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к ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАНИИ АРГО ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

А. СТРОНГИНА 

Пути словотворчества арго и его формообразования самые различиые. 

В основном оио затрагивает область лексики даииого языка и почти не ка
сается грамматики. 

Арго создается преимущественно на базе общего языка при помощи 

обычных приемов словообразования с незначительными отклонениями от 

нормативов общенационального словаря и вытекает из особенностей языка 

в целом. 

Одним из самых распространенных приемов является переосмысле

ние слова; употребление его в переносном значении, понятном только чле

нам данной группы, узкому кругу людей. "Между членами одного круж

ка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, слова, 

определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют"l. 

Метафора - один из излюбленных приемов словотворчества арго", 

причем чаще всего арготическая метафора употребляется иронически, нас

мешливо, пародийно. Очень интересны высказывания В. Гюго об арго, ко

торому он посвятил 4 главы в своей кннге "Арго"·. 

Метафорическая семантика развивается часто синонимическими рядами. 

Названия для обозначения головы имеют следующие ряды: 

Названия плодов: poire, citrouilIe, noisette, cibou10t .. . 
Названия сосудов: cafetiere, bouilIote, fio1e, caber10t .. . 

Названия предметов: Ьои1е, Ьаllе, ЬоЫпе, hotte, caboche и Т.д. 

Эти слова принадлежат самым различным представления м, но обя

зательным является округлая форма, характерная для всех этих обозна

чений. (44 обозначения в словаре Dr. J. Lacassagne. L'argot du "mi1ieu" 
А. Мiche1, Paris, 1928)4. 

I Л. Н. Толстой, Детство, отрочество, юность, Рига, 1949, стр. 279. 
, А. Dauzat, Les argots. Librairie Delegrave, 1946, р. 149. 

"La metaphore c'est une des principales forces сп~аtricеs des Iangages argotiques". 
3 V. Hugo, Les miserabIes, р. 4, 7, Moscou, 1949 . 
• N. N. Lopatnikova, N. А. Movchovitch, Precis de lexicologie du rran~ais mо

deme, Moscou, 1958, р. 137. 
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Французскнй язык заменил старое слово chef - голова, происшед

шим от латинского сари! словом tёtе от латинского testa - tёtе (de I'щ!сien 

то! du latin testa "ро! de terre"). Larousse du ХХ s. 1953. (tёtе-tеstе XI е s. 
du lat. testa аи sens "ро! de terre", d'ou "tёtе" par metaphore en latin vulgai
re; а еlimiпе реи а реи сЬеС" аи sens propre en ancien fгащ:ais). А. Dauzat. Dic
tionnaire еtушоlоgiquе, Paris, 1938. 

Ш. Балли без всякнх колебаний утверждает, что tёtе - голова когда-то 
было словом арго в отличие от сЬеС "голова", но теперь оно стало обиход
иым словом, тогда как сЬеС стало словом книжного языка высокого стиля; 

и если наряду с "tёtе" арго создал такие вульгаризмы как саЬосЬе, citro
uille, ciboulot один из которых займет, возможно, когда-иибудь в будушем 
место tёtе, то не менее верно и то, что в наше время именно эти вульгариз

мы в снлу контраста доказывают, что tёtе является обиходным словом". 

Иное объяснение причин вытеснения латинского слова сари! и замены 

его иародолатинским testa дал в самое последнее время Е. Бенвеиист "Wi>rd" 
Nr. 2-3, 1954, стр. 255)6 

По мнению Э. Бенвениста, это вытеснение вызвано было не экспрессив
ностью слова testa, а тем, что сари! имело значение не только "головы", но 
и "лица". Последнее обстоятельство привело к тому, что в столкновении 
testa-caput значение головы у второго оказалось ослабленным. 

Какими бы ни были причины вытеснения слова сЬеС словом. tёtе (caput
testa) очевидно одно, что метафорическое употребление слова testa налицо" 

и именно это обозна чение полностью утвердилось в современном французс

ком языке. 

Проследим метафорическое употребление слов арго на страницах ху-

дожественной литературы в произведениях французских пнсателеЙ. 

Des qu'elle те voit, еНе accourt. с. 

ЕНе sait que j'ai toujours ша hotte pleine d'histoires. R. RoHand. Colas Breug
поп. 1950, р. 16. 
Совершенно очевидно, что здесь hotte служит для обозначения головы, 

хотя и обозначает ковш, колпак, плетушку. 

hote, XIII s. Merlin du francique hotta. Dictionnaire etymologique de la langue 
fгащ:аisе. Albert Dauzat. Librairie Larousse. 1938. 

Сотте tous les Fгащ:аis tu as en ta cabothe si Ыеп I'instinct de I'ordre с! 
1а raison encree que tu реих t'amuser а faire l'extravagant. 

Н. Barbusse. Le feu. 1936. р.20. СаЬосЬе - гвоздь с широкой головкой, 

голова. 

forme picarde du radical сар qui vient du latin caput саЬосе, ХН s:. Benoit 
de Saint More, fопnе normanno-picarde vulgarisee сотте то! :popula,ire 
а partir du XIV· S., de саЬесе аи sens tёtе, crane. ' 
А. Dauzat. Dictionnaire etymologique. 1938. 
Синонимнческий ряд метафор для обозначения жандарм!, усiановклся 

в начале XIX века: 

, Ш, Балли, Общая лин гвистика и вопросы французского языка, 1955, стр, 33 . 
• В. Я. 1965/3 Е. Б_нв_нист, Рсоыеm .. semantiques de 1. construction, 1954, р. 255. 
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Cierge, bougie, chandelIe. 

Для обозначения желудка: 1аmре, Ыде' (всего 12 обозначений) 
В диспозиции арго имеются 10 слов для обозначения еды, 20 - для обо

значения питья, 20 - для состояния опьянения и т.д." 

Le pot де chambre te protege suffisamment 1е caber10t contre 1es bilIes де 
р10mЬ9• 

Caber10t - склянка. 

C'est pas 1а peine де se fatiguer 1е cibou1ot а penser а aut' chose10• 

Cibou10t - луковица. 

В окопном арго мы находим обилие переосмысленных слов, объемлющих 

все сферы военной жизни. И здесь мы можем установить синонимические 

ряды, притом, часто представления, связанные с впечатлением боя, пере

носится в мирную обстановку. 

Шрапнель - petits pois, fayot, fayo1, pruneau, poire; маленькие округлой 
формы плоды. 

Снаряды крупного калибра - marmite, der. marmiter большего объема 
предмет округлой формы. 

Штык - cure-dent, fourchette; вилка, зубочистка. 
Армейская койка - pucier; от puce блоха. 
Винтовка - seringue, flingot; флейта, шприц. Les dos au mur ... пош 

епtепdопs que 1es pruвeaox eussent passe". 

Une marmite ... qui а pete соmmе qui dirait 1а12• 

A10rs оп а remp1i d'cartouches 1es magasins де nos seringues et оп а atten
du d'vant 1es colis d'Восhеs1З• Seringue - (ceringue, XHI" s, simp1es mед., se
rengue еп mоуеп fr.) empr. au bas 1atin syringe (IV s. Lactance) du grec surigx, 
roseau, flfite". 
seringue - petite роmре portative pour pousser 1es liquides15• 

Il 1ui faut ses six heures де pucier. tout соmmе а un mignard18• 

Et оп rapporte des traits де Bicots: 1eur acharnement а I'assaut, 1eur ivresse 
d'alIer а 1а fourcbette17• 

Можно найти также ряд метафорических обозначений, относящихся к 

предметам питания. 

, Н. Barbusse, Le feu, Moscou, 1953, р. 45 . 
• N. N. Lopatnikova, N. А. Movchovitch, Precis de lexicologie du frao9ais moder-

пе, Moscou, 1958, р. 138 . 
• Н. Barbusse, Le feu, Moscou, 1936, р. 197. 
10 Там же, сТр. 55. 
11 R. Rolland. Colas Breugnon, 1948, р. 32 . 
.. Н. Barbusse Le feu, Moscou, 1953, р. 89. 
18 Там же, стр. 88. 
НА. Dauzat, Dictionnaire etymologique, Larousse, 1938. 
15 Larousse du ХХ siecle. 1933 . 
.. Н. Barbusse, Le feu, Moscou, 1953. р. 43. 
" Там же, СТр. 77. 

135 



Мясо - la dure 
Хлеб - la boule, der. boulotter. 
Кофе - le jus 

Autrement, СОIППIеп! faire cuir c'te dше'8? 

Des fayots а l'huile, de la dure, bouillie е! du jus'9. 
Trois hommes deposent par terre des bouteillons е! une brochette de boule20• 

Интересны высказывания Магсеl СоЬеп" по поводу нескольких выраже· 

ний школьного арго, где опять можно выделить синонимические обозначения. 

"D'autres verbes sont еп question pour le succes ои l'insucces аих examens. 
De топ temps оп etait "retoque ou соНе" а la licence. Dans la jeune generation 
"оп соНе" ou "оп se fait etendre; ainsi, еНе "а соНе а propedeutique". 

Еп regard, si оп passe ауес succes le concours d'entree а une grande ecole au 
lieu de dire "il а ete admis а Centrale", оп dit "il а integre а Centra1e". Се! emploi 
de "integrer est signale dans le Dictionnaire Robert (integrer а Normale) сопunе 
argot sco1aire". 

В арго деклассированных слоев общества мы находим еще более обшир· 

ный материал для изучения ряда переосмыслений. 

В преступном мире избегаются точные названия; воры .. travaillent, operent" 
т.е. работают, действуют. Употребительны выражения как Vendanger, асЬе· 
ter а 1а foire d'empoigne, manger la grenouille; для обозначения бегства УПО· 

требительны выражения .. sauver la caisse, partir pour la Belgique. 

Убить - abasourdir, apaiser, expedier, refroidir. 
Гильотина - la уеиуе (слово, прочно вошедшее в лит. язык.) 

Эти выражеиия тем более известны, т.к. в целях безопасности, неодно-

кратно были опубликованы материалы органами". 

Очевидно, в другнх языках арго образовалось таким же путем. 

Schwiirze - Die Nacht 
Schreiling - Das Кind 

Windfang - Der Mante1 
Floszling - Der Fisch 
Kesse1sch1angen - Die Wurst 
Риmреп - borgen 

Примеры заимствованы у Fr. Кlugе2З• 

Как видим, на помощь этим образованиям приходит бросающийся в глаза 
признак, свойственный также общему языку. Этот факт является существен

ным моментом в изучении структуры языка. Следовательно, употребителен 
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18 Н. Barbusse, Le Геи, Moscou, 1953, р. 77 . 
.. Там же. сТр. 261. 
20 Там же, сТр. 46. 
11 Marcel СоЬеп, Regards sur 'а langue fran~aise, I'Иumапit., 22.lI.196S. 
I1 Vidocq Dictionnaire d'argot dans ,.Les voleun", Paris. ]837 . 
.. Fr. Kluge, Deutsche Studentensprache, Straszburg., 1895, S. 84. 



тот путь, характерный общему словообразованию. Однако нельзя не заме

тить иронии, народного юмора, определенных эмоциональных оттенков. 

Одним из путей словообразования арго является также заимствование. 
Из разных диалектов соседствующих стран пополняется арготическая лек

сика. И не только диалекты, но и современные языки и мертвые принимают 

участие в обогащении арго. В основном это относится к военному и воровско

му арго. Представители их обычио принадлежат к разным иародам, его 

создатели и реформаторы бывают и люди образованные. Например: 

cagne - "chienne< ital.cagna, esgancer - "rire а gorge deploye" ital. ganascia -
"machoire", flетте - "paresse" ital. "flemma-tranquillite, patience", frio - froid 
<esp. frio, moutiere - "femme de mauvaise vie<esp. mujer - [етте, epouse" 
flingo fusil < Flinte all. 

Ти dois etre puni, а moins que (и пе sois еароп, fгапсmitоu, ои rifode, c'est 
а dire dans I'argot des honnetes gens voleur, mendiant ои vagabond25• 

сароп (1690, Furetiere, flagomeur, puis poltron, то! d'argot (1628, Jar
gon "gueux) de I'argot italien ассаропе (1627, Frianoro, "gueux a-Ia tete couver
(е de plaies".) А. Dauzat. Dictionnaire etymologique. Larousse 1938. сароп -
campidonie, sard kaboni, kapponi, ital. Каропе - НаЬп. 

Meyer - Liibke. Romanisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg. 1911. 
rifode - riffle, [еи, то! d'argot. (1958. ВоисЬе! rifle, 1628, Jargon), alteration 
de ruffe (1596). Vie generale de mercelots deja аи ХУ· s. аи sens figure. 

[еи de saint-Antoine, гиfЛе, coqui\lard, Уi\lоп, етрг. аи furbisme (argo it.) 
гиГо, proprement dit "rouge". 

А. Dauzat. D-re etymolog. Larousse 1938. 
rifode - langobardisch "reif", ital. reffoso, gewalttiitig. 

Meyer-Liibke. Rom. etym. Worterbuch. Heideberg 1911. 
rifode - argot. brOler, riffauder ипе maison, s'est dit de mendiants qui implorai
еп! la charite publique avec leur [етте е! leurs enfants еп se disant victime d'un 
incendie. 

Larousse du ХХ· siecle. 1933. 

Еп attendant le саоиа, оп roule la cigarette, оп Ьоипе la pipe26 • 

саои - la [огте агаЬе а ete reprise раг I'argot militaire, d'abord а I'armee 
d'Afrique, des 1888 а Nancy. 

А. Dauzat. Dict. etymologique. Larousse, 1938. 

Je те rappelle la premiere phrase de се Ioustie de Tirette quand il se presenta27 • 

loustic (loustig, 1762, Voltaire) етрг. а l'all. а dO etre introduit раг les regi
ments suisses. А. Dauzat. Dictionnaire etymologique. Larousse, 1938. 

Определениый иитерес представляет образование арго путем суффик

сации. 

" N. N. Lopatnikova, N.A. Movchovitch, Precisde lexicologie, Moscou, 1958,р. 137· 
2/i У. Hugo, Notre Dame de Paris, Moscou, 1947, р. 47 . 
.. Н. Barbusse, Le feu, Moscou, 1953, р. 50. 
27 Там же, сТр. 39. 
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Преобладают суффиксы, выражающие презрение, уничижительные суффиксы 

как - ard, -asse, -аисе. Но приобщаются эти суффиксы обычно к словам, 
не имеющим подобных суффиксов. 

-ard: 
Pleurard, criard - в литературном языке, crapulard (от crapuleux) в арго 

C'est ип crapulard··. 
Tous bec-sales et cossards!·· 

cossard- рор. paresseux (fin XIX· s.) mot de I'Ouest, propr. buse, canard sau
vage; origine obscure. А. Dauzat. D-re etymologique. Larousse. 1938. 

Происхождение можно было бы объяснить следующим образом: cosse -
стручок, метафорически употреблен путем прибавления суффикса - ard. 
Профессор И. Юдина в своем предисловии к книге А. Барбюса "Огонь" ссы

лается на арготическое происхождение этого слова. 

-asse: 
Аи contraire, si tu voyais .;:а, c'est degueulasse ces s'eux orei11es qui pend"'. 

degueulasse - degoutant, degueuler - vomir. Larousse du ХХ· siecle. 1933. 
(<;а bruine, .;:а brouillasse, .;:а fume, .;:а рlеutЗ1) 

Mince de. ЬоuillаssеЗ' (Ьоие) 

-ance: 
V'la la Ьесtаисе! annonce un роiluЗЗ• 

bequeter - manger 

АЫ у еп а qui disent qu'a la спistanсе ои est еmЬusquеЗ4• 

cuistance - cuisine 

Большое распространение получил уменьшительный суффикс - ot, но 

и ЭТОТ суффикс выступает в необычном сочетании. 

tringlot - soldat du train 
civelot - civil 
cuistot - cuisinier 
artiflot - artilleur 
flingot - fusil. 

Une fourragere, conduite рас un triиglоt, portait un cercueil enveloppe dans 
un dгареаuЗ5 • 
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Des civelots avec des otтiciers . 

.. Н. В а r Ь и s s е, Le feu, МОЗСОи, 1953, р. 67. 
18 Там же, сТр. 49. 
80 Там же, сТр. 89. 
"Там же, стр. 380. 
"Там же, стр. 46 . 
.. Там же, сТр. 47 . 
.. Там же, сТр. 117 . 
.. Там же. стр. 64. 



C'est c'que Гте suis laisse expliquer une fois par les artiflots'6• 

I'voulait jouer аи soldat ауес moi. Гу ai fabrique un petit fliogot37 voir р.8. 
Flingot - arg. milit. adaptation de I'all. dial. (bavarois) f1inte, f1injge (аll. 

Flinte ауес un sufixe argotique. 
А. Dauzat. Dictionnaire etymologique. Larousse. 1938. 

Имеются также суффиксы "самобытного" характера, но вполне от
вечающие звуковой системе французского языка, как ·ocher, ·iogue, ·mar, 
-осЬе, ·ouse: . 

А Lamuse qui lui demande de venir f1aoocher ауес nous Coгvisart repond'8• 

<;:а calloche, qui j'mai dit39• 

Ah! се soir-Ia, топ vieux, ces tetes dans la [итее des lumieres, la rihoul
·diogпе de ces gens qui jouissent de la vie'·. 

ribouldingue,-noce, fete (fin XIX·s.), prob. du dial. riboulo, festin, et de 
dinguer. Diпguеr, рор. (I863.concourt) опот. exprimant le сЬос. 

Как видно, даже чисто арготические суффиксы не выходят за пределы 
.звуковой системы языка в целом. И это очень важно. Это еще одно подтверж

дение тому, что самые различные образования черпаются из данного языка 

данной структуры, только используются в своих целях. 

Интерес представляют также звуковые изменения в слове, которые также 

как и суффиксы не отклоняются от норм созвучия французского языка . 
.этому способствуют и ложные liaison. 

11 etait la, le derriere dans ип trou, 
plie, il zyeutait le ciel les jambes еп l'air41• 

zyeuter - regarder. 

Отсутствие письма привело в арго и ряд этимологических дублетов 

(если только этот термин здесь допустим). 

la teinturiotte - la teinture d'iode. 
ЕЬ la-dedans qui veut d'la teinturiotte42• 

Последнее всецело обосновано на слуховом восприятии. 

I1s feraient leur propre tambouille et camperaient dans le petit pres'·. 
La premiere fois que j'lai zevu dans sa cuisine, tu sais ауес quoi i'fsait mijo

ter la tambouille". 
tambouille - XIX· s. abrev. de pot еп Ьоиillе. А. Dauzat. Dictionnaire 

etymologique, Larousse, 1938; ragout, soupe. 
Larousse du ХХ· siecle, 1933 . 

.. Н. В а r Ь u s s е, Le feu, Moscou, 1953, сТр. 270. 
"Там же. сТр. 334 . 
.. Там же, сТр. 114 . 
.. Там же, сТр. 36. 
со Там же, сТр. 171 . 
.. Там же, СТр. 36 . 
.. Там же, сТр. 236 . 
.. Herve Bazin, Au пот du fils, Paris, 1960, р. 152. 
~. Н. Barbusse, Там же, сТр. 58. 
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Характерно для словообразования еще одна особенность - перестановка 
звуков и слогов. 

Этот способ облюбовали даже школьники, не раз это было отмечено в 

школьном арго, когда дети стремятся не быть понятыми другими И дости

гают при этом совершенной техники. 

Il est fou et loufoque, dec1are Marthereau, qui а coutume de renforcer l'expres-
sion de sa pensee par l'emp10i simu1tane de deux synonimes". 

Il est 10uf, muгmura Barque, blatement··, 
J'sais pus, c'est а d'venir louftiugue47• 

Нам кажется возможным такое объяснение: перестановка слога соглас

ного fou-ouf произошла путем прибавления еще артикля, вследствие чего 
мы получили 10uf. Благодаря суффиксам - oque и - ingue мы получили 
еще синонимы. 

у А. Dauzat мы имеем следующее: 
loufoque (fam. fin XIX· s. foгme amplifiee de 10uf (рор. XIX· s.) var. de 10f, 
nigaud, argot (1790, Rat du Chatelet). 

В немецком языке мы отмечаем то же явление. 

Unterschied - Schiedunter 
Мап sagt du seist ein: LUgner 
Zan magt su deist 1eiu пиgnег 

Du willst mit mir gen Straszburg 
Utwen iltwen itwen irmen engen Straszburg 

Примеры взяты у Рг. Юugс' 8. 

Словообразования арго этим, разумеется, не исчерпываются. Очень рас

пространены сокращения conva10 - conva1escence, permission - регте И т.д. 

Parle - nous de c'que t'as vu pendant ton hбрitа1 et ta convalo". 
et moi, та perme etait рош Mont-Saint-E10i50• 

Ти saisis 1а сотЫпе51• 

Но, возможно, это уже не относится к сфере арго, а намечается общаsr 

тенденция J{ сокращен"ям в развитии языка. 

Как видно, в основном словотворчество арго шло на материале общена

ционального языка, и пути его схожи с путями развития этого языка. Именно 

поэтому кажется нам, что в рамках арготической лексики мы можем найти 

и кое-какие ответы о путях развития языка в целом и предопределить его 

дальнейший путь. 

Следует еще отметить следующее. 

Известно, что сфера действия арго ограничена. Возникновению арго 

способствует ее замкнутость. Но ни ОДИН из видов арго не существует изо-
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.. Там же. сТр. 127. 
"Та" же, сТр. 165. 
св Fr. Kluge, Deutsche 5tudentensprache, 5lraszburg, 1895, 5.122 
.. Н. В а rbus,e Le Геп, Moscou, 1953, сТр. 152. 
60 Там же, сТр. 143. 
01 Там же, ibid. 



лированно. Поскольку люди не живут изолированно друг от друга, постоль

ку различные разновидности арго втираются одна в другую, взаимодействуя. 

Таким образом самые разные грани сферы употребления стираются и часть 

арготической лексики ПРОНИI(ает IJ обиходный язык, вливаясь постепенно 

в общенациона.~ьныЙ язык. Эта постоянная растворяемость арготической 

лексИl<И приводит к тому, что арготические слова и выражения перестают 

быть собственно арго, переходя в langage populaire и далее. 
О проникновении арго в народный язык писал Л. Сэнеан 52 • 

"Еп realite c'est dejil dans la premiere moitie du XIX s. que se [ont jour les 
tendances nouvelles, et que \'argot penetre de plus еп plus profondement dans les 
couches populaires". 

далее он пишет: "L'argot ancien etait avant tout un langage secret et соп
ventionnel: l'argot moderne n'est plus ni l'ип ni l'autre. А proprement parler, i\ 
n'existe plus de nos jours d'argot proprement dit: il п'уа qu'un bas langage ра
risien parle". 

Ту же мысль проводит Ш. Балли в своей книге "Le langage et la vie". 
Ziirich, 1936. 

"Jedes groszere mundartliche Worterverzeichnis bietet Gaunerworte als volks
tiimlich" - писал Ф. Клюге53• 

"Nombre d'expressions qui, аи ХУIII siecle etaient du pur argot, figurent аи
jourd'hui dans le dictionnaire de I'Academie ои elles пе [ont pas trop mauvaise 
figure"S4. 

Итак, процесс проникновения арго в разговорную речь - процесс не

обратимый и непрекращающиЙся. 

Этому 'свидетельство само наличие разного толкования в словарях даты 

возникновения слова, его этимологии и сферы употребления. 

Пути проникновения арго бывают разные. Большое значение для вторже

ния арготических выражений имеет ряд событий исторических. Первая миро

вая война послужила стимулом для порождения военного арго и для прони

кновения любого вида арго в общий язык. Сплочение представителей разных 

слоев общества и социальных группировок, профессий было благодарной 

почвой для впитывания и дальнейшего распространения арго в разговорный 

язык. Этот период в особенности испытал прилив арготической лексики. 

Книга Барбюса .. Le [еи" дает для этого обильный материал. И дело 
не только в том, что разные персонажи пользуются арготической лексикой, 

но и сам автор нередко к ним прибегает. Следовательно, автор не только фик

сирует наличие разных представителей общества в окопах, окрашивая речь 

каждого персонажа индивидуальными красками, пользуясь своеобразным 

" L. Sainean, L'argot ancien, 1912, М.ХН. 

" Fr. Kluge, Deutsche Sprachgeschichte, Leipzig, 1925, S. 34. 
54 ClemenL Casciani, Histoire de l'argot апсiеп. preface au Dictionnaire d'Argot de 

.Jean La Rue. F1ammarion, Р. 1947, р. 54. 
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CTH.nHCTH1IeCKHM npHeMOM, HO H caM no.nb3yeTclI aprOTH1IeCKOH .neKCHKoH. 3THM" 

caMblM OH )l.aeT lKH3Hb PII)l.Y aprOTH1IeCKHX C.nOB. 

PO.nb MaCTepOB XY)l.OlKeCTBeHHoro c.nOBa B Be)l.eHHH aprOTH1IeCKOH .neKCHKH 

)l.BOIIKa. 

6.naro)l.aplI ynoTpe6.neHHIO apro lIHTaTe.nb 3HaKOMHTCII C HHM, H aproTH1IeC

KHe Bblp3lKeHHII CTaHOBRTCR )l.OCTORHHeM WHPOKHX Macc. C )l.pyroH CTOPOHbl, 

6.naro)l.apR ynoTpe6.neHHIO HX MacTepaMH c.nOBa Bo06w.e, c.nOBa nepeCTalOT 6blTI> 

apro H nepeCTynalOT rpaHb OT apro K pa3rOBOpHOMY 113blKY H, TaKHM 06pa30M, 

CTaHOBRTCR )l.OcToIIHHeM 113blKa B006w.e. 

OTHoweHHe nHcaTe.neH K apro pa3.nH1IHoe. BHKTOP rlOro KpaHHe OCTOPOlKHO' 

BBe.n aproTH1IeCKHe Bblp3lKeHHII KaK 6bl 60llCb 3acopeHHII 1I3b1Ka. A. 6ap61Oc, 

P. Po.n.naH, BH)l.1I B 3TOM C.nOBOTBOplleCTBO B caMblX r.ny60KHx He)l.paX HapO)l.a, 

CMe.no no.nb3YIOTCR apro. 

TaKHM 06pa30M Mbl BH)l.HM, 1ITO apro HcnblTblBaeT B.nHIIHHe CO CTOPOHbl R3blKa 

B u.e.nOM H caMO B.nHReT Ha 113blK, B xO)l.e pa3BHTHII paCTBOpIIIICb H BHOBb 06HOB.nIl

IICb. 
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DĖL ARGOTINĖS LEKSIKOS ŽODŽIŲ DARYBOS PRANCOZŲ KALBOJE. 

A. STRONGINA 

Reziumė 

Straipsnyje nurodoma, kad argotinės leksikos darybos būdai remiasi bendra
liaudinės darybos būdais, būtent: 

I. Metafora. Žodis vartojamas specifine perkelta prasme, suvokiamas tik nusi
manančiam. Standartinis žodis pakeičiamas sąlyginai tos pačios kalbos vaiz
dingu posakiu. 

2. Priesagos. Dažniausiai vartojami mažybiniai ir menkinamieji sufiksai bendrosios 
kalbos (-ot, -asse, -arc!) ir argotinės kilmės sufiksai (-oche, -ingue). 

3. Skoliniai. Žodžiai skolinami iš kitų kalbų ir dialektų. 
4. Fonologiniai pakeitimai ir skiemenų nukėlimas plaČiai vartojamų žodžių. 

Prieinama išvada, kad argotinės leksikos darybos būdai išplaukia iš duotos 
kalbos specifikos ir nenukrypsta nuo gramatinių ir fonetinių kalbos struktūros 

normatyvų. Tuo pačiu vyksta argotinės leksikos dalies nuolatinis perėjimo pro
cesas i bendraliaudinę kalbą. 


