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дисциплинарным и функционирует в тех областях, где коммуникативная состав-

ляющая имеет определяющее значение, а именно в социальной, биологической, 

технической, психологической и лингвистической. По утверждению 

Г. Г. Поцепцова, термин «коммуникация» является собирательным и обозначает 

взаимодействие субъектов на основе информации [5]. С опорой на научные ра-

боты исследователей в области коммуникации мы раскрыли многоаспектность, 

сложность и многогранность данного понятия: коммуникация имеет множество 

трактовок в рамках различных подходов к ее рассмотрению, в частности опреде-

ляется соотношением различных объектов, таких как форма общения, способы, 

механизмы и средства связи. 
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Игра появилась в жизни человека еще в глубокой древности: «На другой 

день они встали рано, и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные: и 

сел народ есть и пить, а после встал играть» [2, с. 94]. На протяжении веков иг-

ра меняла свои формы, содержание, функции, назначение, цели и сегодня про-

должает во всем своем многообразии включаться в жизнедеятельность людей. 

Игра присутствует в самых разных видах деятельности человека: «Играют все: 

животные и дети, взрослые люди, а теперь также в игру включилась электрон-

ная техника...» [1, с. 5].  

Людическая деятельность, к примеру, включается в реальный процесс 

покупки товаров: не имея (вообще или в данный момент) достаточно средств 

для покупки желаемого товара, люди начинают «играть в покупателя», прогу-

ливаясь по магазинам и изображая намерение приобрести что-нибудь дорого-

стоящее. Такое поведение в соответствии с выбранной для себя ролью позволя-

ет участнику компенсировать неспособность удовлетворить свои потребности в 

данный момент времени.  

Игрой также является коллекционирование, целью которого становится 

достижение превосходства над другими: владелец самой богатой коллекции за-

нимает высшее место во внутренней иерархии таких же коллекционеров (с та-

кой же гордостью, как обладатель олимпийской медали). Политик играет за по-

лучение главного «приза» политических игр – власть, а игра на бирже, кредиты 

и т.п. – это новые виды игр, в которые вовлечены финансовые институты и 

граждане определенной страны. 

Однако, по мнению Йохана Хёйзинги [11], игра ‒ это «непродуктивная 

деятельность», которая «осуществляется не ради практических целей», а «слу-

жит для развлечения и забавы, доставляя радость сама по себе» [3]: «Le jeu – 

activité intellectuelle ou jestuelle qui n’a d’autre fin que l’amusement de la personne 

qui s’y livre» [8] / ‘Игра – умственная (intellectuelle) или физически двигательная 

(jestuelle), у которой только одна направленность – развлечение (l’amusement) 

играющего’. 

Сущность игры, как видим, заключается не в жизненно важной необхо-

димости для людей, а в удовлетворении их инстинкта – потребности быть «ис-

точником постоянной радости» и способствовать «поддержанию в человеке хо-

рошего самочувствия» [9], т.е. цель игры – развлечение.  

Важность этого постулата обнаруживаем при исследовании такого языко-

вого явления, как пародия. 

Попытки определить понятие «пародия» предпринимались еще в XIX веке. 

Так, во французском словаре М. Н. Буйе (1854 г.) находим: «Пародия есть сочи-

нение, в стихах или прозе, сделанное на какое-нибудь серьезное произведение, с 

обращением его в смешную сторону, посредством каких-либо изменений или со-

вращения от существенного его назначения к предмету забавному» [4]. 
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М. Л. Гаспаров определяет пародию как «комическое подражание худо-

жественному произведению или группе произведений» [6]. 

В терминологическом словаре «Педагогика досуга» О. Н. Хахлова опре-

деляет пародию как «пение наизнанку – буквально – песня наоборот – шуточ-

ное или насмешливое подражание какому-либо произведению с соблюдением 

внешней формы и тона последнего, но с отклонением от сущности при внеш-

нем соответствии» [10].  

Как видим, понятия комическое, смешное, забавное, шуточное присут-

ствуют во всех определениях пародии, отражая ее цель, как любой игры, ‒ стать 

«источником радости» и способом развлечения. Объектом пародии выступает 

некое серьезное (без намека на шутку) произведение (литературное, музыкаль-

ное, кинематографическое и пр.)  

В данной статье в качестве объекта пародии рассматриваются француз-

ские пословицы, в которых принцип «соблюдения внешней формы и тона... с 

отклонением от сущности при внешнем соответствии» представляется наибо-

лее очевидным. К тому же пословицы и поговорки часто подвергаются паро-

дированию, так как по форме являются краткими, а по содержанию ‒ извест-

ными, а значит, не требуют дополнительных усилий для распознавания в них 

элементов игры.  

Так, например, высказывание:  

Qui vole un boeuf est vachement musclé [5, с. 816]  

‘Кто крадет быка, чертовски мускулист’ – 

является пародией на известную французскую пословицу 

Qui vole un oeuf vole un boeuf ‒ ‘Кто украл яйцо, украдет и быка’, 

означающую: ‘Человек способный украсть малое / незначительное, спо-

собен украсть и большое / дорогостоящее’ (ср.: La personne qui commet un petit 

larcin finira par en commettre de grands) [8]. 

Эффект неожиданности возникает благодаря второй части пародийной 

пословицы, которая не совпадает с привычной / ожидаемой формой, что вызы-

вает комический эффект. Цель игры ‒ стать «источником радости», способ-

ствовать поддержанию в человеке хорошего настроения ‒ достигнута. 

Приведем еще один пример пародии, затрагивающей эту же пословицу: 

On ne fait pas d’omlette sans voler un oeuf [5, с. 817] 

‘Не приготовишь омлет, не украв яйца’ – 

пародия осуществляется путем совмещения отдельных частей двух 

французских пословиц: 1) On ne fait pas d’omlette sans casser un oeuf ‒ ‘Не 

приготовишь омлет, не разбив яйца’ и 2) Qui vole un oeuf vole un boeuf ‒ ‘Кто 

украл яйцо, украдет и быка’. Результатом такого совмещения становится со-

здание новой шуточной пословицы, которая легко запоминается и может 

быть использована как готовый штамп в ситуациях, требующих проявления 

способности шутить. 
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Еще французский философ Р. Кайуа [7] полагал, что в игре должно 

быть много импровизации, непредвиденного и непредсказуемого. Игра, по 

его мнению, способна создавать свой мир, параллельный обыденной жизни. 

В пародии, как видим, наиболее полно проявляются данные принципы по-

строения игры. 

Следует подчеркнуть, что принципом отбора речевых средств при созда-

нии пародии является взаимодействие двух компонентов — сходства с исход-

ным вариантом пародируемого объекта и противопоставленности ему: сходство 

основывается на узнавании в пародии речевых элементов пародируемого объ-

екта, противопоставленность же основывается на зарождении в пародии новых, 

иногда противоположных смыслов. Иными словами, пародия переводит паро-

дируемый объект из категории серьезного, значительного, порой возвышенного 

в категорию шуточного, несерьезного, нацеленного на то, чтобы рассмешить 

или позабавить того, кому эта пародия адресована. 
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