальчиками побег из дома представлялся роман-
тической мечтой. 

3. Дом – живое существо 
В поэтической картине мира, например кар-

тине мира М. Цветаевой, дом может оживать 
[16]. В детской литературе дом также может 
быть живым. Наделение неживых предметов 
свойствами живых существ характерно для дет-
ского мышления, поэтому в книгах для детей по-
младше, сказочных, дом оживает по-настоящему: 
говорит, передвигается (например, в сказке 
М. Шкуриной «Сказка про дом, который любил 
чистоту и уют»). В подростковой литературе по-
является идея духа дома, дома-живого существа: 
Но все же дом продолжал жить своей жиз-
нью, пока однажды разом не отворились все его 
двери и несколько мужчин молча, медленно и не-
ловко вынесли из него на руках гроб с телом су-
хонькой старушки и отнесли на местное клад-
бище. После этого соседи заколотили двери и 
окна бессольцевского дома, забили отдушины, 
чтобы зимой дом не отсырел, прибили крестом 
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две доски на калитку и ушли. Впервые дом оглох 
и ослеп (В. Железников. Чучело); На нейтраль-
ной территории между двумя мирами – зубцов и 
пустырей – стоит Дом. Его называют Серым. 
Он стар и по возрасту ближе к пустырям – за-
хоронениям его ровесников. Он одинок – другие 
дома сторонятся его – и не похож на зубец, 
потому что не тянется вверх (М. Петросян. 
Дом, в котором...). И в повести В. Железникова, 
и в романе М. Петросян, и в других похожих 
произведениях дом наделен способностью чув-
ствовать. В первом примере дом глохнет и 
слепнет после того, как из него уходят люди. По 
сути, он лишается запахов и шорохов, наполне-
ния, о котором речь шла выше, но в данной ситу-
ации это представлено как свойство живого су-
щества. С возвращением людей дом зажил своей 
постоянной жизнью. В романе М. Петросян, где 
дом – один из главных героев, он представлен 
способным иметь чувства и эмоции, влиять на 
своих жильцов. 

 
Заключение 

Детская картина мира во многом строится на 
основе взрослой, поэтому слои концепта ДОМ в 
них будут практически совпадать. Тем не менее 
многое из взрослой картины мира получает  
в детской переоценку. Можно говорить, что про-
изведения детской литературы вносят немалый 
вклад в формирование мировидения своего чита-
теля. В ЯКМ ребенка дом представлен как  
пространство, но этот слой оказывается не очень 
наполненным и востребованным. Чаще всего  
дом – это безоценочная номинация любого стро-
ения. Основная функция дома – жилье – пред-
ставлена достаточно ярко и в литературе для де-
тей. С этой точки зрения дом рассматривается 
как ценность в жизни человека, которую можно 
создавать самим, беречь, уважать. В жизни 
взрослого и ребенка дом наполнен множеством 
атрибутов. В целом также можно говорить об 
общих элементах: очаге, запахах, звуках и пр. Но 

в детской ЯКМ данные атрибуты дома часто бо-
лее окрашены, более яркие. Тепло и уют в доме – 
константы, которые связывают книги для детей 
разных периодов, например, похоже наполнение 
дома у В. Железникова и Н. Абгарян, печка  
объединяет истории С. Козлова и Д. Сабитовой  
и т. д.  

Слой концепта дом-семья реализуется в кни-
гах для детей чаще всего имплицитно, через роли 
членов семьи. Здесь можно увидеть более суще-
ственные отличия в ЯКМ маленьких детей и 
подростков: для первых понятие дома неотдели-
мо от родителей, бабушек и т. д., вторыми же 
ценность дома-семьи часто познается через кон-
фликты и утраты, тем не менее нельзя говорить 
об обесценивании дома и семьи в подростковой 
ЯКМ. Рассмотрение воплощения концепта ДОМ 
в детской картине мира в той же логике и после-
довательности, что и во взрослой, не совсем воз-
можно в связи с большей простотой мировоспри-
ятия ребенка, меньшим его опытом, поэтому ко-
личество слоев в детской ЯКМ сокращается. 
Дом-жилище в ней неотделим от наполнения, 
под которым можно рассматривать как матери-
альные вещи, так и духовные, в том числе и чле-
нов семьи. 

Последний слой, выделенный нами, дом – жи-
вое существо, представлен в обоих вариантах 
картины мира, только во взрослом и подростко-
вом вариантах «живость» дома связана с его ду-
ховным наполнением, а в ЯКМ дошкольника и 
младшего школьника дом может быть представ-
лен как одушевленное существо.  

Детский писатель в своем творчестве часто не 
реконструирует мировидение ребенка, а реализу-
ет свои представления о том, как должна выгля-
деть детская ЯКМ. Таким образом, в сознании 
юного читателя через книгу поэтапно формиру-
ется восприятие дома как культурологической 
ценности глобального масштаба и как глубоко 
интимной ценности, в которой человек испыты-
вает потребность. 
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