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Аннотация. В статье рассматривается олицетворение в речи рассказчика-ребенка. Наряду с 

другими грамматическими и лексическими особенностями детской речи выделяется использование 
детьми олицетворений. Наличие олицетворений в речи детей и человека вообще объясняется метафо-
ричностью, а также антропоцентризмом человеческого мышления и речи. 

Олицетворение может выступать характеристикой рассказчика-ребенка в художественных про-
изведениях для взрослой аудитории. В ходе исследования был проведен анализ двух современных про-
изведений на английском языке: “Room” (Emma Donoghue, 2010) и “All the Lost Things” (Michelle Sacks, 
2019). Оба романа повествуют о неком травмирующем опыте, пережитом детьми или их близкими, 
раскрывая темы насилия (физического и психологического), похищения, изоляции, лжи и памяти.  

Романы также объединяет наличие юных рассказчиков, при этом подобный прием не является 
новым в литературе. В выбранных нами произведениях рассказчики – дети дошкольного и младшего 
школьного возраста (5 и 7 лет). В ходе анализа речи рассказчиков были выявлены примеры олице-
творения, выраженные разными частями речи. Все примеры могут быть разделены на группы в зави-
симости от того, что подвергается олицетворению: предметы быта и объекты окружающего мира, 
части тела, животные, абстрактные понятия, растения, неживая природа. Также установлено, что 
олицетворение как речевая характеристика рассказчика-ребенка может выполнять несколько функ-
ций: придание правдоподобия такому рассказчику, выражение эмоций рассказчика, сообщение ин-
формации, важной для понимания сюжета.  

Ключевые слова: речевой образ рассказчика-ребенка; метафора; антропоцентризм; олице-
творение. 
 

В англоязычной литературе использование в 
качестве главных героев и рассказчиков детей не 
является новым приемом. Подобное встречалось 
в литературе и раньше, при этом адресацию дан-
ных произведений довольно сложно определить. 

Отмечается, что такие произведения XX в., как 
«Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, «Убить 
пересмешника» Х. Ли, «Повелитель мух» У. Гол-
динга, «хотя они и не были написаны с расчетом 
на юных читателей»1 [Beckett 2009: 17], «давно 
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популярны среди подростков» [ibid. 23]. Отмеча-
ется двойственность некоторых произведений 
XIX в.: так, «Приключения Гекльберри Финна» 
М. Твена «на уровне простого повествования» 
могут предложить что-то юным читателям, но, 
по сути, являются книгой «для взрослых» [Wall 
1991: 116].  

Сегодня происходит и обратный процесс: ро-
маны, написанные для детей и подростков, попу-
лярны среди взрослых (серия книг о Гарри Пот-
тере). Используется понятие crossover literature – 
книги, «которые переходят от детской аудитории 
к взрослой или наоборот» [Falconer 2004: 556]. 
Некоторые произведения XXI в., написанные для 
детей («Мальчик в полосатой пижаме» Д. Бойна, 
«Моя сестра живет на каминной полке» А. Пит-
чер), могут привлечь взрослых своей серьезной 
тематикой: опыт Второй мировой войны и про-
блема терроризма. В свою очередь, романы, ад-
ресованные взрослым («Загадочное ночное 
убийство собаки» М. Хэддона), могут быть отне-
сены к подростковой литературе из-за юного 
рассказчика.  

От подобных произведений отличаются те, 
которые, несмотря на наличие рассказчиков-
детей или описания детства, рассчитаны для 
взрослых и не привлекают детскую аудиторию 
(“Hideous Kinky” Э. Фрейд, “Room” Э. Донохью, 
“Our Endless Numbered Days” К. Фуллер, “All the 
Lost Things” М. Сакс). Причины использования 
качестве рассказчика ребенка могут быть разны-
ми. Это может быть стремление усилить или, 
наоборот, смягчить эмоциональное воздействие 
на читателя. Рассказчик-ребенок также позволяет 
авторам рассмотреть некоторые ситуации или 
предметы под новым углом, путем отстранения, 
побуждая читателя по-новому взглянуть на них. 
Установление причин для обращения к рассказ-
чику-ребенку может быть темой отдельного ис-
следования, нам же хотелось бы сосредоточиться 
на формальном аспекте: как ребенок-рассказчик 
может быть представлен в тексте.  

 Во-первых, юный рассказчик говорит о «си-
туациях, видах деятельности, взаимоотношени-
ях, типичных для ребенка» [Войткова 2011: 9]. 
Однако читатель понимает, что перед ним ребе-
нок не только благодаря темам, которые больше 
свойственно обсуждать детям, нежели взрослым, 
но и благодаря особенностям речи юного рас-
сказчика. Стратегии авторов при создании рече-
вого образа рассказчика при этом разнятся. Не-
которые предпочитают использовать манеру по-
вествования, свойственную скорее взрослому, 
нежели ребенку. Например, в романе Эстер 
Фрейд “Hideous Kinky” повествование ведется от 
лица пятилетней девочки, однако ее речь ничем 
не отличается от речи взрослого человека. Такой 

подход иногда вызывает недовольство читате-
лей, так как юный рассказчик выглядит менее 
реалистично. Другие авторы, наоборот, пытают-
ся имитировать детскую речь, воссоздавая опре-
деленные ее характеристики. Разница заключает-
ся в том, воспроизводятся ли только фонетиче-
ские, лексические или грамматические особен-
ности детской речи или же все они вместе. Речь 
рассказчика-ребенка при этом может быть в це-
лом похожа на речь взрослого, но содержать не-
которые элементы речи детей. Зарубежные и 
отечественные исследователи выделяют различ-
ные характеристики детской речи: нарушения в 
образовании форм неправильных глаголов 
[O’Grady 2005: 21–24], чрезмерная генерализация 
[Denham, Lobeck 2013: 33], инверсионные ошибки 
[Tomasello 2009: 81], сокращения [Солнцева 2013: 
79], уменьшительные суффиксы [Цейтлин 1989: 
9] и олицетворения [Чеботарева 1996].  

Важно помнить, что даже если авторы реша-
ют создать речевой образ рассказчика, близкий к 
речи реального ребенка, то это все равно будет 
моделирование, «стилизация повествования», 
«уподобление детской речи» [Войткова 2011: 10]. 
Безусловно, авторы, создавая речевые образы 
юных рассказчиков, могут и не знать, какие 
именно черты присущи детской речи, а точнее, 
какие черты выделяются исследователями, ана-
лизирующими детскую речь. Можно предполо-
жить, что писатели, моделируя речь персонажей, 
опираются на свой жизненный опыт: в речи ге-
роев могут быть отображены особенности речи 
детей, которые авторы, так или иначе, замечали в 
реальности. Например, автор романа “Room” 
Эмма Донохью отмечает, что при создании обра-
за героя своей книги – пятилетнего мальчика – 
она отчасти ориентировалась на речь и поведе-
ние своего сына: «Мне помогло то, что моему 
собственному сыну было пять лет… <…> Я по-
пыталась выделить элементы поведения, мыш-
ления и речи моего сына, которые разделил бы 
любой пятилетний ребенок» [Donoghue: элек-
тронный ресурс]. Авторы сами задают границы и 
создают правила изображенного ими мира. Это 
может касаться и, в том числе, речи героев про-
изведения. Однако в нашем исследовании речи 
рассказчиков-детей нам бы хотелось особенно 
выделить тот факт, что речевые характеристики 
юных героев зачастую небезосновательны и свя-
заны с реальной детской речью. То, как писатели 
изображают речь детей в своих произведениях, 
соответствует действительно выделяемым уче-
ными особенностям детской речи.  

В данной статье мы рассматриваем только 
олицетворение в речи рассказчиков-детей. Важ-
но подчеркнуть, что нас интересует лингвисти-
ческий аспект олицетворения, а именно его 
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представленность в художественном тексте. Об-
ращение к исследованиям из других сфер связа-
но с нашим стремлением показать, что олицетво-
рение действительно является характеристикой 
человеческого мышления и речи, следовательно, 
его использование писателями может иметь под 
собой веские основания. Перед нами стоит не-
сколько целей: во-первых, выяснить, как наличие 
олицетворения в человеческой речи объясняется 
особенностями нашего мышления; во-вторых, 
как олицетворение функционирует в реальной 
речи детей и, следовательно, насколько обосно-
ванным является использование олицетворения 
для создания правдоподобного речевого образа 
ребенка в произведении. Основной же целью 
нашего исследования является анализ олицетво-
рения в речи рассказчиков-детей: что может под-
вергаться олицетворению и чем олицетворения 
могут быть выражены в художественном тексте. 
Наконец, необходимо определить, как работает 
олицетворение в тексте: направлено ли его ис-
пользование только на создание правдоподобно-
го речевого образа рассказчика-ребенка либо же 
могут быть выделены другие функции. В ходе 
работы был произведен лингвистический анализ, 
сбор материала осуществлялся методом сплош-
ной выборки. 

Теоретической базой исследования являются 
исследования отечественных авторов, а именно 
научные работы И. М. Чеботаревой, В. И. Посто-
валовой, В. Н. Телия, К. В. Солнцевой, Н. К. Вой-
тковой и др., а также работы зарубежных иссле-
дователей: Дж. Лакоффа, У. О’Грейди, Б. Уолл, 
Р. Фалконер и др.  

Актуальность исследования обусловливается 
тем, что повествование от лица детей все чаще 
встречается в литературе для взрослой аудитории, 
однако объектом исследования рассказчик-
ребенок становится не так давно. Лингвистиче-
ские особенности речи такого рассказчика требу-
ют углубленного изучения, изображение речи ре-
бенка в произведениях является привлекательным 
предметом исследования как для отечественного, 
так и для зарубежного научного сообщества 
[Hurst 1990; Кварцхелия 2007; Солнцева 2008; 
Войткова 2011]. Актуальной является тематика 
анализируемых романов, посвященных активно 
обсуждаемой сейчас теме насилия. Научная но-
визна исследования заключается в том, что анали-
зируется речь рассказчиков-детей именно в худо-
жественных произведениях для взрослых.  

В качестве анализируемых произведений 
нами были выбраны два романа на английском 
языке. В них мы видим описание определенного 
травмирующего опыта, произошедшего в жизни 
главных героев. Авторы показывают послед-
ствия такого опыта и попытки его преодоления. 

Помимо этого, в романах раскрываются темы 
изоляции, лжи и памяти.  

Роман 2010 г. канадско-ирландской писатель-
ницы Эммы Донохью “Room” рассказывает чи-
тателю историю мальчика Джека и его мамы. 
Проведя несколько лет в плену маньяка в закры-
том помещении, которое они называют Комната, 
они планируют побег, который им удается осу-
ществить. После этого мы наблюдаем процесс их 
адаптации к жизни в реальном мире.  

В романе Мишель Сакс “All the Lost Things” 
2019 г. отец девочки отправляется вместе с ней в 
«путешествие». На самом же деле, после убий-
ства жены мужчина пускается в бега, взяв с со-
бой дочь. По мере того, как она и отец все даль-
ше отдаляются от дома, главная героиня начина-
ет понимать, что все происходящее ненормально.  

Оба романа также объединяет наличие в каче-
стве рассказчика ребенка младшего возраста (5 и 
7 лет). Авторы по-разному моделируют речь 
своих главных героев. Больше всего детскую 
речь напоминает речь героя романа “Room”, в 
ней много грамматических и лексических оши-
бок, неологизмов: 

“…that means I winned…” (Donoghue, 15); 
“Then the wonderfulest thing...” (ibid., 27); 
“That remembers me to do mine…” (ibid., 157); 
“Deana gives me a wet wipe to unsticky my fin-

gers…” (ibid., 185). 
Речь героини романа All the Lost Things вы-

глядит более нейтрально, грамматические ошиб-
ки в тексте отсутствуют. Однако можно сказать, 
что используемая лексика соответствует особен-
ностям речи детей, так как в ней много преуве-
личений (дети «легко снабжают предметы и объ-
екты гиперболизированными оценками» [Амза-
ракова 2019: 126]) и олицетворений: 

“Being lost is the SECOND WORST THING 
in the world…” (Sacks, 16); 

“…and it’s the best treasure I have ever seen 
(ibid., 17); 

“…where my tooth had lived” (ibis., 180); 
“No one said anything for a million hours” 

(ibid., 185).  
Сосредоточиваясь на олицетворении в двух 

романах, мы придерживаемся определения, ко-
торое дает И. М. Чеботарева в своей работе 
«Олицетворение в детской речи». Сам троп она 
определяет как «перенесение человеческих черт 
(шире – черт живого существа) на предметы и 
явления неживой природы, животных, мифиче-
ских существ» [Чеботарева 1996: 5], однако тут 
же уточняет, что в детской речи олицетворения – 
это не троп, не «сознательно применяемый при-
ем усиления выразительности и изобразительно-
сти высказывания», а «особенность самого дет-
ского мировосприятия» [там же: 13–14].  
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Относительно детского мышления и речи в ее 
работе присутствует широкое и узкое понимание 
олицетворения как: 

а) «оживления», заключающегося в наделении 
неодушевленных предметов свойствами живых 
существ;  

б) «очеловечивания», состоящего в том, что 
живым существам, реалиям неживой природы и 
отвлеченным понятиям приписываются челове-
ческие свойства (свойства существа мыслящего и 
действующего осознанно» [там же: 6].  

Некоторые зарубежные исследователи опре-
деляют олицетворение (personification) в мышле-
нии только в его узком значении: «распростра-
нение человеческих качеств на любого, кто не 
является человеком» [Hatano, Inagaki 1987: 1013].  

И. М. Чеботарева отмечает, что «наличие це-
лой парадигмы терминов: олицетворение, персо-
нификация, прозопопея, антропоморфизм, ани-
мизм, артификализм – свидетельствует о гносео-
логической ценности процесса олицетворения, о 
сложности его интерпретации и о попытках от-
граничить олицетворение от целого ряда смеж-
ных, но нетождественных явлений» [Чеботарева 
1996: 6]. Действительно, в зарубежных работах 
можно встретить определения антропоморфизма, 
которые близки определению олицетворения, как 
узкому, так и широкому его пониманию. Так, 
Рейчел Северсон и Шайли Вудард определяют 
антропоморфизм как «присваивание внутренних 
состояний нечеловеческому окружению (живот-
ным, неживой природе или технологиям), вклю-
чающее в себя представление разума и внутрен-
них состояний этого окружения» [Severson, 
Woodard 2018]. Однако в другой работе так 
определяется анимизм, антропоморфизм же по-
нимается более узко: «термин анимизм обычно 
используется для обозначения приписывания 
преднамеренных действий и общей концепции 
“жизни” объектам и природным явлениям. Ан-
тропоморфизм – это, в частности, приписывание 
человеческих психических состояний или аф-
фектов нечеловеческим существам» [Airenti 
2018]. В данном исследовании мы будем при-
держиваться понятия «олицетворение» и его ин-
терпретации, данной И. М. Чеботаревой.  

И. М. Чеботарева разделяет олицетворение и 
метафору. Соглашаясь с данным утверждением, 
мы, тем не менее, считаем, что метафора как 
мыслительная операция важна для понимания 
природы олицетворения. Если говорить о том, 
почему олицетворения возникают в речи детей и 
в речи человека вообще, то анализ работ, посвя-
щенных данной теме, показывает, что это связа-
но с метафоричностью человеческого мышления 
и языка. Как утверждают Дж. Лакофф и М. Джон-

сон, метафора «пронизывает нашу повседневную 
жизнь, причем не только язык, но и мышление и 
деятельность» [Лакофф, Джонсон 2004: 27]. Ме-
тафора является важным инструментом челове-
ческого познания мира, так как позволяет «по-
нимать одну область опыта в терминах другой» 
[там же: 148].  

Распространенными примерами метафоры яв-
ляются случаи, когда «материальный объект ин-
терпретируется как человек», что позволяет лю-
дям осмыслять «опыт взаимодействия с нежи-
выми сущностями в терминах человеческих мо-
тиваций, характеристик и деятельности людей» 
[там же: 59]. Объекты окружающего мира могут 
быть освоены не только путем их соотнесения с 
психологическими характеристиками, свойствен-
ными человеку, но и через их соотнесение с че-
ловеческим телом. Говоря о телесной метафоре, 
Ю. А. Башкатова рассуждает о человеческом те-
ле как основании для «метафорического осмыс-
ления действительности» [Башкатова 2013: 24]. 
Подобное осмысление происходит потому, что 
тело является «первой сферой человеческого 
опыта» [там же: 25].  

Полагаем, что в данном случае можно гово-
рить об антропоцентризме человеческого мыш-
ления и речи. Сознание человека «антропоцен-
трично по своей природе» [Телия 1988: 173]. 
Человек осваивает окружающий его мир исходя 
из собственного опыта, «не бывает картин мира 
полностью неантропоморфных, внечеловече-
ских, так как картины мира есть всегда картины, 
увиденные глазами человека» [Постовалова 
1988: 35].  

Понимание метафоры как инструмента позна-
ния сближает ее с олицетворением: дети исполь-
зуют олицетворение для понимание нового через 
уже известное, а именно – через сферу человече-
ского. Отмечается, что олицетворение – «это 
средство для детей, позволяющее сформировать 
обоснованное предположение о менее знакомых, 
нечеловеческих объектах, используя их богатей-
шую область знаний, а именно – знания о лю-
дях» [Hatano, Inagaki 1987: 1020].  

Таким образом, факт наличия олицетворения 
в детской речи (и в человеческой речи вообще) 
связан с метафоричностью человеческого мыш-
ления, в частности – освоением нового через уже 
известное. Сферой известного является сам че-
ловек, его тело и психика. Освоение действи-
тельности через данные понятия объясняется 
антропоцентричностью человеческого мышления 
и речи.  

Если говорить о выражении олицетворения 
в детской речи, то оно может быть представлено 
глаголами «разнообразных семантических и сло-
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вообразовательных группировок» [Чеботарева 
1996: 8]. Дети могут проецировать движения че-
ловека, «близкие и понятные», на «действия и 
движения неживых предметов» [Попова 2018: 
185]. Также «достаточно распространено» такое 
языковое средство, как обращение [Чеботарева 
1996: 8]. «Олицетворяющими потенциями» об-
ладают прямая речь, когда объектам, подверга-
ющимся олицетворению, приписываются опре-
деленные реплики, и диалоги, в которые ребе-
нок вступает с неодушевленными предметами 
или животными, при этом в диалогах ребенок 
выступает в роли «интерпретатора ситуации» 
[там же: 8–9].  

Что касается выбранных для анализа романов, 
количество примеров олицетворения в речи 
главных героев неоднородно, эти примеры отли-
чаются по своей структуре и представлены раз-
ными частями речи. Все найденные примеры мы 
разделили на тематические группы согласно то-
му, какие объекты окружающей действительно-
сти рассказчика-ребенка или персонажа-ребенка 
подвергаются олицетворению. В начале пред-
ставлены те группы, в которых олицетворение 
встречается наиболее часто.  

1. Олицетворение предметов быта 
и объектов окружающего мира  

Олицетворения предметов быта выражаются 
личными и притяжательными местоимениями 
he/his и she/her вместо грамматически верного 
it/its. Подобное олицетворение часто встречается 
в романе Донохью и усиливается написанием 
олицетворяемых предметов с заглавной буквы.  

“…give Plant a cup of water in Sink for no spill-
ing, then put her back on her saucer on Dresser” 
(Donoghue, 10).  

Отмечается, что подобное написание суще-
ствительных говорит о том, что «Джек не видит 
разницы между обычными нарицательными, та-
кими как “стол”, и существительными собствен-
ными, поскольку он воспринимает их как отно-
сящиеся к уникальному знаку, а не к типу или 
категории объектов» [Caracciolo 2014: 186]. Он 
считает, что предметы уникальны, «не подозре-
вая, что множество объектов одного вида суще-
ствуют в мире» [Rubik 2017: 221].  

О том, что предметы олицетворяются, мы 
также можем понять по наличию глаголов, обо-
значающих действия людей.  

“…to look at Watch, he says 07:14” (ibid., 7).  
“I choose Meltedy Spoon <…> when he leaned 

on the pan…” (ibid., 8).  
“Plant used to live on Table…” (ibid., 10).  
“…TV died and I cried, …” (ibid., 11).  
“Bouncy Ball loves to get lost in Labyrinth…” 

(ibid., 14).  

В романе “All the Lost Things” также встреча-
ются олицетворения предметов быта и окружа-
ющего мира, выраженные глаголами: 

“…the refrigerator sighed” (Sacks, 34); 
“The gravel nipped at my hand…” (ibid., 55); 
“…and the Jeep ate up the road” (ibid., 57).  
Подобные олицетворения могут передавать 

особое мироощущение главных героев или их 
эмоциональное состояние. Следующие примеры 
из романа “Room”, которые описывают сцену 
побега Джека и его первое в жизни нахождение 
за пределами Комнаты, подчеркивают враждеб-
ность окружающего мира для Джека. В этих 
примерах он является не субъектом, а объектом 
действия.  

“The ground breaks my feet smash my knee 
hits me in the face…” (Donoghue, 107).  

“Suddenly arghhhhhh the street bangs me…” 
(ibid., 109).  

Нечто похожее мы видим в примерах из ро-
мана “All the Lost Things”. Недоверие и сомнения 
Долли не всегда выражены в ее речи и мыслях 
напрямую, наоборот, они вкладываются, если так 
можно сказать, в «уста» окружающих объектов. 
Как видно из примеров, эти объекты «ведут се-
бя» по отношению к Долли и ее отцу негативно. 
Считаем, что так автор передает эмоции девочки, 
сообщает читателю о ее нарастающем недоверии 
к отцу и всему, что с ней происходит.  

“…trailer homes and they howled at us to look 
away” (Sacks, 125–126).  

“The blue X’s of all the flags were waving to us 
as we went by, reminding us that everything was all 
wrong” (ibid., 150).  

Олицетворение предметов может быть моти-
вировано их внешним сходством с человеком 
или животными, так как «внешний вид – это то, 
на основании чего ребенку легче всего устано-
вить сходство между объектами действительно-
сти» [Войткова 2011: 17]. Так, например, в ро-
мане “Room” духовой шкаф плиты мальчик опи-
сывает как «животик Плиты». Таким образом, он 
осмысляет строение плиты через уже знакомый 
ему концепт человеческого тела.  

“…into Stove’s hot tummy” (Donoghue, 19). 
Внешнее сходство предметов с живыми суще-

ствами может быть отражено в названиях пред-
метов, что также может являться одной из при-
чин олицетворения таких предметов детьми. По-
добные примеры были найдены в романе 
“Room”, где главный герой олицетворяет стойку 
для сушки белья (clothes horse) и антенну 
(bunny). На факт олицетворения, помимо написа-
ния данных существительных с заглавной буквы, 
указывает использование местоимений he/his, гла-
голов, обозначающих действия людей (to grumble, 



Николина Н. Н. Олицетворение в речи рассказчика-ребенка… 
 

94 

to say), а также существительных, обозначающих 
части тела живых существ (ears, head).  

“… against Clothes Horse. He always grumbles 
and says there’s no room…” (Donoghue, 9).  

“Ma moves Bunny around real slow to better the 
picture with his ears and head” (ibid., 11).  

Отдельного внимания заслуживают олицетво-
рения таких предметов, как куклы. Сам факт 
наличия кукол и взаимодействия героев с ними 
создает правдоподобный образ рассказчика-
ребенка: как известно, дети часто воспринимают 
игрушки одушевленно в процессе игры.  

В романе “All the Lost Things” встречается 
прием, когда через материальный объект – кук-
лу – передаются эмоции рассказчика.  

“Her heart was angry and pounding” (Sacks, 
150).  

Стоит отметить, что героиня романа Долли на 
протяжении всей истории разговаривает со своей 
любимой куклой Клеместой. Их диалоги очень 
важны для понимания романа, поскольку они 
косвенно дают нам понять, что произошло. 
Мысли куклы Клеместы, диалоги между Долли и 
куклой – это подавляемые Долли воспоминания 
и сомнения. 

 “Dolly, I don’t like this,” Clemesta said. “Not 
one bit.” 

“Stop it,” I said. “You’re spoiling my adventure 
with Dad with all your NAGGING and GLOOMI-
NESS.” 

“I don’t think it’s an adventure,” she said. 
“It is too, now ZIP IT already.” (Sacks, 83).  
 “I don’t remember anything,” I said. 
She bit her lip. “I think I do.” (ibid., 58).  
Таким образом, анализ примеров данной тема-

тической группы показал, что олицетворения мо-
гут выполнять несколько функций в тексте. По-
мимо того, что они помогают автору создать 
правдоподобный образ ребенка (детям свойствен-
но олицетворять предметы, в том числе игрушки), 
они также могут быть использованы автором для 
передачи эмоционального состояния героя.  

2. Олицетворение частей тела 
В речи главного героя романа “Room” мы 

можем встретить олицетворение определенной 
части его тела. На факт олицетворения указывает 
прилагательное silly, что применительно к лю-
дям, а также написание существительного. Более 
того, для замещения данного существительного 
используется местоимение him, хотя правильнее 
было бы использовать местоимение its.  

“Silly Penis…” (Donoghue, 24). 
“…it’s not like Penis, or Ma’s vagina… 

(ibid., 185). 
“…there’s a drawing that I think is a penis…” 

(ibid., 207). 

Два последних примера указывают на тот 
факт, что Джек олицетворяет данную часть тела, 
принадлежащую только ему, поскольку с ней он 
активно взаимодействует, в отличие от половых 
органов других людей. Другие части тела – 
пальцы, руки, ноги и т. д. – рассказчиком не оли-
цетворяются, что, возможно, объясняется физио-
логией и особым характером взаимодействия 
героя с данной частью тела.  

 “…I have five fingers each hand and the same 
of toes…” (ibid., 13).  

Несколько примеров олицетворения встреча-
ются в тексте романа “All the Lost Things”. Так, 
был найден один пример олицетворения, в кото-
ром героиня персонифицированно описывает 
свои зубы, используя прилагательное busy. 

“…I checked my teeth with my tongue. They are 
very busy at the moment” (Sacks, 27). 

Олицетворения в романе также выражаются 
глаголами действий, используемыми по отноше-
нию к людям (to yell, to try, to tell, to live), прила-
гательными, которые означают человеческие 
эмоции (scared, angry), обращением (legs), эти-
кетным междометием (sorry).  

“The blood oozed out and the skin underneath 
yelled at me” (Sacks, 120). 

“His skin prickled from being scared of the 
cold…” (ibid., 136).  

“…The blood came out. The new skin was 
angry…” (ibid., 153).  

“…her blood was sitting right there under the 
skin, boiling and angry at whoever did it to her. 
<…> It was trying to tell me something important” 
(ibid., 154–155).  

“SORRY, LEGS, …” (ibid., 179).  
“…where my tooth had lived” (ibid., 180).  
Как мы уже упоминали ранее, в некоторых 

найденных нами примерах олицетворения могут 
выполнять несколько функций. Одна из них – 
выражение эмоционального состояния рассказ-
чика. В романе “All the Lost Things” был обнару-
жен пример олицетворения сердца. В тексте он 
находится в той части романа, когда отец Долли 
признался в убийстве жены и его арестовали. 
Грусть Долли в данном случае не сообщается 
напрямую, а передается через олицетворение.  

“All of me was cold too, like my heart had de-
cided to stop beating the blood around. Probably it 
was too sad to do it anymore” (ibid. 195). 

Интересными являются примеры, связанные с 
кровью и синяком. Долли, рассматривая синяк 
другой девочки (“I stared at her bruise” (ibid., 
154)), думает, что «рассерженная» (angry) кровь 
«пытается что-то ей сказать» (“was trying to tell 
me something” (ibid., 154)). На протяжении всей 
истории Долли пытается вытеснить из памяти 
воспоминание о том, что отец убил мать. Но ее 
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подсознание постоянно напоминает ей об этом. 
Это выражается в подобных примерах. Поэтому 
олицетворение, помимо придания правдоподо-
бия речи рассказчика и выражения эмоциональ-
ного состояния героя, может выполнять еще 
одну функцию – косвенно сообщать читателю 
информацию, необходимую для понимания сю-
жета.  

3. Олицетворение животных 
В романе “All the Lost Things” героиня припи-

сывает животным поведение, больше похожее на 
человеческое: так, например, они оплакивают 
своих любимых: 

“Some were crying because their beloved ones 
got eaten in the dark” (ibid., 144).  

Олицетворения могут быть выражены этикет-
ным междометием sorry и обращением к олице-
творяемому объекту, при этом рассказчик наде-
ляет животных разумом и чувствами.  

“…Sorry, Beloved Cat…” (Sacks, 14).  
Олицетворения животных также выражаются 

глаголами. В романе “All the Lost Things” звуки, 
которые издают животные, описываются с по-
мощью глаголов, обозначающих действия людей 
(to chat, to laugh). Также животным приписыва-
ются умственные способности, по всей видимо-
сти, аналогичные человеческим (to understand).  

“…you could hear the birds chatting…” 
(ibid., 133). 

“…the noisy old crickets who were laughing 
at our bad luck” (ibid., 156). 

“Also you shouldn’t talk to black cats <…> They 
always understand…” (ibid., 14).  

Значительная часть олицетворений выражает-
ся в прямой речи и диалогах. Такие примеры мо-
гут быть найдены в романе “All the Lost Things”, 
когда Долли обращается к животным или «раз-
говаривает» с ними, придумывая реплики за них. 
Примечательно, что животные в данном случае 
могут выступать трансляторами размышлений и 
эмоций девочки для читателя. Так, например, 
вопрос медведя, по сути, отражает панику Дол-
ли, когда она потерялась в зоопарке. Слова орла 
выражают злость Долли на мальчика из парка 
развлечений. А фраза собаки о Хэнке (владель-
це), который помогает Долли и ее отцу, когда у 
них ломается машина посреди дороги, и пускает 
их к себе переночевать, говорит либо о доверии 
Долли этому человеку, либо о том, что ей страш-
но и так она пытается себя успокоить.  

“I was also in a panic as soon as I realized I was 
lost, which was when I was talking to the Andean 
Bear and he said, “Dolly, where’s your mom?” 
(ibid., 16). 

“Never mind,” the eagle said, “he will probably 
die young...” (ibid., 89–90).  

“We will be excellent friends,” he said. “And by 
the way, Hank is a very nice man and he won’t chop 
you up and cook you into human soup.” (ibid., 161).  

Таким образом, олицетворения опять выпол-
няют сразу несколько функций, создавая правдо-
подобный образ ребенка и выражая его эмоции. 

4. Олицетворение нематериального  
Некоторые исследователи отмечают, что в 

детской речи почти нет примеров олицетворения 
отвлеченной лексики: детям свойственно «уста-
новление сходства между конкретными объекта-
ми», тогда как взрослые могут сопоставлять 
между собой признаки, в том числе, «отвлечен-
ных объектов» [Шабалина 2007: 19]. 

Однако в романе “All the Lost Things” мы ви-
дим, что героиня описывает абстрактные поня-
тия (радость, сонливость, слова) через олицетво-
рение:  

“Inside my stomach I had ONE THOUSAND 
butterflies” (Sacks, 10); 

“…my sleep still didn’t want to go away” 
(ibid., 11);  

“…a very good word sitting in my brain waiting 
to make a match” (ibid., 14). 

В романе также используется целый образ, 
который героиня создает для осмысления пове-
дения своего отца. Долли сложно принять тот 
факт, что ее отец может быть жестоким и причи-
нять боль матери. Его приступы ярости девочка 
олицетворяет, придумывая медведя – Mr. Angry 
Bear, который живет внутри отца и периодиче-
ски просыпается.  

“He doesn’t mean it,” I said. “It’s just Mr. An-
gry Bear. We woke him today.” 

“I don’t know, Dolly,” Clemesta said. “I don’t 
think it’s really a bear.” (ibid., 92).  

“I felt sorry for Mom, for having to live with him 
and Mr. Angry Bear inside his chest” (ibid., 100).  

“Lies make Mr. Angry Bear wake up. He gets 
so mad…” (ibid., 161).  

5. Олицетворение растений  
В романе “All the Lost Things” мы находим 

развернутый диалог главной героини с дубом: 
 “Why don’t you climb to the top of my tree and 

live here a while?” Mr. Majestic Oak said as we 
passed. <…> 

“I wish I could,” I called. 
Mr. Majestic Oak waved his arm. “Too bad,” he 

said. He was sad to say goodbye” (Sacks, 76).  

6. Олицетворение неживой природы 
В романе All the Lost Things нами был найден 

только один пример олицетворения неживой 
природы – олицетворение тумана.  

“…the fog kissing the tops of the trees” 
(Sacks, 146).  
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Таким образом, в ходе исследования мы про-
анализировали примеры олицетворения в речи 
рассказчиков-детей в двух романах для взрослой 
аудитории. Мы выяснили, что использование 
олицетворения в речи рассказчиков может быть 
связано с реальной языковой действительностью: 
олицетворения встречаются в речи детей, так как 
они таким способом – через сферу человеческого 
как знакомого – познают новое и незнакомое. 
Это объясняется антропоцентризмом человече-
ского мышления и речи, а также метафорично-
стью мышления. Соответственно, такая характе-
ристика детской речи, как использование олице-
творений, может быть применена в речи рассказ-
чика-ребенка для придания ему правдоподобия в 
художественных произведениях, рассчитанных 
на взрослую аудиторию. Анализ олицетворений, 
представленных в романах “Room” и “All the 
Lost Things”, где главным героям 5 и 7 лет, поз-
волил нам определить, что такой способ прида-
ния правдоподобия действительно эффективен. 
В каждом романе присутствует система олице-
творений разных тематических групп (предметы, 
части тела, животные, абстрактные понятия, рас-
тения, неживая природа), выраженных разными 
частями речи: существительными, местоимения-
ми, глаголами, прилагательными. На факты оли-
цетворения также указывают написание суще-
ствительных с заглавных букв, обращения и диа-
логи. В ходе анализа было выяснено, что нали-
чие олицетворений в произведении может вы-
полнять несколько функций: 1) придание прав-
доподобия речи рассказчика-ребенка, 2) выраже-
ние эмоций рассказчика, 3) имплицитное сооб-
щение информации читателю, важной для пони-
мания сюжета.  
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Abstract. The article examines personification in the speech of a child narrator. Along with other 

grammatical and lexical features of a child’s speech, the use of personification by children is distinguished. 
Personification in a child’s speech, as well as in human speech, can be explained by metaphorical nature of 
human thinking as well as anthropocentrism of human thinking and speech.  

Personification can be a characteristic of the speech of a child narrator in fiction intended for adult 
readership. It is worth noticing that the use of a child narrator as a device is not new in literature. In the 
course of research, we conducted an analysis of two modern novels written in English: Room by Emma Do-
noghue (2010) and All the Lost Things by Michelle Sacks (2019). The two novels tell the reader about a 
traumatic experience that happened to the children or their significant others. The novels discuss the topics of 
abuse (physical and psychological), abduction, isolation, lying and memory. The narrators in the chosen 
novels are children of preschool and primary school age (5 and 7 years old). 

The analysis of the narrators’ speech allowed us to find numerous examples of personification, ex-
pressed by different parts of speech. All the found examples can be divided into groups according to the ob-
ject of personification: household items and objects of the world, parts of the human body, animals, abstract 
notions, plants, and inorganic nature. The analysis showed that personification as a characteristic of speech 
can fulfill several functions: make the narrator more plausible, express the narrator’s emotions, communicate 
the reader the information that is crucial for the understanding of the plot. 

Key words: child’s speech; metaphor; anthropocentrism; personification. 


