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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается подход к моделированию актуального грамматикона на основе данных разви-
тия языковой личности в онтогенезе с использованием корпусных средств. Актуальный грамматикон, набор грамматиче-
ских форм, на основе которых говорящий строит свою речь, может стать базой разработки новых методик обучения грам-
матике русского языка. Предмет данного исследования – моделирование актуального грамматикона ребенка средствами 
грамматического корпуса детской речи. Анализ грамматических закономерностей развития детской речи корпусными 
методами затруднен из-за отсутствия в открытом доступе готовых (размеченных) корпусов. Для решения данной задачи 
автором предпринята попытка создания аналога корпуса детской речи для исследования процесса усвоения грамматики в 
онтогенезе. Статистические данные о грамматических закономерностях детской речи, извлеченные из созданного корпу-
са, позволяют выявить и уточнить состав генетически более ранних грамматических форм и категорий, определить ча-
стотные грамматические формы и формы, находящиеся на периферии детской грамматической способности, усваиваемые 
поздно, остающиеся редкими в грамматиконе ребенка. Возможности корпуса проиллюстрированы на материале речи 
ребенка в возрасте от 2 до 3 лет: устанавливается состав детского грамматикона, выделяются наиболее актуальные для него 
грамматические оппозиции, отмечаются словоформы, наиболее востребованные в этот период речевого развития. Грам-
матический корпус детской речи используется как инструмент исследования грамматических закономерностей речи, поз-
воляющий составить частотный грамматический профиль ребенка; выделить словоформы, составляющие ядро актуально-
го грамматикона в рассматриваемый возрастной период; продемонстрировать вариативное и динамическое состояние 
актуального грамматикона. 
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A b s t r a c t .  The article considers an approach to modeling actual grammar skills based on the data about the development of lin-
guistic personality in ontogenesis using corpus tools. The actual grammar skills, i.e. a set of grammatical forms on the basis of 
which the speaker constructs their speech, can become the basis for developing new methods of teaching Russian grammar. 
The object of this study is modeling of the child’s actual grammar skills by means of the grammatical corpus of children’s speech. 
The study of the grammatical patterns of children’s speech using corpus methods is complicated because of the lack of readymade 
(marked) corpora. To solve this problem, the author makes an attempt to create an analogue corpus of children ’s speech in order to 
study the process of acquisition of grammar in ontogenesis. The statistical data about the grammatical patterns of children’s speech 
extracted from the created corpus make it possible to identify and clarify the composition of genetically earlier grammatical forms 
and categories and to identify the frequently used grammatical forms and those located on the periphery of the child ’s grammatical 
competence. These forms are acquired at an older age and remain rare in the child’s active grammar skills. The potential of this 
corpus is illustrated using the material of the speech of children aged 2–3 years: the study reveals the set of children’s grammar 
skills, singles out the most relevant grammatical oppositions, and highlights the word forms most frequently used in this period of 
speech development. The grammatical corpus of children’s speech is used as an instrument for studying grammatical patterns and 
for creating a frequency profile of the child’s grammar skills; for identifying the most common word forms in the period under 
study; and for demonstrating the dynamic nature of grammar skills development. 
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Введение: к постановке проблемы 
Современные лингвистические науки, в 

первую очередь психолингвистика, главной своей 
целью ставят исследование языковой способности 
человека, выявление когнитивных механизмов 

овладения языком и пользования им в процессах 
речепорождения и речевосприятия. Важность изу-
чения этих процессов определяется необходимо-
стью создания новых подходов к обучению языку, 
подходов, учитывающих языковую личность, но-
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сителя языка, присваивающего язык и реализую-
щего его в речи, и одновременно воспринимаю-
щего чужие нормы и установления, и создающего 
прецеденты, влияющие на изменение норм языка. 

Характеристика грамматического строя язы-
ка – неотъемлемая составляющая описания систе-
мы любого языка. В рамках системно-структурного 
подхода грамматика предстает в виде наиболее 
полного перечня грамматических форм, сгруппиро-
ванных в парадигмы. Задача исследователя в этом 
случае состоит в верном определении типа пара-
дигмы, к которой относится та или иная лексема, а 
также в фиксации меры отклонения конкретной 
формы от имеющегося образца [Виноградов 2019, 
2020, 2022; Кодухов 2012; Кусова, Тенкачева 2015; 
Николина, Рацибурская 2023; Рацибурская, Санда-
кова 2023; Сандакова 2019, 2020; Щербакова 2022; 
Щукин 2003].  

Смена научной парадигмы привела к измене-
нию подхода к грамматике. Наиболее полное опи-
сание совокупности грамматических форм и пара-
дигм сменяется взглядом на грамматику как часть 
языковой способности человека, как грамматиче-
скую способность. Следующий этап развития пред-
ставлений о способах усвоения, хранения, исполь-
зования грамматических знаний носителем языка 
связан с трудами Школы русской языковой лично-
сти, созданной под руководством Ю. Н. Караулова. 
В опоре на теорию ассоциативного поля, согласно 
которой «любое слово в нашем сознании, в памяти, 
точно так же как в речевой цепи, не существует … в 
отдельности: оно десятками, сотнями “нитей” тя-
нется к другим словам» [Караулов 2002: 751], была 
создана ассоциативно-сетевая модель описания 
языка. Способом «держания» языка в памяти его 
носителя становится ассоциативно-вербальная сеть 
(далее – АВС). АВС содержит информацию, «которая 
относится ко всем трем уровням языковой лично-
сти: грамматико-семантическому (т. е. “языковому” 
в узком смысле слова), когнитивному (или уровню 
знаний о мире) и прагматическому» [Караулов 2002: 
753]. Грамматика, заключенная в ассоциативно-
вербальной сети носителя языка, грамматика рече-
вой деятельности, намерений, тенденций и готов-
ностей говорящего есть грамматика, по выражению 
Ю. Н. Караулова, «в живом, готовом к употребле-
нию виде» [Караулов 1993: 7]. Именно «готовность к 
употреблению» делает ассоциативную грамматику 
столь важной для реализации функций языка в речи. 

Грамматика в АВС всегда экземплярна, т. е. не 
охватывает всего возможного набора форм, а пред-
ставлена аналогами и образцами; лексикализо-
ванна (грамматическая форма в АВС существует в 
виде конкретной словоформы); диссипированна 
(парадигма конкретной лексемы собирается из 
«рассеянных» по АВС отдельных грамматических 
форм). Основной единицей совместного хранения 
и воспроизведения как грамматической, так и лек-
сической информации в этой концепции является 
конкретная словоформа. Лексикализация грамма-
тики, синкретизм грамматического и лексическо-
го подтверждаются данными массового ассоциа-
тивного эксперимента. На основе больших дан-

ных, полученных в результате этого эксперимента, 
были смоделированы отдельные участки АВС, вы-
ведены «законы диссипации, законы взаимодей-
ствия зон концентрации грамматических значений, 
законы аналогии, семантической связности или 
грамматической обратимости» [Караулов 1993: 315]. 
Выводы делались на материале АВС усредненной 
(коллективной) языковой личности, и, по мысли 
автора, эти же закономерности в индивидуальной 
АВС конкретной языковой личности могут быть 
проявлены более отчетливо. Возникает вопрос о 
моделировании этой индивидуальной АВС, а в 
нашем случае – о моделировании индивидуального 
грамматикона конкретной языковой личности.  

Мы предлагаем подход к моделированию ак-
туального грамматикона на основе данных разви-
тия языковой личности в онтогенезе, что позволя-
ет учитывать соотношение когнитивных и лингви-
стических механизмов становления и развития 
языковой личности: «Анализ когнитивных моде-
лей, лежащих в основе постижения детьми грам-
матики родного языка, является необходимым 
условием описания психологической реальности 
этого процесса, в котором следует различать ас-
пекты усвоения материальных показателей грам-
матических значений и собственно грамматиче-
ской семантики. В первом случае в детской речи 
действуют законы аналогии и грамматической 
сверхгенерализации, во втором – проявляется 
опора ребенка на актуальные для его сознания ко-
гниции» [Гридина 2017: 111]. 

Объект данного исследования – актуальная 
грамматика детской речи. 

Предмет – моделирование актуального грам-
матикона ребенка средствами грамматического 
корпуса детской речи. 

Исследование грамматических закономерно-
стей развития детской речи корпусными методами 
затруднено из-за отсутствия в открытом доступе 
готовых (размеченных) корпусов. Нами предпри-
нята попытка создания пошагового алгоритма и 
аналога грамматического корпуса детской речи 
для исследования процесса усвоения грамматики в 
онтогенезе (см. об этом подробнее [Красноперова 
2021]). Материалом для создания корпуса послу-
жили дневники детской речи, в частности лонги-
тюдные записи детских высказываний, созданные 
В. К. Харченко [Харченко 1994, 2012]. 

Решение поставленной проблемы предпола-
гает создание грамматического корпуса детской 
речи как инструмента моделирования актуального 
грамматикона языковой личности ребенка в воз-
расте от двух до пяти лет. В свою очередь, актуаль-
ный грамматикон, набор грамматических форм, 
на основе которых говорящий строит свою речь, 
может послужить базой для воплощения в практи-
ке обучения русскому языку идей актуальной 
грамматики (см. об этом подробнее [Коновалова, 
Красноперова 2020]). 

Предварительные замечания 
Необходимо сделать несколько предваритель-

ных замечаний, касающихся данного исследования. 
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1. Ассоциативная грамматика – модель язы-
ка, которая описывает его не только как систему, 
но и как лингвистическую компетенцию говоря-
щего на нем индивида. В АВС носителей языка 
ассоциативная грамматика (грамматикон) пред-
ставлена в виде конкретных словоформ, т. е. лек-
сикализованных диссипированных грамматиче-
ских форм, в виде образцов и экземпляров.  

2. Грамматическая форма, представленная 
конкретной словоформой, рассматривается как 
основная единица динамического хранения грам-
матического знания. Актуальный грамматикон 
языковой личности может быть сформирован на 
основе комплекса таких единиц, т. е. грамматиче-
ских форм конкретных слов, являющихся струк-
турной основой речевой деятельности говорящего. 
Индивидуальный и динамический характер освое-
ния грамматической способности подтверждается 
методологически значимым для нашего исследо-
вания постулатом, сформулированным Т. А. Гри-
диной по материалам исследований детской речи: 
«Грамматические образцы, явленные в словофор-
ме, закрепляются вместе с актуальным значением 
данной словоформы – в опоре на некий предмет-
ный эталон и формальный образец (освоенный 
аналог)» [Гридина 2017: 112]. 

3. Генетически первичные грамматические 
формы, усваиваемые ребенком, остаются наиболее 
частотными на дальнейших этапах речевого разви-
тия, несут на себе основную речевую нагрузку, со-
ставляя ядро языковой системы, конструируемой 
ребенком, основу актуального грамматикона рус-
ской языковой личности. Устойчивый инвариант 
актуального грамматикона можно смоделировать 
на основе данных онтогенеза речевой деятельности. 

4. Разработанный корпус детской речи с 
грамматической разметкой является эффективным 
инструментом моделирования актуального грам-
матикона, так как позволяет: 

– представить массив высказываний моно-
логической и диалогической речи детей на этапе 
раннего онтогенеза (с двух до пяти лет); 

– выявить частотное распределение грамма-
тических форм в высказываниях ребенка опреде-
ленного возраста в типовых коммуникативных 
ситуациях; 

– рассмотреть грамматический профиль 
(распределение форм словоизменения) языковой 
личности в определенном возрасте. 

Цель составления корпуса 

Материалом для грамматического корпуса 
послужили высказывания двух детей за опреде-
ленный возрастной период (в дальнейшем все 
примеры детских высказываний приводятся по 
[Харченко 2012]). Старший брат (Лев) и младший 

брат (Женя) с разницей в возрасте в два года вос-
питываются в одной семье. В результате нашей 
работы получены шесть подкорпусов (различные 
по субъекту и возрасту) в составе единого корпуса с 
грамматической разметкой, снятой грамматиче-
ской омонимией, проставленной частотой слово-
употреблений, возможностью моделирования 
грамматического профиля ребенка. Грамматиче-
ский профиль (распределение форм словоизмене-
ния) описывает «поведение» отдельных лексем в 
корпусе русского языка [Ляшевская 2014: 7; Нор-
ман, Мухин 2018: 189]. Мы вслед за А. Н. Корневым 
[Корнев, Балчюниене, Воейкова и др. 2016] исполь-
зуем данный подход для характеристики возраст-
ных срезов корпуса детской речи, понимая под 
ним частотное распределение грамматических 
форм в высказываниях ребенка определенного 
возраста в типовых коммуникативных ситуациях. 

Ход работы  
Продемонстрируем описание грамматического 

частотного профиля ребенка на примере данных ре-
чи старшего брата (Лев) в период от двух до трех лет.  

Основные коммуникативные потребности де-
тей в этот период реализуются в общении с роди-
телями и ближайшими родственниками, включа-
ют в себя привлечение внимания и простые ответ-
ные реакции. Осваиваются пространство комнаты 
и дома, хронотоп детского дня: приемы пищи, иг-
ры, прогулки, сон. Ребенок растет, развивается, у 
него возникает потребность в отражении в речи 
все более усложняющихся ситуаций. Начинается 
поиск необходимых для этого языковых средств. 
Поэтому в последней трети второго года жизни 
или несколько позднее начинается формирование 
субстантивной и глагольной парадигматики. Это 
период, когда происходит усвоение грамматиче-
ской структуры предложения: формируются и 
усваиваются первые формы слов, для выражения 
синтаксических отношений начинают использо-
ваться флексии и первые служебные слова.  

Определяя ядро грамматикона (его граммати-
ческую и лексическую составляющую), покрыва-
ющего максимум коммуникативных потребно-
стей, будем руководствоваться критерием частот-
ности и востребованности грамматической формы 
в разных речевых ситуациях. 

Реализация проекта «Корпус детской речи» 

Анализ высказываний старшего брата (Лев) в 
возрасте от двух до трех лет позволяет выделить 
части речи и грамматические формы этого перио-
да. Грамматический подкорпус представлен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Грамматический состав речи старшего ребенка (Лев), 2–3 года 

Часть речи* Количество словоупотреблений Процент 
существительное 1905 23 
глагол 1941 23 
прилагательное 311 4 
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Продолжение таблицы 1 
Часть речи* Количество словоупотреблений Процент 

наречие 452 5 
местоименное наречие 332 4 
числительное-прилагательное 8 0,1 
местоимение-прилагательное 219 3 
союз 263 3 
междометие 150 2 
числительное 17 0,2 
частица 833 10 
предлог 593 7 
местоимение-существительное 1459 15,7 

* Выделение частей речи используется в соответствии с традицией, принятой в Национальном корпусе русского языка. 

Как можем видеть, в речи ребенка к трем го-
дам представлены (но не очевидно, что усвоены) 
все части речи. Самые частотные части речи – гла-
гол и существительное (по 23%). Существительные 
конкретные, называющие самого ребенка, род-
ственников, предметы одежды и обихода, игруш-
ки и транспорт, явления природы; глаголы – раз-
ные формы глагола быть, глаголы волеизъявления, 
глаголы движения и глаголы, называющие про-
стые бытовые действия: есть, пить, играть, гулять. 
Местоимение (16%), преимущественно личные ме-
стоимения в разных падежно-числовых формах. 
Частицы (10%) – утвердительные и отрицательные, 
простые предлоги (7%) в основном пространствен-
ной организации и наречия (5%). Функции этих 
грамматических средств лексикализованны и син-
таксически диффузны (см. примеры далее). В сово-
купности эти части речи составляют около 85% все-
го частеречного состава этого подкорпуса. Остав-
шиеся 15% приходятся на прилагательные, место-
именные прилагательные и наречия, союзы, меж-
дометия и числительные.  

По данным исследователей детской речи 
[Цейтлин 2009: 77], первыми грамматическими 
формами существительных являются формы им. п. 
ед. ч. и мн. ч. с окончаниями -ы, -и (Машина поеха-
ла и приехала!; Вот так надо строить дом, чтобы ма-

шина от дождя не пропала. Закрыли калитку, чтобы 
машины туда не поезжали. Нас машины не задавят!); 
формы винительного падежа с окончанием -у (Сей-
час мы ему построим повыше машину. Мальчик играет 
в машину), иногда появляются формы родительно-
го падежа с окончанием -ы (Нет ни машины! Пошли 
из машины! Пусть она будет без машины!). Важным 
представляется тот факт, что эти же генетически 
ранние формы, по данным смоделированного 
нами корпуса, оказываются самыми частотными в 
этих грамматических формах. 

Оппозиция им. п. ед. ч. – в. п. ед. ч. использу-
ется в качестве основной для выражения отноше-
ний «субъект – действие – объект»: Мама шапкой 
поймала бабочку. Машина привезла продукты. Как 
мама чистит зубы. Баба помыла плиту, а она опять 
грязная! Медведь обнимает Левку. Осознание этой 
оппозиции представлено, в частности, в фактах 
метаязыковой рефлексии ребенка над формами 
винительного падежа одушевленных и неодушев-
ленных существительных с нулевым окончанием: Я 
видел самолёта! Я видел самолёт... самолёта... Ли-
шайник тебе баба может сорвать. 

Подтверждается и формирование оппозиции 
числа в первую очередь в рамках именительного 
падежа. Падежно-числовая парадигма существи-
тельного представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Падежные формы существительного старшего ребенка в возрасте 2–3 лет 

(в порядке убывания частотности) 

Грамматическая 
форма 

Количе-
ство вхож-

дений 

% от общего коли-
чества словоупо-

треблений 
Грамматическая 

форма 
Количе-

ство вхож-
дений 

% от общего коли-
чества словоупо-

треблений 
Именительный па-
деж, единственное 
число (S, nom, sg) 

810 42,5 
Именительный па-
деж, множественное 
число (S, nom, pl) 

99 5,4 

Винительный па-
деж, единственное 
число (S, acc, sg) 

454 24,0 
Винительный па-
деж, множественное 
число (S, acc, pl) 

58 3,0 

Предложный падеж, 
единственное число 
(S, loc, sg) 

157 8,2 
Предложный падеж, 
множественное чис-
ло (S, loc, pl) 

9 1,0 

Творительный па-
деж, единственное 
число (S, ins, sg) 

101 5,3 
Творительный па-
деж, множественное 
число (S, ins, pl) 

21 1,2 

Родительный падеж, 
единственное число 
(S, gen, sg) 

90 5,0 
Родительный падеж, 
множественное чис-
ло (S, gen, pl) 

58 3,0 

Дательный падеж, 
единственное число 
(S, dat, sg) 

19 1,0 
Дательный падеж, 
множественное чис-
ло (S, dat, pl) 

7 0,4 
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Именительный, винительный, предложный, 
творительный, родительный падеж ед. ч. и имени-
тельный падеж мн. ч. совокупно покрывают 90% 
словоформ существительных. Формы мн. ч. появ-
ляются реже форм ед. ч. того же падежа, вероятно, 
ввиду меньшей востребованности форм мн. ч. в 
языке, возможности «легкого» для ребенка кон-
струирования форм мн. ч. от форм единственного 
путем прибавления к основе частотных окончаний 
-и/ы или -ов в именительном и винительном па-
деже мн. ч. 

Наименее востребованным оказывается да-
тельный падеж, возможно, из-за своей прототи-
пической функции называния адресата действия, 
которая не является актуальной в том наборе ком-
муникативных ситуаций, которые свойственны 
данному возрасту. Данные грамматические формы 

активизируются преимущественно в игровой си-
туации, проговариваются собственные действия 
или действия субъектов игры. Называются субъ-
ект-действие-адресат или получатель действия, 
носитель свойства: Я машине строю гараж. Я буду 
жуку показать машины! Я льву Африку построил! Вот 
она к Левчику поползла! – К Лёвчику поползла! – К сво-
им! Родителям! И пошёл к древнему человеку! Формы 
дательного падежа используются для простран-
ственной организации: А лошади не развозятся (де-
тей) по домам... Ты залезай по машине. Я ползаю по 
поезду. Пошли по поезду! Что я по ней босиком хожу по 
полу? – Ба-бам! Я не попал по голубю, а попал по бабе! 

В этот период усваивается ядро системы гла-
гольного наклонения (табл.3), т. е. противопостав-
ленность повелительного и изъявительного накло-
нений, существующих на фоне инфинитива. 

Таблица 3 
Частота употребления глагольных форм старшим ребенком в возрасте 2–3 лет 

(в порядке убывания частотности) 
Наклонение Количество вхождений % от общего количества словоупотреблений 

Изъявительное наклонение 1363 70,2 
Инфинитив 308 15,9 
Повелительное наклонение 187 9,6 

 

Показателем освоения категории наклонения 
можно считать правильное (соответствующее 
грамматическому значению формы и контексту 
ситуации) употребление ребенком одной и той же 
лексемы в разных наклонениях (в изъявительном, 
повелительном) и инфинитиве: Сейчас я бегу в мага-
зин за морковкой – хвать! Надо быстрее бежать, тогда 
её поймаешь! – Там бежит газ и сюда западает; Вон 
машина везёт какой огромный теремок. Лошадь задом 
везёт! Машина! Меня когда-то везли на такой! Это 
электровоз будет везти. Везут! 

При этом глаголы в повелительном наклоне-
нии обычно не появляются в изъявительном, за 
редким исключением, и наоборот, но оппозиция 
инфинитив – повелительное, инфинитив – изъ-
явительное формируется. То есть категории снача-
ла формируются как семантические оппозиции, из 
которых в дальнейшем собираются грамматиче-
ские парадигмы. Грамматическое значение опе-
режает грамматическую форму в рамках единой 
парадигмы, а усвоение функции грамматической 
формы изъявительного (для ребенка действие не 
просто реальное, но происходящее здесь и сейчас 
или отнесенное к ближайшему прошло-
му/будущему) или повелительного наклонения 
(желаемое, требуемое ребенком действие) на осно-
ве оппозиции инфинитиву делает возможным 
усвоение основного значения наклонения без 
формирования полной парадигмы конкретного 
глагола, что соотносится с устройством ассоциа-
тивной парадигмы, диссипированной и лексика-
лизованной, собирающейся из экземплярных, 
аналогичных форм: Уж не умеет говорить. Что там 
говорит? О людях так не говорят! Себе она говорила. 

Я был маленький и говорил: мама прогоняет абу. Ты так 
удивлена говоришь.; Она (львица) куда-то едет. Пусть 
они вот так едут! Я еду на поезде, на зелёном. Она 
(мышка) будет ехать на синем вагоне, а бегемот на 
жёлтом будет ехать вагоне.  

Формы прошедшего времени (45%) противо-
поставлены формам настоящего и будущего вре-
мени (совокупно 55%) изъявительного наклонения. 
Оппозиция формируется на формах одной лексе-
мы довольно рано. Возможно, в силу перцептив-
ной “выпуклости” форм прошедшего времени, ис-
торически происходящих из элевого причастия, 
т. е. образованных по одной модели и легко опо-
знаваемых.  

Рассмотрим формирование этой оппозиции 
на примере форм одной лексемы (поймать). Ребе-
нок говорит о произошедшем только что событии 
или событии, случившемся некоторое время назад, 
но недавно: Вместо бабочки траву поймал. Я вчера 
поймал бабочку. Обозначает результат действия в 
текущей ситуации: Я поймал вторую бабочку. Ап! Не 
поймал! Я поймал шишку! Сообщает о результате 
действия в ближайшем будущем: Тогда она пойма-
ется! Надо быстрее бежать, тогда её поймаешь! Мы 
сейчас его поймаем: ап, ап! 

Заметим, что, хотя первыми усваиваются та-
кие грамматические формы глаголов, как повели-
тельное наклонение 2-го лица ед. ч. (Не съедай! От-
дай меня маме! Иди там!) и формы 3-го лица ед. ч. 
настоящего времени (Мама не может достать сама. 
И папа не может достать сам. Собака лает. Сейчас 
укусит.... Там бежит газ и сюда западает), к концу 
рассматриваемого периода соотношение личных 
форм глагола выглядит иначе (табл. 4).  
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Таблица 4 
Частота употребления личных форм глагола старшим ребенком в возрасте 2–3 лет 

Грамматическая 
форма 

Количество 
вхождений 

% от общего количества 
словоупотреблений 

Грамматическая 
форма 

Количество 
вхождений 

% от общего количества 
словоупотреблений 

1-е лицо  
(V, indic, praes, 1p) 192 24,0 1-е лицо, мн. ч.  

(V, indic, praes,1p) 59 7,1 

2-е лицо  
(V, indic, praes, 2p) 53 7,2 2-е лицо, мн. ч.  

(V, indic, praes, 2p) 5 0,6 

3-е лицо  
(V, indic, praes, 3p) 364 44,1 3-е лицо, мн.ч.  

(V, indic, praes, 3p) 133 17,0 

 

Самыми частотными оказываются формы  
3-го и 1-го лица ед. ч., затем 3-го и 1-го лица мн. ч. 
и 2-го лица ед. ч., единичными экземплярами 
представлены формы 2-го лица мн. ч.: Я здесь не 
живу! Я поднимаюсь...  Здесь мы обойдём... (Играет с 
мелкими зверюшками, катает их на машинах). 
Подвиньтесь, звери, немножко... Подвинетесь – и не 
подвинетесь. Подвинься, лошадь. Верблюда мы ещё в 
машину. Все едут на машине... Пусть слон сядет в 
машину. Не помещается. Подожди, не едь, стой! 
Подвинься! Вы подвинетесь или не подвинетесь? 

Отметим, что формы 2 л. мн. ч. – это в боль-

шинстве своем формы повелительного наклоне-
ния: подвиньтесь, садитесь, смотрите, которые ис-
пользуются преимущественно в игровой комму-
никации, в разыгрывании диалогов с множе-
ственными субъектами действия. В этой же игро-
вой коммуникации возникает форма 2 л. мн. ч. 
изъявительного наклонения, называющая бли-
жайшие действия игрушек: Подвиньтесь, звери, 
немножко... Подвинетесь – и не подвинетесь. Вы по-
двинетесь или не подвинетесь? 

Частота употребления родовых и числовых 
форм прилагательных представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Частота употребления форм прилагательных 

Лексико-грамматический класс Количество вхождений % от общего количества словоупотреблений 
Мужской род 148 47,58842444 
Женский род 87 27,97427653 
Средний род 16 5,144694534 
Множественное число 60 19,2926045 

 

Чаще всего в речи появляются актуальные для 
ребенка размерные (большой – маленький) и цве-
товые обозначения: Речка должна синяя! – А дере-
во? – Белое! – А небо? – Белое! – А домик? – Красный! 

Основная оппозиция мужской – женский 
род, прилагательных среднего рода мало, и появ-
ление этих форм инициировано взрослыми собе-
седниками. Прилагательных не так много (4%) в 
общем частеречном наборе, и они востребованы 
как постоянные идентифицирующие признаки 
определенных предметов: любимых вещей, знако-
мых людей и т. п., что можно увидеть на примере 
частотного прилагательного большой: Машина. Ме-
ня на таком возили, на большой! Он такой... он был 
большой самолёт. Вот я уже большой. Это большая 
рыба. Это для больших деток!  

Как видим, отмеченные на основе полученных 
нами данных закономерности соотносятся с дан-
ными исследователей детской речи [Гвоздев 2007; 
Цейтлин 2009; Гридина 2016]. Ребенок овладевает 
основами формообразования изменяемых частей 
речи, первичные оппозиции усваиваются, посте-
пенно начинают формироваться парадигмы отдель-
ных лексем и, что важнее, ассоциативные парадиг-
мы как образцы будущего формоизменения. 

Служебные слова также представлены в речи 
ребенка этого периода. В основном это сочини-
тельный союз и (63%) и противительный а (28%), 
соединяющие однородные члены (чаще всего ска-
зуемые) в составе простого предложения и простые 
в составе сочинительного сложного, что соотно-

сится с первичным синтаксисом этого периода. Я 
тёплый! Я нагрелся и высох. – Сейчас я надену простыню 
и буду пугать бандитов. Сейчас она прилетит, а я её сач-
ком... Сейчас она прилетит, а я её сачком буду бить. Да 
он был цвета серого, а на хвосте немножко беленького. 

Предлоги на, в, у совокупно составляют 68% 
всех употреблений предлогов, с, из, за, по, к – 28%. 
Предлог на усваивается в своем пространственном 
значении: Я на боку. Я буду заползать на большой ка-
мень. Она села на землю. Предлог в также частотен в 
своем пространственном значении: Я приплыл в 
Африку! Сядем в беседке и будем играться. Я прямо 
наступил в грязь. Предлог у осваивается в своей 
притяжательной функции: А у апельсина есть такая 
пленка, её едят. Это у волка рыцарский костюм. А у 
комара нос длинный, как у Буратино!  

Таким образом, в грамматиконе ребенка в 
этот возрастной период представлены как само-
стоятельные части речи (существительные, прила-
гательные, глаголы, за исключением деепричастий 
и причастий, во всех грамматических формах в 
основных функциях), так и служебные части речи в 
основных функциях. 

Смоделируем актуальный грамматикон ре-
бенка этого возраста на основании частоты упо-
требления той или иной словоформы. Основыва-
ясь на количественных параметрах конкретного 
подкорпуса, рассмотрим тот набор словоформ, с 
которого начинается плавное наращивание объе-
ма речевого продукта. Предположительно, это ми-
нимальный набор словоформ, обеспечивающий 
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базу, на которую опирается ребенок в своей рече-
вой деятельности, и этот набор и остается самым 
частотным и ядерным, без него невозможны даль-
нейший рост словарного запаса и дальнейшее 
расширение грамматикона.  

Смоделируем актуальный грамматикон стар-
шего брата (Лев), выделенный на основании часто-
ты употребления словоформы. Рассматривая 
грамматикон как полевую модель, имеющую ядро, 
состоящее из частотных форм, и периферию, к ко-
торой относятся формы со средней и низкой часто-

той, можно выделить в речевом продукте ребенка 
этого возраста самые частотные словоформы (лем-
мы, так как туда попадают и неизменяемые части 
речи), составляющие 50% всего словоупотребле-
ния. Этот формализованный подход позволяет вы-
делить 130 словоформ, которые обеспечивают базу 
дальнейшего роста грамматических форм. Набор 
содержит все части речи, кроме числительного. 
В таблице 6 представлен частеречный состав тако-
го грамматикона. 

Таблица 6 
Частеречный состав актуального грамматикона старшего брата 

Часть речи Количество словоупотреблений Процент 
SPRO 1373 32,1 
PART 731 17,1 

PR 564 13,2 
V 339 7,9 

ADVPRO 312 7,3 
S 305 7,1 

ADV 261 6,1 
CONJ 241 5,6 
APRO 95 2,2 
INTJ 36 0,8 

A 23 0,5 
ANUM 0 0,0 
NUM 0 0,0 

 

Самая частотная часть речи в актуальном 
грамматиконе – местоимения, преимущественно 
личные (все, кроме вы) в именительном и вини-
тельном падеже: Я олень! Я танцую, как вода поёт. На 
меня упала булка! Здесь мама тебя катала. Здесь мы 
играли в белку... Здесь мы обойдём... Мы на тебя поса-
дим! Это его дом! Он там живёт и пироги себе печёт. 
Они мне немножко малы. Она зашла на горку!  

Частицы не и нет встречаются чаще, чем да. 
Представлены союзы и, а; простые предлоги: на, в, у 
(самые частотные), с, из, за, по, к, от, без (примеры 
приводились выше).  

В актуальном грамматиконе присутствуют 
наречия времени и места (сейчас, уже, домой, еще): 
Нам ещё надо написывать! Этот у меня ещё не появил-
ся! А это я уже боюсь! Уже не высохло, а это уже вы-
сохло. Сейчас она как поедет! Этого домой забирают. 
Муха домой полетела. Они используются для указа-
ния на конкретное, приближенное к моменту дей-
ствия время (сейчас, уже) или на самое актуальное 
и постоянное во всех передвижениях ребенка ме-
сто (дом). 

Прилагательные представлены двумя форма-
ми им. п. ед. ч. м. р.: большой, маленький. Прилага-
тельное большой появляется как характеристика 
внешних по отношению к ребенку предметов: 
Большой, баба. Как дом! Он такой… он был большой 
самолёт. Самосвал большой. Большой. Я буду запол-
зать на большой камень. Прилагательное маленький 
используется и как характеристика предметов, и 
как самохарактеристика: Я был маленький и говорил: 
мама прогоняет абу. Я был такой маленький и ничего 

не умел! Я там себе сплю в своей берлоге, как маленький 
медвежонок. Он маленький, он не похудеет. 

Глагол (8%) в актуальном грамматиконе пред-
ставлен словоформами лексемы быть (буду, будет, 
был, будем, были, будешь, есть): Я буду вот здесь ехать! 
Сначала медведь был в зоопарке, а сейчас я был в зоопар-
ке. Там есть ступеньки – лесенка там такая есть, на 
троллейбус. Ты задом будешь идти! С помощью этого 
глагола ребенку удобно обозначать свою позицию 
(время, место, эмоциональное состояние) и уча-
стие в коммуникации. Присутствуют глаголы дви-
жения (пошли, поехала, едет, ехать, поедет, поехали, 
приехала, иди): Пошли из машины! Едет автобус зелё-
ный. Она не умеет ехать! Все поехали. Машина не 
приехала. Иди, муха, иди! Эти словоформы чаще 
всего используются для озвучивания действий в 
игровых ситуациях.  

Другие глагольные словоформы, попадающие 
в актуальный грамматикон:  

− поймал, обозначает бытовые действия: Я 
поймал вторую бабочку. Вместо бабочки траву пой-
мал. Я поймал лампу!; 

− умеет, относится в том числе и к неоду-
шевленным предметам: А это машина? Шьёт? И 
ничего больше не умеет! Лодочка поехала! Она умеет 
плыть и ехать.; 

− спать, выражение из словаря взрослых (по-
ра спать, иди спать) переносится на животных и 
игрушки: И ты, бегемотик, ляжешь спать! Птицы 
летят в лес, а то им негде спать. Сейчас я буду их укла-
дать спать.; 

− давай, побуждает к действию здесь и сей-



TRENDS IN MODERN LINGUISTICS 

115 

час: Давай вылезать! Давай его чинить! Давай опять 
туда посадим бабочку!;  

− называется, вопрос-коммуникация: А как 
называется то железо, куда шарик катится. Как эта 
собака называется? Как у курицы называется ребёнок?;  

− хочет, хочу, оценивают действия как жела-
тельные или нежелательные, что является важной 
характеристикой для ребенка: Она чего-то не хочет 
сажаться. Он хочет водички попить. Не хочу, чтоб ты 
убирала всё это! Я тут себе хочу поспать немножко!;  

− смотри, служит для привлечения внима-
ния, вовлечения в коммуникацию: Рыбка, смотри, 
рыбка. Смотри, какая птица. Смотри, самолёт! 

Словоформы существительного (7%) в большин-
стве своем – это формы и. п. ед. ч., называющие: 

− членов семьи (мама, баба, папа): А мама 
наругает! Сколько нам арбузов папа купил! А баба без 
тебя не уйдет!; 

− самого ребенка: Я Лев! Нет ноча и Лев не 
сонный! Я сел в Африку! Лев сел в Африку. Интересно, 
что чаще фиксируются формы, которые предпола-
гают разговор о себе в третьем лице, ср. Вот она к 
Левчику поползла! К Лёвчику поползла! Медведь обнима-
ет Левку.;  

− любимые игрушки и персонажи мульт-
фильмов и сказок, иногда выдумываемых самим 
ребенком (заяц, Карлсон, лошадь, медведь, утёнок, ло-
шадка, бегемот): Жил-был Карлсон. И заяц пьёт. И 
бегемот пьёт. Я сел верхом. Как на лошадь!; 

− вещи, которые можно увидеть или исполь-
зовать в повседневной жизни (муха как субъект 
отдельного действия, бабочку как объект действия, 
привет, вода, карете, поезд, машина, машину, машины, 
рыбу): Это мухи, наверно, муха летает. Давай опять 
туда посадим бабочку! Привет, поезд! Я залез от ма-
шины на лавочку! Мальчик играет в машину. Я рыбу 
достану.  

Таким образом, функциональная система ак-
туального грамматикона ребенка этого возрастно-
го периода состоит из местоимений, простых сою-
зов и предлогов, в первую очередь с простран-
ственным значением, существительных, называ-
ющих членов семьи и конкретные предметы, гла-
голов, в том числе глаголов движения. 

Заключение 
В статье предложен аналог процесса модели-

рования актуального грамматикона на основе дан-
ных онтогенеза. Грамматический корпус детской 
речи может использоваться как инструмент иссле-

дования грамматических закономерностей речи, 
позволяющий:  

1. Подтвердить данные, полученные иссле-
дователями детской речи на основе лонгитюдных 
наблюдений. Первые формы, которые усваиваются 
ребенком, и первые оппозиции, которые образуют 
эти формы, остаются частотными на дальнейших 
этапах овладения грамматикой, в частности оппо-
зиции им. п. ед. ч. – вин. п. ед. ч., оппозиция 1-го 
и 3-го лица глагола, мужского – женского рода, 
как основа родовой оппозиции. Низкочастотными 
оказываются формы дат. п. существительных, 
2 лица мн. ч. глаголов, редко используемые формы 
среднего рода прилагательных. 

2. Описать частотное распределение грамма-
тических форм в высказываниях ребенка опреде-
ленного возраста в типовых коммуникативных 
ситуациях (грамматический профиль ребенка). 

3. На основании критериев частотности и 
востребованности грамматических форм в разных 
речевых ситуациях выделить словоформы, которые 
составляют ядро актуального грамматикона, обес-
печивают создание 50–60% речевого продукта. 
В рассматриваемый нами возрастной период это 
формы им. п. ед. ч., вин. п. ед. ч. существительно-
го, 1-го и 3-го лица глагола.  

4. Продемонстрировать вариативное и ди-
намическое состояние актуального грамматикона 
в разные возрастные периоды. Динамичность ак-
туального грамматикона предполагает, что он не 
только изменяется, расширяется, усложняется и 
наполняется с возрастом, по мере развития языко-
вой личности, но и способен включать в себя лич-
ностные компоненты (вещи, события, коммуни-
кантов, актуальные для ребенка в определенный 
период) и заменять их на другие в рамках устойчи-
вой грамматической структуры. Вариативный ха-
рактер связан с возможностью актуального грам-
матикона отражать разные стратегии освоения 
языка при поддержании общей способности и го-
товности к речевой деятельности. 

Продолжение исследования предполагает 
анализ грамматического состава речи каждого из 
двух братьев на трех возрастных этапах; выделение 
тех словоформ, которые составляют ядро высказы-
ваний ребенка в указанные периоды; сопоставле-
ние смоделированного актуального грамматикона 
с данными ассоциативной грамматики, нацио-
нального корпуса русского языка и психолингви-
стического эксперимента. 
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