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0-196265 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСl'ИКА РАБОТЫ 

В лингвистике ЯЗЫJСОВU: игра традиционно рассматриваете~ JCaJC 
преднамеренное нарушение нормы языка или 1зыкового стандарrа в ЦeJUIX 

создани1 стилистического эффекта, т.е. определенной эмоциональной реакции 

у адресата. На IIр<>ПЖении последних десJrГИЛетий различные про1влени1 

1зыковой игры привлекают особое внимание лингвистов, так как их анализ 

позвол1ет раскрьrrь специфику русского языка в духе антропоцентрической 

концепции языкознания. АIС'ГИвное изучение языковой игры связано с широким 

распространением этого феномена в разговорной речи, художественной 

литер81Уре, рекламных текстах, языке СМИ, а также с необходимостью 

исследованИJ1 современного состояния языка и тенденций его развИТИI. 

Апуальность диссертационного исследоuниs определяется тем, что 

его проблематика непосредственно связана с одним из приорwrеmых 

направлений науки о русском языке - изучением языка художественной 

литер~nуры. 

Многообразие подходов к изучению я:зыковой игры в различных 
коммуникативных сферах обусловило различные вариаwгы трахтовки этого 

феномена. Специфика материала различных коммуникативных сфер также 

определила неоднозначное истолкование приемов языковой игры при 

соотнесении их с уровневой струюурой языка (Н.В.Данилевская, Е.А. Дубеник, 

АЛ. Сковородников). Шир0кий терминологический р•д, используемый в 
работах исследоваrелей, вызывает необходимость уточнения содержани1 

приемов языковой игры в художественно-литер~nурном тексте. 

Неоднозначно трактуютс• и функции •зыковой игры (Ю. Д. Апрес•и, 
Т.А. Гридина, Е.Ю. Шашурина). При анализе языковой игры в сфере 

разговорной речи, ~зыка СМИ и рекламы обычно выдеJUlют ряд универсальных 

функций, характерных для типовых ее проявлений (Л.П. Амири, С.В. ИлЬJ1сова, 

Е.А. ЗемсЮUJ). Круг функций языковой игры существенно расшир•етс• при 

рВССМО'lрt:НИи их в контексте идиОС11tЛJI писател1 (Т.А. Букирева, 

А.Н. Донецкий, Г.Ф. Рахимкулова). 

Языковая игра требует рассмотрения в аспекте жанровой специфики, 

особенностей форм повествования автора и речи персонажей художественно
литературного произведени1. 

ПроявленИJ1 языковой игры обычно классифицируются в соответствии с 

уровневой струК1)'роЙ языка, однако, идиостиль писателя или особенн0С11t 

языковой личности так:же влияют на характер рассматриваемого •вления. 

Языковая игра 81СПtвно изучаетси в контексте идиостилей отдельных авторов, 

но системы критериев, способствующих ее комплексному анализу в творчестве 

автора, не существует. Недосrаточная изученность 11зыковой игры как элемента 

языха художественно-литературного произведения обусловила необходим0С1Ъ 

системного описанИ1 ее проявлений в данной коммуникативной сфере русского 

языка. 

Приходwгся констатировать, что •зыковая игра еще не привлекла в 

должной степени внимания исследователей как компонент языка 
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художественного произведения, определяемый идейно-тем~rrическими и 

художественно-эстетическими установками автора. 

Объекrом исследования в данноА диссертационной рабаrе .1ВJ1.1етс.11 
.11зык русскоА художеспенноА лкrерlП)'рЫ ХХ века, предметом - .1зыковu иrра 
в русской прозе ХХ века. 

Цель работы - установить специфику .1зыковой иrры как компонента 

художественного произведеНЮ1 и элемента ИДИОС'111ЛJ( писатсru~. 

Дл.1 достюкени.1 указанной цели в рабаrе решаютс.11 следующие 

исследовательские :J11Д11чи: 

1) определить содержание термина .1зыковu игра; 
2) иссnедовать языковую иrру в ее свJIЗIП с идеRио-тематическими и 

художественно-эстетическими установками произведений художественноА 

литерmуры; 

3) ВЬl.lвить функции .1зы1tовоА иrры в художественном произведении; 
4) рассмотреть реализацию .11зыковоА иrры в различных типах 

повествоваиИJ1 автора и речи персонажей; 

S) опис~rrь 11шолоrию приемов языковой иrры в художественной 

литер~nуре; 

6) установить факторы, определяющие использование .1зыковоА иrры в 
идиОСТИ11е писатеru~; 

7) рассмотреть особеннОСIИ реализации .1зыковоА иrры в идиОСТИJUlх 

определенных писате.леА; 

8) ВЬl.IВИТЬ раэновидносrи языковой иrры в ИДИОСТИЛRХ писате.леА. 
Методы исследования. В рабаrе применены следующие 

исследоватслъские методы: описательный метод, вJtЛЮчающиА приемы 

наблюдено, систем11111эации и обобщении исследуемого языкового материала; 

метод с11стемного анализа, направленного на выивпение системнОС"П'I 

изучаемого объекта; методики функционшrьно-стилистического аншrиза, 
предусм~nривающие исследование изыковых явлений в единстве 

лингвистических и экстраnингвистических аспектов их иэуqенИJ1; 

сопостаtJUтелЫ1ый метод, предусматривающиА сравнение различных 

реализациА определенного .1зыкового .1вленИJ1; прием синхронного среза, 

позволяющий рассм~nрив~пь J1ЗЫ1tовые .1вленu применнтепьно к 

определенному момеlП)' существованИJ1 языка; метод контекстуально

интерпрета11ионного аншrwа, направленный на исследование .1аnения с учетом 

его употреблении в определенном 1tокrексте. 

Необходимо ОП1етить, чrо оценка степени соответствия результатов 

проведенного исследованИJI поставленным ЦСЛJ1м проводкnась nри помощи 

описательного метода. 

Теоретической основой исследованИJI .1эыковоА иrры в различных 

аспектах послужили рабо1ы, созданные в рамках следующих направлениА: 

- философия и теорИJ1 иrры (Р. Барт, Э. Берн, Л. ВИ1ТенштеАн, 

Ю.М. Лотман, Э. ХеАзинга); 



- исспедование 11зыковой игры (О.А. Аианьина, Н.Д. Арупоиова, 

Э.М. БереrовсХ811, Т.В. Бупыгииа, Т.А. Гридина, О.В. Залесова. М. Захарова, 

Е.А. Земскаа, С.В. Ипьасова. В.Г. Костомаров, А.М. Люксембург, 

Р.Ю. Намитокова, Б.Ю. Норман, Н.А. Инколина, Г.Ф. Рахимкупова, 

В.З. Санников, В.И. Шапошнихов, Е.Ю. Швшурина, А.Д. Шмелев, 

М.Р. Шумарина, А.А. Щербина, И.С. Янченкова); 

рассмотрение азыковой нормы и стандарта (Д. Брозович, 

К.С. Горбачевич, З. Кесrр-Тома, Е.Д. Поливанов, М.И. Стебпин-Каминский); 

- стилисrика и теорИJ1 текста (А.С. Аскольдов, М.М. Бахтин, 

Н.С. Болоmова, Н.С. Валmна, И.Г. Гальперин, В.В. Виноградов, 

Н.Ю.Караупов, В.Я. Проiш, Б.М. Эйхенбаум); 

- лктерlП}'JЮведение (С.С. Аверинцев, У.М. Апавидзе, Т.Н. Андреева, 

Н.В. Баландина, Б.О. Винокур, М.М. Гиршман, И. ЗолmуссJСИй, 

А.Н. Кожевникова, О.Е. Крыжановскu, НЛ. Лейдерман, Д. Молдавский, 

Е.Г. Мущенко, Ю.И. Селезнев, А.Н. Старков, И.К. Сушипина, 

М.П. Тупичекова, О.М. Чудакова). 

Материалом диссертацнонноrо исспедовани11 послужили тексты 

произведений русской прозы ХХ в. Авторсхu картотека содержит более 1200 
примеров 11зыковой игры, извлеченных пуrем сплошной выборки. Общий 

объем рассмотренного материала составлиет более 24 ООО сrраниц. 
В первой главе специфика изыковой игры в ху дожествеино-литературном 

произведении рассматриваетси на основе фактов, представ.ленных в 

iiроизведенИJ1х различных писателей ХХ в. (Л.Н. Андреев, ПЛ. Бажов, 

А. Белый, М.М. Булгаков, А. Веселый, Е. И.Замитин, И. Ипьф, Е. Петров, 

М. М. Пришвин, А. М. Ремизов, В. Аксенов, А.Битов, М. Веллер, А. Геласимов, 

Д. Рубина, С. Довлатов, С. Лухыненко и др.). Нами проанализированы 

собранН11 сочинений рида писателей (М.М. Зощенко, В. Войнович, В. Шукшин), 
сборники прозы, объединенной жанровой принадлежностью или периодом 

создании ( «Русскаа советская сатнрико-юморисrичесхаи проза. Рассказы и 

фельетоны 20-30-х годов» 1989, «Русскu советскаа сатнрическа11 поВСС'lъ 20-е 
годы» 1989, <<Проза новой России: В четырех томах» 2003). При составлении 
подобных сборников учитываютси особенности питерll'I}'Рного процесса и 

творчесrва писатели. В результате рассмотреНИll творчества широкого круга 

авторов выделены некоторые из них, особенно часrо испо..'tьзующие изыковую 

игру ДЛJ1 созданИJ1 комическоrо эффекта. Оlбор материала дли анализа 

11зыковоА игры в контексте идиостилей писателей производился с учетом 

существующего изыкового стандарта и использовании автором различных форм 

ПОВССТВОВ8НИJI. 

Писатели, чье творчество рассмотрено в диссертационном исс.nедовании, 

представ.шпот различные художеС111СНные направлении и культурные тращиции. 

Авторы исnользУЮТ приемы 11зыковой игры на основе различНЬIХ 11зыковых 
стандартов: И.А. Тэффи преимущественно изображала JКИзнь и быт 

образованных горожан начала ХХ века; М.М. Зощенко создавал образы мещан 

1920 - 1930-х годов; С.Г. Писахов, Б.В. Шерrин, В.И. Бе..'tов отобразили в своих 
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проиэведениих самобытную северную речевую куль1)'ру в разные периоды ее 

функциокированИJJ; Т.Н. Толстu - предсrавитель русского посntодернизма -
попыталась в своем романе <<Кысь» создать JIЗЫК нового общества. 

Наrша11 новюна проведенного исследовании заключаете• в том, что 

изыковu игра в художесrвенно-литера'I)'рном тексrе рассматриваете• как час;ъ 

целого, которым ивлиетси художественное произведение. В исследовании 

выделен спектр фующиА изыковоА иrры, реализующих художественно

эстетическое задание автора. Языковu игра подвергается комплексному 
анализу, вкточающему в себи не только установление типологии приемов 

11зыковой иrры в художественно-литера'I)'рном тексrе, но и последующее 

выявление особенностей их реализации в идиостиле р11Да писателей 

(В.И. Белова, М.М. Зощенко, Н.А. Тэффи, С.Г.Писахова, Б.В. Шергина, 
Т.Н. Толстой). Языковu иrра рассматриваетси, тахим образом, как 
специфическая черта идиОСТИЛJI писатеЛJI. 

При этом творчесво В.И. Белова, С.Г.Писахова, Б.В. Шергина впервые 

исследуете• в ракурсе изыковоА иrры. 

Анализ ВЛИJIНИИ специфики идиоС111JIJ1 автора на реализацию приемов 

J1Зыковой иrры позволнn выделигь такие разновидности изыковой иrры в 

творчесве писателей как следование речевым традиЦИJ1м и индивидуально

стилиС111ческиА поиск. 

Теоретичес11С8f1 значимость исспедованИ11 прояВJUетс11 в том, что 

языковаи иrра в нем предстает как одна из составJЦющих художественной 

формы лкtера'I)'рного произведении, как явление, входящее в сферу изучении 

стилистики худшкественноА литера'l)'РЫ. ВЫRвление специфики испопь:зовании 

языковой иrры в художественной литературе и особенностей ее реализации 

способствует формированию методики анализа языковой иrры в идиостиле 
ПИcaтcJJJI. 

Пpaкrнчec:ICIUI значимость заключается в возможности применения 

материалов и основных положений диссертационного исследования в практике 

преподавани11 учебных дисциплин с<Стилисrика русского изыка», 

«Ф11ЛологическиА анализ текста>>, а также при проведении курсов по выбору, 

посвященных С11U1истике художественной литер~nуры и анализу идиОСТИЛJI 

ПИcaтcJJJI. 

На эащнту вынос1rrс11 следующие noлmireRИJ1. 
1. Языковаи игра ЯВЛJ1ется компонентом художественного произведения, 

что обусловнnо специфику ее употребления в данной коммуникаmвной сфере 
русского J1Зыка. Своеобразие изыковой игры определяется идеАно

темаmческими и художественно-эстетическими установками конкретного 

произведенu. 

2. Языковая иrра в художественно-литера'J)'рном произведении по

разному соотносите• с реальной речевой прахтикой, в том числе она может 

иметь опосредованный характер. Языковu игра представлена в различных 

типах художественно-литера'I)'рного текста: в повеспювании от первого или 
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третьего лица, в диалоге, в сочетании реплики диалога и комментария к ней со 

стороны автора или рассказчика. 

З. Языковu игра, представляющак собой в художественно-литер~nурном 

тексте преднамеренное О11U1онение от хзыковоА нормы или стандарта, может 

быть представлена рядом приемов, таких как звуковой повтор, омофоническое 

сближение слов, создание индивидуально-стилистических неологизмов, 
морфолоmческие преобразования слова, каламбур, прием народноА 
этимологии, или этимwюгизация, нарушение лексической сочетаемости, 

фразеологические новации, деструкции строя предложения, «речевая МВСJСа)>, 

rрафическаи игра. Специфика приемов в художественно-литер81)'рном тексте 

заключается в выполнении ими художественно-эстетического ццания автора. 

4. Особенности идиОСТИЛI пиаrrепя проявляютс• в функциональном 
использовании языковой игры, выборе тех или иных ее приемов. Используемые 

при реализации Э1ИХ приемов азыковые средства СОО'Пiеl'СТВуЮТ изображаемой 

в произведении социальной среде и идейно-целевоА установке произведения. 

S. Языковu игра в идиостиле писателя может бьrrь представлена ках 
«воспроизведение» разговорной речи или нндивидуально-стилистическиR 

эксперимент, направленный на переосмысление традиционных языковых 

средств и создание орнmнального стиля повествования. 

Апробация результатов исследован1U1. ПоложенИJ1 и выводы 
диссертационного исследования были представлены в докладах, с которыми 

автор ВЫС'l}'ПИЛ на Международной научно-практической конференции 

«И.И. Срезневский и истори11 слав11но-русской филологии: тенденции в науке, 

образовании и культуре» (Рязань. 2007г.), п11той межвузовской научно
практической конференции С'l}'дентов, молодых ученых и специалистов 

«Новые технолоmи в учебном процессе и производспе)) (Рязань, 2007г.), 

Международной научно-практической конференции «Слово, фразеологизм, 

текст в литер~nурном 11зыке и говорах» (Орел, 2010), 11 ВсероссийскоА научной 
конференции «Слово и текст в культурном сознании эпохи» (Вологда, 2010), 
111 Всероссийской научной конференции «Слово и текст в культурном сознании 
эпохи» (Вологда, 2011). Материалы исследования были представлены на 

конкурс Совета молодых ученых и специалистов Рязанской области «Молодой 
ученый года» имени академика ИЛ.Павлова (2011 г.). 

Основные положения и предварительные результаты исследования нашли 

свое отражение в 14 публикациях по теме диссертации. Три стаn.н из них 
опубликованы в изданиях списка ВАК РФ. 

Crpyh.-тypa работы обусловлена целью, задачами и проблематикой 

исследования. Диссертационная работа общим объемом 188 страниц состоит из 
введенИJ, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 
224 наименования, списка словарей н списка источников языкового материала. 

Во Введении раскрывается wnуальность темы исследования, 
формулируются цель и задачи, определяетс11 объект и предмет исследования, 

рассм&'q)иваются методы и объ11сн11ется отбор изучаемого материала, 

характеризуются новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
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ИЗ118ПUОТС11 основные положеНИJ1, выносимые на 381ЦИ1)', описываетс11 

стр)'Х'l)'ра диссертации, содержпс11 сведенИ11 об апробации paбon.i. 

В первой rлаве «Специфика 113ыковой llJl)Ы в художественной 

ЛIП'ературе» с опорой на отечественные и зарубежные традиции изучеиИI 
иэложена авторск.аJ11 точка зреНЮI на особенности реализации 11зыковой иtры в 

художественно-литера1урном тексте. 

Основы нзученu теории иrры заложены в философии и сuзаны с 
именами Т8kИХ ученых XIX в., ках Ф. Шюшер, Г. Спенсер, В. Вун.дт. В 

философских и культуролоrнчесхнх трудах анаnиэируетс11 роль иrры в 
обществе, ее значение в уазвиrии культуры, соотношение категорий Иrры и 

Бьmur (Л. ВитгенurrеАн, И. ХеАзинга, Ю.М. Лотман). Большой mrrepec х этому 
феномену наблюдает<:• 1'8ЮКе в области изученu взанмосв11зи иrры и 
мыwлени1, иrры и 11зыка, нrры и социальных ролей человека (Л.С. Выготский, 

Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Берн, И.С. Кон, И. Гофман, Ю.А. Левада, 

Р. Лиrтrон, Дж. Мид и др.). 

В ИС(;J]едованин особое внимание у делено рассмотрению концепций 

11зыковой нrры в отечественной линrвистике. В работах Н.Д. Арутюновой, 
Т.А. ГридиноА, Е.А. Земской, Б.Ю. Нормана, ВЗ. Саниикова присутствует 

трактовка 11зыковой иrры в русской речи ках отклонения от 11зыковоА нормы. 

Вместе с Э11fМ Т.В. Булыгнна, Б.Ю. Норманн, В.З. Санников, А.Д. Шмелев 

включают в сферу 11зыковой иrры 11вленИ1, представленные ках на различных 

уровНllХ 11зы1швой системы, так н в аспекте логических категорий, что 

существенно изменяет содержание термина <<11зыков1111 иrра». Также 11зыковu 

иrра рассм~rrриваетс11 не только в пределах одного высказыванu, но и в 

композиции художественно-литераtурного тексrа. Оrечественные 

исследователи (О.А. Ананьина, С.В. Илысова, А.М. Люксембург, 

Г.Ф. Рахимкулова и др.) разрабатывают теорию «юрового текста>). 

Существующu точка зренИI, согласно которой языковu игра 

ПредставЛJlет собой преднамеренное нарушение нормы JJЗыка, нуждаетс.1 в 
определенном уточнении и дополнении в сuзи с тем, что в исследовательских 

работах часrо происходит смешение терминов <<JJЗЫКОВВJJ норма» и <<JJэыковой 
стандарт>). По нашему мнению, норма J1зыка носит кодифицированный 

характер, т.е. она закреплена в словар11х и rраммапtкаХ; Dыковой стандарт не 

имеет такого характера и предстаалхет собой про11вление J1Зыкового обычu. В 

диссертационном исследовании термин «J1зыковu игра» используете• в таком 

значении, ках преднамеренное отклонение от 11зыховой нормы IUIИ 11зыкового 

стандарта в целях созданu стнлистического эффекта. 

Н.Д. Арутюнова, Н.В. Данилевскu, Е.А. ЗeмcJaUJ, М.В. КитайrородсКВll, 

Н.Н. Розанова, В.З. Санников, Е.Н. ШиРJiев, paccмirrpиВВJJ феномен 11эыковоА 
иrры, выдвигают тезис о СООПIОШении JJЗЫКОВОЙ иrры с уровневой стру~пуроА 

~зыка. В соответствии с этим приемы 1зыковоА иrры реа;JИзуются на 

фонетическом, морфологическом, словообразовательном, лексическом, 

сиt~ическом (текстовом) 1зыковых уровнях. Н.В. Данилевскu обобщает 
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приемы азыковой иrры и выделает четыре уровня ее функционированиа: 

фонетический, морфОJiоrический, лексический, си1П11Хсический (текстовый). 
Дла выделениа и анаnиза исследуемого авлениа в работе используете• 

noН8'11te «прием азыковой иrры». Прием языковой иrры имеет чС'ПСИе текстовые 

rраницы, что позвОJ18ет выделить его в тексте, а также анаnизировать 

независимо от остальных составл11ющих xyдoжecnieннo-шrrepinypнoro 

произведения. Прием азыковой иrры - это способ ее реализации посредС"Пlом 

использованиа азыковых средств, сооmосительных с определенным уровнем 

системы азыка. 

На фонетическом уровне приемы 11зыховой иrры включают: 
а) звуковой повтор: «Выставив детскую родинку, мама потчует всех; нет, 

не вэZ11Ядом, а ядом: все то, что ей скажут, ей лучше известно; и все виноваты: 

кругом виноваты ... » (Белый А. «Крещеный китаец»); 
б) омофоническое сбли:ж:ение слов (кэффект ослышки»): с<Следе111ием 

его недомолвок было то, <rro город наполнИJJИ слухи о приезде кахой-то с Мечи 
и Урала подпольной организацию>; ер.: <<Союз меча и орала» (И. Ильф, 

Е. Петров «Двенадцать С'fУЛьев» ); 
в) «рифмованное эхо»: «Мы на всяких там курортник.ов-шмурорmн11Хов 

сrавки делаrь не будем. Наш посто11Лец - это человек рабочий, 

командировочный\» (А. Галич «Блошиный рынок»). 
На словообразоватеАьном и морфQ//огическом уровне приемами 

азыковой иrры авлюотса: 

а) индивидуально-стwшстические неалоги3Мы: «встретила калежанку» 
(Н. Горланова «Поnанные дни»), «упоительное состоание перед вышесредним 

шакnuком» (И. Ильф, Е. Петров «12 С'fУЛЬСВ»), «заходи, общнемся» 
(В. Шукшин «Мнение»); 

б) морфологические преобразованuя слова, включающие изменение рода, 
неправильное образование падежных форм, форм числа, лица rлаrола, 

неправильное образование форм склонениа, спрmкениа и др.: «Три мнuмфа" 

переглянулись и громко вздохнули» (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать С'fУЛьев>> ). 
Слово <<Нимфа» употреблено по 01Ношению к мужчинам, автор образует форму 

склонениа, С0011tетствующую мужскому роду, в женском роде используете• 

<<rри нимфы». 

На уровне лексики и фраэеалогии выделены приемы: 

а) народная этимология и этимологиэацш: «Так-то, брат: пралетариii и 

ecn. тот, JСТО, значкг, пролетит по всем пунктам, то ись вылетел в трубу ... >> 
(А. БелыА «СеребраныА голубь»); в данном случае сопоставm1ютса значениа 

слов: «пролетарий» - 'наемный рабочиА, лиwенныА средств производства' 
(Ожеrов 2008: 614]; «пролететь» (жарг.) - 'потерпеть неудачу, совершlrl'Ъ 

ошибку' [Химик2004: 501); 
б) каламбуры, основанные на парадигматических отношеииих в лексике 

(полисемические, омонимические, IUПОНимические, паронимические): «"Вот 

это скупость, - подумал я, - от этого стала не может быть никакого стула". 
Тем более мы восседапи на высоких неудобных табуретках» (Н. Кононов 
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с<Микеш1ш ), в приведенном примере персонаж сопоставляет несколько 

омонимов: «СТОЛ>>' - 'предмет мебепи в виде широкой горизонтальной 
пластины на опорах, ножках'; «С1)'Ш> 1 

- 'предмет мебели - сиденье ив ножхах 
со спинкой, на одного человека'; а также «СТОЛ))2 - 'питание, пища'; «С1)'Л))2 -
'дейсrвие кишечника, испражнение' [Ожегов 2008: 769, 776]; 

в) фразеО.11огические нооации (разрушение образного значеНИJ1; 

сокращение ми расширение кwmчесrва компонентов; преобразование состава 

фразеологизма, состо•щее в замене компонепrов, изменении их 

rрамматической формы, юменении порАДКа слов, нарушении целоспюсти 

состава; кокrаминаци• фразеологизмов): «lle стоит лап пачкать". И тут бога 
обманывают ... >> (М.М. Зощенко с<Про попа))), сопоставимо с <<Марать (пачкать) 
рукин - 'вв•зыватьс• в невыгодное или rр.11Зное дело' [ФСРЯ 1968: 237]; 

г) прием цитации или псевдоцитации: «Я ведь просто слуга своего долга. 

Если бы ты ТОJJько знал мои истинные убежденИJ1, мою настОRЩую песню, чье 

горло я столько лет топчу своим собственным сапогом/" (В. Аксенов «ЖСJТТОк 

•йца)) ), персонаж цитирует поэму В.В. Мааковского е<Во весь ГОЛОС)): 

«НВС'J)'ПИТЬ на горло собственной песне>>. 

На синтаксическом уровне приемами JIЗЫКОВОЙ иrры JIВЛJIIOТCJI: 

а) нарушение лексической сочетаемости; с<Помнкrе, оставили мы наш 

пароход посередь океана и с той поры не знаем, не ведаем, чего там с ним 

случмось, что приключилось, то ли он уже благополучно потоп, то ли еще на 

плаву терпит бедстtJUе. Вwснилось, что да, не потоп, но терпит 

(В. Войнович «Треть• сказка о пароходе))); 

б) деструкчия строя предложения: с<ПодъеЗЖ8JI под мост ЛеАтенакrа 

Шмидrа, сверху кто-то плюнуп>> (М.М. Зощенко «Письма в редакцию>>). 

В исследовании выделены приемы языкооой игры, совмещающие 

элементы различньи уровней, среди них: 

а) «речевая маска», ранее рассматриваемая ТОJJько как реалиЗ8ЦЮ1 

J1зыховой иrры в разговорной речи: 

«-А предложить кому-нибудь? - спросил Железняк. 

- Предло'жить можно. Предло'жить всегда можно. Но 1)"1', - он 

мО'IНул головой куда-то за окно, - никто не возьмет)) (А. НаАман «Новый вид 

из окна))), персонаж использует речевую маску «малокультурного простачка)); 

б) графическая игра, представЛJ1ющu собой манипулирование буквами, 

знаками препинани• и др.: <<Половина перманеlfl1!о в декрете, вторая половина 

(временно замен•ющая первую) на испытательном сроке (видимо, бессрочном), 
защищенные КЗОТом, как ДЗОТом. Железобетонное>> (С. Минаев «ДYXLESS: 

Повесть о ненасто•щем человеке>>), СОПОСТ8ВЛJIЮТСЯ аббревиатура «КЗОТ>> -
Кодекс законов о труде; 'сокращение по начальным буквам: деревоземляная 

огневая точка', т.е. «дзот» - 'укрепленная оборонительная оmевая точка' 

[Ожеrов 2008: 164]. 
В исСледователъских работах предсrавлены два подхода к изучению 

•зыковой иrры. При первом подходе феномен •зыковой иrры рассматривается 

независимо от его конкретной реализации в той или иной коммуникативной 
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сфере. Соответственно при этом характеристика особенностей 11зыковой иrры 

сопровождаете~ примерами, 011tос11щимис11 к разным коммуникативным 

сферам (Б.Ю. Норман, И.С. Янченкова). Другой подход св11эан с изучением 
J1Зыковой игры применительно к конкретным коммуникативным сферам ее 
примененИJ1, к которым 011tос11ТС11 раэговорнu речь (И.Н. Горелов, 

Е.А. Земскu, К.Ф. Седов), СМИ и ремамные тексты (Л.П. Амири, 

С.В. Илысова) и художественнWI литература (Т.А. Букирева, Ю.Л. Высочина, 

А.Н. Донецкий, М.В. Кар11кина, Г.Ф. Рахимкулова). ЯзыковWI игра обладает 

определенной спецификой в различных коммуникативных сферах ее 

применени11. 

Языковu иrра в художественной литер1!1уре 11вл11етс11 объектом вниманИJ1 
мноmх исследователей, однако до сих пор имеет дискуссионный характер сама 

трактовка 11зыковой иrры в произведенип художественной лкrерlП}'ры. 

Важнейшей специфической чертой 11зыковой иrры в художественной 

литер81Уре 11ВЛ11етс11 ее осознанный, преднамеренный xaparrep. Языковu иrра в 
произведении художественной литерlП}'Ры выполн11ет определенные идейно

тематические и художественно-эстетические установки автора, представлu 

собой составную часть того целого, которым 11RЛ11етсJ1 данное произведение. 

ЯзыкоВ8JI игра служит выражением художественно-эстетического задани11, 

опреде.ru~ющего общую тональность произведени•. В романе В.Войновича 

<<Жизнь и необычайные прикnючени11 солдаrа Ивана Чонкина>> 11зыковu игра 

помогает выразить субъе1t111виое авторское видение своей эпохи через соэдание 

атмосферы абсурда. Неблагозвучнu аббреви1П}'Р8 говорКI' о бессмысленности 

труда доморощенного агронома Гладышева, стрем11щеrос11 идти в ноrу со 

временем: «Будущий свой mбрид Гладышев назВ1L11 в духе того великого 

времени '1lугь к социализму", или сокращенно "пуке", и намерен был 

распространитъ свои опыты на всю территорию родного колхоза, но ему этого 

не позволили, пришлось оrраничитьс11 пределами собственного огорода. Вот 
почему ему приходилось покупать и картошку и помидоры у соседей». 

Чаще всего в художественных произведеНИJIХ 11зыковu иrра выnолНJrет 

художественно-эстетическое задание, состо11щее в создании комизма, т.е. 

юмора, иронии, сатиры и сарказма. 

Языковая иrра может способствовать созданию образа автора. 

Следующие примеры из творчества В.Аксенова подчеркивают ироничное 

оnюшение повествовател11 к собьrrи11м, описываемым в произведении. 

Рассмотрим примеры. 

«Начал тр11сти костюм, полупальто - вьrrр11слось тарифной сетки метра 
три, в ней премиальнu рыба - треска-чего-тебе-надобно-старче, возвраnюй 

посуды бутъuпсами на шестъдесп копеек, банками на двадцатъ (живем!), 

сборник песен "Едем мы, друзь•, в дальние кpWI", нар11д на бочкотару, расческа, 

пепельница. Наконец, обнаружилось искомое - вытащил из-под поДJtЛадки 

эавал11щую маленькую ложь» («Затовареннu бочкотара>>). Повествователь 

сообщает о неверо11тном содержимом карманов одного из персонажей и 

сопоставляет значени11 полисемичного слова «сетка» - 'небольшu сеть, 
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волеАбольнu сетха, сетка от комаров; расписание, шk8Ла, тарифнu сетка' 

[Ожеrов 2008: 714]. 
« - Конечно, конечно, - пробормотал Дрожж:инин и стал с усилием 

глотать пахучиА, сифонный, сифонно-водородный, сифонно-винегретно

котлетно-мебный, куль1)'рныА, освежающе--одурJUОщиА Н8ПJП'ОК)) 

( «Затовареннu бочхотар8J> ). Цепочка неологизмов, веро1П11ее всего, заменяет 
слово С()[В8С)), П}Ю111воречие формы и содержанки высказыванИJ1 создает 

комический эффект. 

В художественном произведении Азыховu иrра может носИ'JЪ 

опосредованный характер. В этом случае писатель надеш1ет персонажей не 

осознаваемыми ими речевыми ошибками, которые вызывают комический 

эффект и воспринимаютс• читаТСЛJ11ми как изыковая иrра автора. Если •зы1ш88JI 

игра предсrавлена в качестве речевоА ошибки персонажа, то она J1ВЛJ1етс• 

средсrвом его неrативноА характеристихи. ЯзыкоВаА иrра в художественных 

проиэведени.их •вл•етсА одним из способов характериспtки персонажей с точки 

эрени.и их социального положеНИJ1, присущей им общей и речевой кульtуры, 

наличи• у них тех или иных особенностеА поведени.и и характера. Так, 

например, в рассаэах М.М. Зощенко •зыко88JI игра, выражевнu речевыми 

ошибками персонажей, иллюстрирует ограниченность и самодовольное 

невежество городских обывателей: се- Я, говорю, человек не освещенный. Но 
произошла, говорю, Февральсхu революЦИJ1. Это верно. И низвержение цар• с 

царицей. Что же в дальнеАшем - ОПJIТЬ, повторАю, не освещен. Однако 

проиэоАдет отсюда mоДАм немалая, думаю, выгода>) («Рассказы 

Синсбрюхова>)). Автор сопоставrurет значеНЮ1 сnов «осветиты) - '1) сделать 
светлым, снабдить светом; 2) обыснить, иСТQлков~rrь'; а также со словом 

сmросвещенныА)) - 'образованный, с высоким уровнем кульtуры' [Ожеrов 2008: 
461,619]. 
ФуНJЩКа характеристики лица, с которым соотносите• хзыковu игра, 

обусловливает приращение смысла самой •зыковоА игры, воспринимаемой как 

компонекr целого произведенИJI. 

В рJ1Де случаев JIЗЫK088JI игра опредеш1ет композицию художественно

лкrерlП)'риого произведени•. Так, сюжеmu линИJ1 рассказа Н.А. Тэффи ссИз 
весеннего дневника>> С1JЮИТСЖ на обыгрывании посто•нно повтор•емого 
рассхаэчнцеА выраженИJ1 сспоставить на место)) [ФСРЯ 1968: 450]: ссОн и на этот 
раз сrал Ч"Ю-ТО очень глупо остриrь насчет моего эоКI11ка, но Жан сразу 

поставил его на место (конечно, Васеньку, а не ЭОIПИК), и мы поехали 

Н8СJ18)1ЩаТЬСJ1 во:щухом ... От этой смеси ИЭДОХНеt' не только MWIЬ, НО и любое 
млекошrnuощее. Мне было очень скверно. С одноА дамоА-визави сделался 

лепсиА обморок. Но Жан nocmatJuл ее на место, и она вылезnа на пw~ном 
ходу». Таким обра:юм реализует:• функцИJ1 соэданИJI комической сmуации. 

Проведенное исследование поk83&Ло, что у бw~ьwинсrаа про11влеииА 

хзыковой игры в художественно-литерюурном тексте наблюдаются следующие 

функции: 
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1) фунКЦИJ1 создании С111Лисrического эффехта, который обычно свJ1зан с 
возникновением комических смыслов; 

2) характеролоmческаа функции, которu сооmоситса с образами 

персонажеА, рассказчика и авторв-повествоватеmr; 

3) композиционнаа, опредеш~ющаа место и значение азыковоА игры в 
cтpytnype произведенИJ1. 

ФункцИJI создании стилисrического эффекта присуща проивлениим 

азыковой игры во всех коммуникатнвных сферах азыкL Характералоrическаа и 

композиционнаа функции присущи преимущественно про•вленИJ1м изыковой 
игры в сфере художесmенной ЛИ'rераl)'рЫ. Именно эти функции делают 
иэыковую игру компонеlfl'Ом художесmенного произведении. 

Существуюr частные функции, которые присущи только некоторым 

про•влениим JIЭЫКовоА игры, например, 8ССОЦИ1ПИВиаJ1, алпюзийнu, функции 

созданИJI ритмико-звуковой инструментировки тексrа и др. 

В художественном произведении •зыковu иrра обычно С00111оситса с 

лицом, которое ее создает. Поэтому aзыxollaJI иrра не nшична дm1 

«обезличенных~>, объективных худоа:ественно-лwrерnурных текстов от 

третьего лица. В подобных текстах 1зыковu игра предсrает в виде косвенной 

или несобственно-прамоА речи, что дает возможносп. coomecnt ее с 

определенным лицом: «Tcmca кивнула. Будrо могла знать, где находите• 

Томилино. Может, слово ПOНJIJ18 как надо? Томилина, где томятся» 

(А.И. Приставкин «Ночевала 'JYЧU ЭОЛОТU))). Несобственно-DрJ1мu речь 
передает мысли ребенка, который живет в детском доме города Томилино. 

Языковu игра имеет место, как правило, в худож:ественно-лиrераrуриых 

текстах от первого лица. В свою очередь эти тексn.& подразделаютса на 

сле.цующие разновидности: реплики диалога, повествование расс1С8Эчика (схаэ), 

повествование автора. 

Языковаа игра может бьrrь реализована в снизанных ремихах диалога: 

«- ЭдахоА свой опьrr морской под ноrу Вась.ке хочешь. бросить! Мало ли 

хоЗJJев, кроме Зубова." 
- Все хозяева с зубами» (Б.В. Шерntн «Маrвеева радос1ы1 ). 
Языковu игра в повествовании от имени «nерсонифицированноrо)) 

расс1С8Эчика представлена в произведеНИJ1х, написанных в сказовой манере. В 

сказе, имеющем фольклорные корни, распространение получила рифмовка: «()r 
аща - руки да мечи, от мкrери - зу6ы да речи, от деда Игната - кай.tа да 

лопата, от бабки Лукерьи - особый поминою> (П.П. Бажов «Синюwкин 
колодец»). 

А. Ремизов в сказе <<11осолоны> llkТИllHO использует эхо-конструкции: 

«ПлJlwyr и МJ1wyr, поют песенку. А она лe.wr, Jrежона-нежона, НСЖИТСI., 

88ЛJICТCJ1»; «Кукушечье-горюшечье на вяловатой сосне соскучилась., не сиделось 

кукушке в бору, nоднилась. в луга)). 

Дnи повествовании автора от первого лица не типичен тахой вид речевой 

характерологии, как изыковаа игра. Языковаи иrра npo1ВJIJ1eтc• в сочетанИJ1х 

повествованНJI рассказчика с репликой другого лица: «Но мы пользовались и 
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mобовыо. Особенно нас любили сrекw~ьщики, мороженщиJСИ и метла дворншш 

ГршllКU. которая по нас да:ж:е nлaк.lllla. Гришка всегда говорил: 
- Э.ж, плачет по tlaC меm11а!» (И.С. Шмелев «Как мы леталю)). В данном 

случае сопоставляютс11 значенu слова «плакать» - 'проливать слезы по кому и 

по ком; в некаrорых выраженИJ1х: ожидать коrо-нибудь, быть предназначенным 

кому-нибудь; палка по нему плачет' [Ожеrов 2008: 520]. 
Специфика uыковой ИflJЫ в художественной литературе состоит в 

наличии приемов, особеннОС'Пt каrорых обусловлены художсственно

эстетичесКИ11 заданием автора. Также языковаJ1 HflJa в рассматриваемой 

коммуникаrивноА сфере характеризуется предварительной обработанностью, 

возможность опосредованного проявления, возможностью реализации в речи 

автора или комбинации реплик персонажа и коммеиrария автора. Языковu 
игра чаще всего используется в диалогах персонажей и авторсхом 

повесnовании от первого лица. 

Во вrороА rn•вe «Jl:JWкou11 иrра а IЩllOC1'llJJe пиепеп11» исследуемое 

.пление рассматривается на материале произведений И.А. Тэффи, 

М.М. Зощенко, С.Г. Пис:ахова, Б.В. Шергина, В.И. Белова и Т. Н. Толстой. 

Для хараIСТерИСТНJtИ творческой манеры писатеrur широко применяется 
термин <<ИДИОС'IЮIЬ» (В.В. ВиНОflJадОв, Е.А. Гончарова, В.В. Григорьев, 
А.И. Ефимов, Ю.Н. Караулов, Ю.Н. Тын•нов, Н.А. Фатеева, А.В. Чичерин, 

Р. Якобсон и др.). Традиционно при помощи этого термина характеризуетс11 
стиль писателя или отдельного художсственного произведени11. В СООТВСТС'ПIИИ 

с теорией Ю.Н. Караулова, идиостиль может быть рассмотрен на вербально
семакrическом, КОПIИ111ВНОМ и МО'пt&аЦИОННОМ уровн11х. Одной ИЗ 

характеристик мдиостил. писателя могут быть особенности использования 

языковой ИflJЫ в художественно-mrrераrурном произведении. 

Формы реализации и фунхционирования языковой ИflJЫ в произведениях 

раз.личных писателей испьrrывают влияние лингвистических (нормы 

литераrурного языка, функциональный С1ИJ1Ь и жанр произведения, 

литераrурное направление, в рамках которого творит писатель) и 

экстраnингвиС'IИческих (мировоззрение, идеолопu, этичесkИе принципы, 

биографИJ1 автора, социальнu среда, историческu эпоха, принадлежность к 
определенной нации) факторов, а таюв;е языковой СIП)'ВЦНИ того периода, 

каrорыА описывается в произведении или является временем em создания. 
Изменение речевых традиций, 11зыковых норм в ХХ в. и влияние 

экстралингвиС'IИческих факторов способствовали развитию различных 

про11влениА 11зыковоА ИflJЫ в 11зыке художее111енноА литергrуры. 

Особенности идиостиля автора оказывают влияние на отбор приемов 
nыковоА ИflJЫ и их функционирование в тексте литергrурно-художественноrо 
произведени•. В творчестве Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко, С.Г. Писахова, 

Б.В. Шергина, В.И. Белова и Т.Н. Толстой особенности, истоки и мотивы 
использования языковой HflJЫ различны, но сами приемы имеют сходспю. 
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Языковu иrра пpoJ1ВJЦeI'CJ1 на вербально-семuпическом, коП1И1Ивном и 

МО11tВ8ЦИОННОМ уровнn ИДИОСТИЛJI nиcaremr и функционирует в струК1)'РС 

ху дожесrвенно-литературного произведеНИJI. 

Учнтываи особенности идиОСПIЛJI писаrсла, ан8ЛИ3 проивлений изыковой 
Hl"lJЫ целесообразно осуществлrrь по следующим направлеНИJ1м: на вербально

семаR'JИЧеском уровне рассмотреть использование различных типов авторского 

повесповании, выделить лексические MHКJЮC'IPYlrI)'PЫ речи автора и 

персонажей, приемы R3Ь1Ковой Иl"lJЫ в творчесnи: пиапем; на когнитивном 

уровне определиrь вариВIПЪI отраженИJI rой или иной социальной среды в 

тексте пронзведенИJ1; на м0'11tвационном уровне рассмотреть особенности 

комизма в творчесrве автора, а также функциональное назначение приемов 

изыковой Hl"lJЫ. Методика анализа, основаннu на данных парамС1р8Х, 

позволиет рассматривать RЗыковую игру в идиОСТМЛRх различных пиаrrелей. 

Анализ произведений художеспенной литературы показал, trr0 авторы 

осущесrвп.яют 01бор приемов изыковой Hl"lJЫ и необходимых д1111 этого 

изыковых средсrв в соответствии с идейной н целевой усrановкой своих 

произведений, а таюке со спецификой изображаемой социальной среды н 

изыковой СИ1)'ации определенного периода. 

Исследование н анализ иди0С11U1ей писателей позволили выивкrь наличие 

двух типов изыковой Иl"lJЫ, характерных ДЛR художественно-литературных 

произведений ХХ века. Языковu иrра в идиОС1ИЛJ1х писателей может быть 

«воспроизведениею> фактов разговорной речи или иидивидуально

стилисrическим эксперимеtп0м. 

Языковая игра в худо:жественно-литературнам произведенШl часто 

становится элементам изображаемой разговорной речи, кoropu: 

«воспроизводите•» в ремиках диалога или форме повесповани• от первого 

лица·- сказе. 

Языковu иrра в диалоге п~нажей используете• многими авторами 

(В.Аксенов, М. Веллер, В.В. Войнович, А.И. Присrавкин, Г.Щербакова и др.). 

Приемы изыковой Иl"lJЫ представлены и в диалогах персонажей В.И. Белова, 

например: 

«- А • 1Yf живу всю жизнь. Пенсии да поработаю сколько. Вот и живу, 
на деток-то не надеюсь. 

-И надия на их худu» («Диалог»). 

В данном примере выражено сrремление говорищего к ориrинальносrи и 

убедительносrи высказывании посредС'Пtом употреблеНИJ1 неологизма. 

На воспроизведение «чужого голоса» и эпемеtп0в непосредственного 

общении ориентирована Т11К8111 форма повествовании, как сказ. Свойства сказа, 

отмеченные В.В. Виноrрадовым, использованы в идиОСТИЛJ1х М.М. Зощенко, 

С.Г. Пнсахова, Б.В. Шергнна н В.И. Белова. 

В идностиnе ММ. Зощенко нашли отражение тр1ЩИции комического, 

сложившиес• в русской литераrуре XIX - начала ХХ века. Авrор 

непосредственно отклнкаеrс• на реальные собьmu: дни ( <<ИсторИJ1 болезню>, 
«Кузница здоровы», «Арнстохраткю>, «Баи•», «Каторгю>, «Стаааuш, «Монrер», 
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«Нервные люди») и использует юмические СJПУ8ЦИИ. Сюжетнu иронИJ1 в 

рассказах 1920-1930-х IТ. ДОПОЛНJIСТСJI 1ЩЮ'СJIЬНО разработанным JIЗЫКОВЬDI 
комизмом. 

М.М.Зощенко нанбоnее ВIП'ИВНО использует приемы языковой игры в 
сказовых произведеНИJIХ 1920-1930-х rт., когда его идиостиль характеризуете• 

объединением самых разных сфер успюА и письменноА речи, использованием 

Нестандарnп.IХ, неожиданных сuэей слов и ассоциаций, что позВОЛ11ет 

передать особенносrи изображаемой социальной среды. Обыгрывание 

элемеtп0в npocropeчu, диалекта и других проявлений разговорноА речи лежит 

в основе многих используемых автором приемов .11зыковой игры. 

Языковu игра в идиостнпе М.М. Зощенко выпоЛW1ет не только 

комическую, но композиционную и характерологичес11.ую функции. В 

некаrорых случuх композиЦИ11 рассказа соэдаетс.1 при помощи 1юмической 

СИ"l)'ации, когда персонаж: не учиrывает возможной ассоциации с 

существующим фразеологизмом: «ПервыА раз зевнула - ничего. Второй раз 

зевнула во всю ширь - аж все зубы можно пересчитать. Третий раз зевнула 

еще послаще. А военныА, каrорый наискось сидел, взял и добродушно сунул ей 

палеч в рот» («Веселеныаu1 история»), сопоставляете• с фразеологизмом 
<<nllllblla в рот не клади» - 'о том, кто не yпycnrr случм испопьэовап. в своих 
ИtrrepeaJX чью-нибудь оппошнооrь, доверчивость' [Ожеrов 2008: 490). 

Сочетание .11зыкового комизма и бьrrового трагизма в композиции многих 

рассказов позволяет выдсmrгь трагихомическую функцию .11зыковоА игры в 

рассхаэах М.М. Зощенко. 

С.Г. Писахов 11 Б.В. Шергuн на основе поморского диапепа создали 

новый •зык Литер81урНОГО сказа. Разные идиостипи Э'П1Х писате.леА о6ьедиН.11ет 

общий творчесJСНй метод, основанный на записи и доведении до совершенсrва 

успюго рассказа. В основе художественного мира С.Г. Писахова и 
Б.В. Шергина лежат принципы народной эстетики комического, смеховой 

куль'I)'ры, воплощенные в бьrrовых саrирических сказках, сказках-небылицах и 

анекдотах. С.Г. Писахов и Б.В. Шергин стремlТСR воспроизвести <акивоА 

голос» зеМ.111:ка и создать достоверный образ рассказчика. 
Языковu игра, предсrавленнu в проиэведенИ.llХ С.Г. Писахова н 

Б.В. Шергина, свидетельствует о многовековых речевых традициях ж1ПС.11ей 

Поморья. В сказах С.Г. Писахова и Б.В. Шергина особенносrи .11зыковоА игры 

на фонетическом, морфологическом, лексическом и сюпаксическом уровН.11х 

определяются испмьэованием ее в кшrrексте диалектной речи и фолькпорноА 

традиции. 

Приемы .11зыковой игры имеют существенное значение дn.11 формировани.11 

сюжета и композиции сказов. В основе сюжета сказа С.Г. Писахов «Уйма в 

город на свадьбу пошла» лежит преобразование фразеологизма. Сюжет сказки 
Б.В. Шергина «Шиш и тражпtрщица» целиком построен на создании 
индивидуально-стилистических неологизмов: 
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«- Ты, - говорит, - молодой чсnовек, везде, чай, бывал, много народу 

видал, не захаживал ли ты в Печноil уезд в село С1<08ородЮ1но, не знавал ли 

господина Гусева-Жареного?)); 
«Хо311йка заходит в избу с проезжающим и снова труниr над Шишком: 

- Ну что, рыжиА, знавал Гусева-Жареного? Шиш отвечает: 

- Знавал, хоЭJUОшка. Только он не в Печном уезде, село С1<08ородnно, 

живет, а в Сумnно-Заплечное перее:ци». 

В сказах С.Г. Писахова и Б.В. Шергина азыковu иrра в ПOJUIOЙ мере 

предстает «как С11U1Ь речевого поведениа)), так: как в большинстве случаев 

отхлонения ог азыковоА нормы «осмыслены)) не только автором-творцом, но и 

ракх:каэчнком, стреМJ1щимс11 к дОС"IЮКению определенного С111ЛИС111Ческоrо 

эффекта. 
Юмор в произведенип: В.И. Биotltl несет Чep'IDI народного 

мнроощущениа, уrверждаеr оmимиэм как дОМИН8111У авторской позиции. В 

своих проиэведенип В.И. Беnов испол1а3Ует рв311ичные формы повествованиа. 

В рассказах «На родине)), «Поющие камни», «Вор)) испОJ1ЬЭОвано 

повеС"ПЮвание ог первого лица, за которым просматриваете• точа зренп 

автора. Анализ <<Бухтин вологодских)) показывает, что сказ В.И. Белова на 
сюжетио-композициоRНом, образном и С111Левом уровНJ1х близок 

фольклорному. 

Использу• характерные чер11>1 городского nростореч1111 и деревенскоrо 

диалекта, В. И. Бсnов создает тексrуальную основу ДЛJ1 применениа приемов 

Iзыковой игры. Языковая иrра в идиОС111Ле автора соедИЮlет черты 

индивидуального словотворчества и северной сказительской 111адицин, 

писатель ахтивно вКJПОчает в свои произведенИА фольклорные элемеНТЬI, 
которые можно огнесrн к сфере народного балаrурспа и острословиа. Дм 

идиосntЛJI В.И. Белова характерно использование приемов 11зыковой игры на 

фонетическом, лексическом и си1П11Хсическом уровнах в ЦCJIJIX создани.1 

речевой характериСIИки персонажа. В <<Бухтинах Вологодских)) преобразование 

образной струК'l)'рЫ фразеолосизма в речи рассказчика используете• Д11J1 

создания комической ситуации: <~маю своей rоловой: "Эrо вам •е лучше. что 

ухо:ж:у сам в себ•I Вам •е. дурочки надежнее! А ну-ко бы • начал наоборог, uз 
себя выходить? Что бы тогда быпо? А неизвестно, чего было бы ..• ")). В тексте 
сказа создано выражение апrонимичное фразеологизму <<выходить иэ себа)) 

[ФСРЯ 1968: 99). 
В рассказе «Жалоба>> автор создает отрицательный образ персонажа.. В 

данном случае аэыковаа иrра высrупает как не осоэнаJП1u рассказчиком 

речеваа ошибка. В произведении использованы: а) расширение состава 

фразеоло1·иэма: «и В3ЯЛ себя в крепкие руки», сопоставимо с ВЭllТЬ (забрать) в 
руки - 1ПОДЧИНJIТЬ себе, заставruпь ПОВИНОВIПЬСI1 [ФСРЯ 1968: 44]; б) 

коигамннаЦИJI фразеологизмов: <<После таких слов жены • опllТЪ вышел из 

рамок и смазал ей по щеке еще раэ», сопоставимо с «выwсn эа рамки» и 

«вышсn иэ себа» [Ожеrов: 656, 707); в) нарушение лексической сочетаемОС'Пf и 
антонимический каламбур: «По причине холодноil температуры и купил 
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мwrенькую и заехал к знакомому друrу, а он в долrу не осталс11 и купил на мои 

деньги бальшую»; «поскольку в нашем совхозе женское равноправие, то посиди 

и ты. хотя бы супси, т. е. в десятикратном размере меньше, чтобы на своем 

опыте пoнJIJJВ, почем фунт лиха>>; в приведенных примерах обыrрываеrс11 

ВJПОнимичесхu пара «маленький - большой» и устойчивые словосочетани11 

«низкu температура», «возместить в десятихрапюм размере»; г) тавтология: 

«зaexwr к знакомому другу». 

В сказах С.Г. Писахова из ЦИКJJа «Северный Мюнхаузн», сказах 

Б.В. Шергина из книги «Шиш московский» и «Вологодских бухтинах» 

В.И. Белова 11зыковая иrра реализуе'l'С11 хах стиль речевого поведения 

рассказчика, отличающеГОСJI безудержной фантазией и широким 
использованием элементов народной смеховой культуры. Языковu иrра эдесь 

носит осмысленный, преднамеренный характер: «В морозны дни мы при 

встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом привf:'Пfым. С 

той поры повелось говорить: словом перекидываться>~ (С.Г. Писахов 

«Морожены песни»). 

В юморе авторов, использующих традиции успюго северного сказа, щжо 

про11ВЛ1ЮТСJ1 национальные особенности. 

Языковu иrра может быть результатом индивидуwrьно-стw~истического 

эксперимента писателJI, фактически не имеющего опоры в современном 

фунхционированни 11зыха. Яркий пример - 11зыховая иrра в романе 

Т.Н. Толстой «Кысь». 

Индиви.цуально-спuпtС111ческий эксперимеtп в идиостиле романа 

Т.Н. Толстой про11вляе'l'СJ1 в создании 11зыка нового общества, жанр ее романа 

охарактеризован ках лингвистическu утопия. В постмодернистском 

произведении все речевые средства переосмысливаются для создани• особого 

игрового стиля. В св11зи с этим стираете• rраница между индивидуальным и 

народным юмором. 

В романе Т.Н. Толстой использованы различные проявления комизма, 

среди них алогизм и травестирование. Ведущее положение в романе занимает 

языковой комизм, часто создаваемый при помощи различных приемов 

J1Зыковой иrры. Субъект повествовВ11и11 в романе «Кысы> приобретает 

индивидуальные черты в иронически поданной несобственно-прямой речи. 

ОсобеннОСТJ1ми идиостиля романа «Кысь» являютс11: соэдание игровой 

системы словообразования, в которой происходит смешение традиционного 

просторечи11 с индиви.цуально-С111ЛИстичесхими неологизмами; объединение 

двух приемов 11зыковой иrры в одном фрагмеtпе текста, например, графической 

иrры с народной этимологией или преобразованием фразеологизма, 

цитировани11 с народной этимологией. 

Иrра с фонетическими и орфоrрафичесхими изменениями 
сопровождаете• графическим выделением, передающим особую 

«значителы1осты> незнакомого рассказчику слова и необычность 

обозначаемого им 11вления: «Придешь, говорит, в МОГОЗИН, - берешь что 
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хочешь. а не понравИТСI, - и нос вороmшь. не то, чrо нынче. МОГОЗИН Э1'ОТ 

)' них был вроде Склада». 
Т.Н. Толстая часто дословно цитирует хuие-либо фраrмеmы чужого 

текста, но при этом их смысs1 полностью мetu1CТCJ1. Прежде всего, это 

происходит за счет комического переосмыслеНИI ЦИТIПЫ, выражекноrо в 

комментарии рассказчика: 

((Кузьмич сочинил: 

О весна без конца и без краю! 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь, nриНllМаю, 

И приветствую Зflоном щита! 

Только почему "звоном щита". Ведь щкr·то д1IJI указов - дерев1нный)). 

Рассказчик переосмысливает строки из сrихотвореНИI А. Блока (<О весна без 

конца и без краю!>). в КОМПО3ИЦИИ романа ЦИ111рОВ8НИе ВЫПОJIНIСТ функцию 

созданИI комизма и комической СИ'I)'ации. 

В романе Т.Н. Толстой различные про1вленИI 1зыковой игры 01ражают 

не только колебанИI норм и стандартов ~зыка, но и изменение сознанИI 

персонажей, что позвоЛiет создать картину <(фантастической реальности)). 

Автор подвергает переосмыслению ресурсы национального •зыка, 

используемые различными социальными rруппами. Игровой текст передает 

особое О'Пlошение к •вленИJ1м современной действкrе.льности. 

В идиостwrе nucame.u могут сосуществовать два типа RЗыковоii игры: 
((Воспроизведение)) факrов разrоворноll речи и индивидуально-стнлиС1Ическнй 

эксперимент. Примером этого может быть идиостиль Н.А. Тэффи. 

Комизм рассказов Н.А. Тэффн построен на тонком психологизме, 

писательница не стремИ'ГСI выдумать комическую СИ'I)'ацию, не прибегает к 

преувеличению, умеет найти смешное в обыденном, внешне серьезном. 

Повествователь в ее рассказах занимает позицию сдержанного наблюд8ТС1UI, не 

выносJ1щего резких оценок. 

Авторскu речь. в коrорой отсутспrуют народные харакrеролоrические 

средства, может содержать mп 1зыковой иrры, харакrеризуемый как 

индивидуально-стнлиС'ПIЧеский экспериме~п. В идиОСТIUlе Н.А. Тэффи 

•зыковu игра в авторской речи возникает на основе лиrер81}'рно-mижной 

разновидностн •зыка, как, например, во (сВсеобщей истории, обработанной 

"С1ПИриконом")). В речи автора на основе книжно-литер81}'Рной лексики 

реализуютсJ1 этимологизащu: 

<(Белые в свою очередь раздСЛJ1юrс1 на: 

1) Арийцев, произошедших от Ноева сына Иафета и названных так, чтоб 
не сразу можно было догадатьс1 - от кого они произошли. 

2) Семитов - или не имеющих права жительс:111а и 

3) Хамитов, людей в порIДочном обществе не принrгых)>. В тексте 
сопОСТ8ВЛJlюrс11 значенИJ1 слов «ХВМ)) - грубый, наглый человек [Ожеrов 2008: 
859], а таюке библейское ИМJI Хам. Сим, Хам, Иафет - в Библии сыновы HoJ1, 
от коrорых после Всемирного поrопа "населилась вс11 зеМЛJ1". 
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Оригииальнu трактовка темы в рассказах автора часrо достигаете• за 

счет комизма именно «авторского повествованИJ1», основанного на 

набтодени.х пи~ за спецификой mrrературно-книжной и разговорно

бытовой речи. В текстах рассказов Н.А. Тэффи нередко прибегает к 

досrоверному воспроизведению разговорной речи горожан. Автор стремите• 

отра:вm. особенности языка социальной среды, отмечает характерные дu него 

ОТ1U1оиеии• от речевых стандартов. Повествователь акце1ПИрует внимание на 

своеобразии высказываний: «Ни на одном •зыке в мире нет такого 

удивительного оборота фразы, как например, в спе.цующем диапоrе: 

- Уж и поговорить нспЬЗJ1? 

- Я тебе поговорю! 
- Уж и поrулnь HCJIЬЭjl? 

- Я тебе поrул•ю!» («Разговоры»). 

Изобрааuа особенностн •зыка персонажей:, Н.А. Тэффи использует 
приемы азьпювой иrры на различных уровм.х. Специфическими приемами 

•зьuсовоll игр.ы в идиОС11U1е Н.А. Тэффи J1ВЛJ1ЮТСJ1 муль'Пl.lзычный каламбур и 

игра переводными эквивалентами. Так, Н.А. Тэффи вводиr в рассказ «Ке фер?» 

сnе.цующиll <<М)'ЛЬТИJ1Зычный каламбур»: «Рассказывали мне: вышел русскиА 
генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмmреп по сторонам, rлsнул на 

небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу 

и сказал с чувсnt0м: 

- Все зто, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот". ке 

фер? ФeJrmo 1<е? » ( «Ке фер?» ), ur фр. «que faire?» - что дспап.? 

Н. А. Тэффи испОJIЬЗует как про•вление •зыковой Иl"РЫ переводные 
эквиваnеlrl'Ы, например: «Остались леса. И трава, зелен1111-зелеН1111, русскu. 

Конечно, и эдесь есть трава. И очень даже хорошu. Но ведь это ихНJU l'herЬe', а 

не наша травка-муравка. И деревь• у них, может быть, очень даже хороши, да 
чужие, по-русски не понимают>> ( «Ностальгюш ). В данном случае 
СОПОСТ8ВJ1JПОТСJI французское слово l'herbe' (трава) и русское фольклорное 
выражение <<ТрUка-муравка», напоминающее о красоте и просторах Родины. 

В рассказах Н.А. Тэффи .зыковu игра преимущественно служит 

средством с:оэданИJI различных форм комизма. 

ЯзьuсоВ1111 игра ках преднамеренное нарушение системных О'Пlошений 

•зыка, его норм и стандарта наиболее .рко про•вляетс• в условJUх 
индиви.цуалнзированного авторского повествованu и сказа, которые 

ПОЗВОЛIЮТ об'Ьединить ЗЛСМСIПЪI ра3ЛИЧНЫХ функциональных сфер J13ЫК8, в ТОМ 

числе особенности фоНС111ки, сnовообразоВ8111U, лексики и си1П'81Ссиса. 
Проспеднв некаrорые особенНОСПI нспольэовани1 •зыковоА игры в 

ндиОС111ЛП писателей, мо:кно отметить эвwооцию приемов 1зыковоА игры: 

соэдание отдельных неологизмов превращаете• в систему словообраэовани• 

(В.Аксенов. Т.Н. Толстu); диале1tТИЗМы предстают в качестве неолоrизмов 
(В.И. Белов, Т.Н.ТолСТ1111); широкое распространение получает прием 

ципtрованJU; интеграции 1зыковой игры на лексическом и сииrаксическом 

уровм.х воспринимаете~ как С1Ю1евой контраст (подражание офи\{иально-
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деловому спu1ю у М.М. Зощенко, Т.Н.Толстой); формирование графической 
иrры. 

В Заключении сформулированы основные выводы, полученные в 

результате исследоВ8НИJI. 

В диссертации реапизоваи комплексный подход к рассмотрению 

языковой иrры, включающий анаnиэ ее про•аnеннй на различных уроВНJ1Х 

аэыка, а ТВJОl[е на уровне идиОСТИЛJJ пиcareJIJI. В работе выиаnены приемы 

.1зµковой иrры, характерные ДllJI прозаических художественно-mrrер~nурных 

произведений, а ТlllOlte особенности реализации .1Зыковой иrры в речи автора и 

персонажей. В исследовании определен рад функций языковой иrры в 

художественно-лиrер8'JУРНОМ произведении. 

Специфика сыковой иrры в сфере художественной литер8'JУРЫ 
раскрывается при анализе идиОСТИJl.I писаТСЛJ1. Использование .1эыковоА иrры у 

различных авторов имеет общие и индивидуальные черты. Общими чертами 

JIВJUIIOТC.I письменнu форма, предвариrельнаи обработка, наличие однотипных 

приемов. Специфическими, завис•щими от идиОСТИЛJI автора. JIВJUIIOТCJI 
особеннОС111 реалнэации приемов 113ыковоА иrры в зависимОСПI от 

опредепенноrо ху дожесnенно-эстетическоrо 38Д81111.1. 

Яэыко88.1 иrра в идиостиле писатсп.1 может в разной степени 

соотноситьс.1 с реальной общес111енно-.1зыковой практикой. В св.1зи с Э'111м 

можно выдепИ"IЪ два возможных типа проявлении 11ЗЬ1Ковой иrры в идиОС111Ле 

писателя: «воспроизведенне)) разговорной речи и осуществление писателем 

индивидуально-стилиС"IИческоrо эксперимеtпа. Оба ntпa проивлений .1зыковой 

иrры моrут сосуществовап. в идиОС'IИЛе одноrо автора. 

Основное содержание диссергации отражено в следующих публиuциих. 
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