
ческие способности адресанrа (а он сумел их продемонстрировать). Такой эффект как 

цель и необходимое следствие успешности достигаетси лишь в случае, если иrра слов 

декодируетси адресатом. 

Поэтому одним из важнейших параметров иrрового -общеНЮI ивляетси актив
ность его участников: потребность самовыражеНИJI, заинrересованвость в эффекте 

своей иrры слов и ожидаемой реакции ипrеисифицируют IUСТИВность адресанта; акти

вен и адресат в своем стремлении распознать и oцemrrь скрьrгый за сыковой формой 

смысл. Его активностъ проявляетси не только в положительной реакции (смех, вос

торг, восклицание, улыбка и т.д. ), но и отрицательной (обида, arpeccИJI, демонстра

тивный уход и пр.). Коммуникативное воздействие можно считать состоявшимся (ес

ли положительность реакции адресата была целью адресанта) или несосто•вmимся 

(если адресат не поНJШ, обиделсr, ушел). 

Речевой жест адресанта не вызывает никакой реахции в силу разных причин : от

сутствие чувства юмора у адресата, незнание им особенностей JIЗЫка и пр. 

АдресВН'I)' же необходим:о иметь не просто чувство юмора, но и остроrу ума, по

скольку от него зависит выбор слова, блаrодар• которому становiiТСи возможны раз

личные языковые трюки, а простые мысли приобретают совершенно иной вид. Адре

сат же должен активно среагировать: показать свой интеллектуальный уровень, вос

принять замаскированный смысл и проявить ипrерес в общении с адресантом. При 

этом он и сам испьrгывает удовольствие, радость от положительного результата. 

А.В. Темнохуд 
БГЭУ (Минск) 

АФОРИСТИЧНЫЙ АСПЕКТ КАЛАМБУРНОЙ ЦИТАЦИИ 

Каламбур - одно из средств обогащеНИII языка, поскольку одна из основных его 

праrматическиХ функций - речетворческая, так как найдеиное в акте индивидуаль
ного творчества зачастую закрепЛJ!етсJI в •зыке как новый, более иркий (и экономный) 

способ выражеНИJI мысли. 

В своем первом торжественном высrуплении в качестве члена Французской 

Академии 1 О •нвари 1980 года фраJЩуЗский писатель Жан Дютур 38JIВИЛ : 

Се soпt des esprits qui s 'asseyent dans les (auteuils academiques et поп des seaпts 
сотте dans les tйuteui/s ordinaires (1 . Dutoш). 

'В академических креслах заседают умы/светила науки, а .не простые люди, ко

торые nривыкли сидеть в обычных (домашних) креслах'. 

Цель кал~бурной цитации как речевого действИJi nисателя - косвенно указать 

на отрыв «умов» Академии от возложеиной на них миссии - служигь во ИМJI науки и 

на благо французского народа и наnомнить (намекиутъ) - 'Высокомерие складыва

етси из чересчур высокоrо мнеНИJI о себе и чересчур низкого мненИJI о других' (М. де 

Монтень). 

Двусмысленность каламбура, в основе которой - игра двух лексихо

семантических вариантов ключевой единицы les fauteuils, nостроена на протнвоnос
тавленности разных иазначенi;{Й обозначаемого ею «предмета мебел.и»: академическо

го и кресла обычного (домапmего, для отдыха и т.д.). 
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Ключевая единица les fauteui/s оказалась эффеiСЛ!Вной и nовторяется в калам
бурной цитации друтого писателя и журналиста Орельена Шолла на ту же тему : 

La plupart des acadeтiciens eтpruntent tout leur ec/at au (auteuil dont ils ne sont que 
!а housse (А. Scholl). 

'Большинство академиков приобретают все свое величие благодаря креслу, бу

дучи на самом деле лишь его чехлом ' 

Семантическая двуплановостъ каламбура есть результат игры двух значений 

имени fauteui/: 1) siege attribue а un тетЬrе de l 'Acadeтie 'кресло' как членство во 

Французской Ахадемин и 2) siege а dossier et а bras, а ипе seule place 'кресло' как 
предмет мебели . Косвенный смысл как речевой Жест ставит под сомнение эффеJСrИВ
ность деJIТельности большинства академиков, уподобляя их всего лишь чехлу, кото

рый покрывает академическое кресло от пыли (ер.: /а housse - enveloppe souple 
recouvrant et protegeant teтporaireтent les теиЬ/еs). Тем самым писатель намекает на 

бездеятельность членов Ахадемии, которые nредставляют собой лишь «пустое ме

сто» : ' Если действовать не будешь, ни к чему ума nалата' (Шота Руставели). 

Внешний комический эффект, воздействуя на адресата, nобуждает заnомнить 

каламбурное высказывание с целью его дальнейшего исnолъзоваНИJI в подходящей 

ситуации и передачи имеющего место назидаиия друтим. Именно эта особенность и 

способствует переходу каламбурного высказываНИJI в разряд широко используемых 

афоризмов/секrенций. Ср.: «Афоризмы - это мудрость в nортативной форме, кон

цекtрированный экстракт мыслей н чувств» (У.Р. Олджер). 

Будучи изначапьно индивидуальным «продуктом», каламбур в с~ его несдно

кратного использования, проникает в юыховую систему и закреrтяет за собой норма

тивное уnотребление. Капамбур затрагивает самые разные nроблемы, имеющие осо

бую важность для человека. 

ЯЗЫКОВАЯ ШУТКА, БАЛАГУРСТВО И OCI'POTA 
КАК РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

A.S. Темнохуд 
БГЭУ (Минск) 

Языковая игра включает в себя языковую шутку как ее разновидность. Это тот 

вид языковой игры, целью которой является создание комического эффекrа. Пара

метр комического эффекта юыховой шутки противопостааляется балагурству и 

остр6те. 

Балагурство, разрушая значение слов и/или искажая их внешнюю форму, не-

nркrязательно и не связано с решением каких-либо смысловых задач. Ср . : 

Je n 'ai plus tres envie 
(роете) 

Je n 'ai plus tres envie 
D 'ecrire des pohisus (вместо poesies) 
Si c 'etait сотте avant 
J'en fairais (вместо ferais) plus souve.nt 
Mais je те se.ns Ьien vieux 
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