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В выпускной квалификационной работе рассматривается 

использование языковой игры в рекламных слоганах и заголовках на 

материале текстов масс-медиа. 

Актуальность исследования. Активно развивающейся сферой в 

современном обществе является публицистика. В поисках новых средств 

выражения оригинальности и экспрессивности публицистических текстов 

журналисты используют различные способы и приемы языковой игры - игры 

с внутренней формой языковой единицы графическими, 

словообразовательными, лексическими и другими средствами. Языковая игра 

применяется активной языковой личностью, способной творчески 

употреблять лингвистические знания. 

Языковая игра способствует конкурентоспособности рекламного текста, 

новостного заголовка что, в свою очередь, ведет к повышению 

привлекательности товара, услуги или информационно-новостной 

публикации. Важно понимать принципы создания и существования 

подобных текстов, ведь они оказывают огромное влияние на развитие и 

становление языковой культуры как каждой личности, так и народа в целом. 

Изучением феномена языковой игры занимались В.З Санников, Е.А. 

Земская, С.И. Сметанина. Активное изучение лингвистами языковой игры 

связано с широким распространением этого феномена в разговорной речи, 

художественной литературе, рекламных текстах, языке СМИ, а также с 

необходимостью исследования современного состояния языка и тенденций 

его развития. 

Данное исследование связано, в первую очередь, с личным интересом к 

языковой игре как к способу воздействия на адресата. Ни для кого не секрет, 

что редакторы и издатели журналов и газет заботятся о том, чтобы их работа 

была востребована, так как на рынке печатных изданий конкуренция велика. 

Для успешной реализации журнал или газета должны быть интересными и 
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полезными читателю. Авторы статей пользуются приемом языковой игры, 

чтобы обратить на себя внимание, вынести сознание читателя за рамки 

обыденности, включить его воображение и, в конечном итоге, разбудить 

интерес к рассматриваемой проблеме. 

Теоретической базойисследования послужили работы Т.А. Гридиной, 

В.З.  Санникова, Ю.О.   Коноваловой. 

Объект исследования – языковая игра в масс-медиа. 

Предмет исследования — приемы и функции языковой игры в масс-

медиа. 

Цель исследования – рассмотреть употребление  языковой игры в 

текстах масс-медиа. 

Задачи исследования:  

1) проанализировать научную литературу по теме исследования, 

определить основные рабочие понятия; 

2) собрать материал для исследования; 

3) выявить разновидности языковой игры, используемые в заголовках и 

рекламных слоганах, и функции языковой игры в текстах масс-медиа; 

4) разработать материалы для элективного курса по русскому языку в 

старших классах. 

Материал для исследования – 40 рекламных слоганов и 20 заголовков, 

извлеченных из текстов периодических изданий («Аргументы и факты», 

«Литературная газета», «Свободная пресса», «Русская газета») за 2017-

2019 годы. 

Методы и приемы исследования: анализ научной литературы, метод 

случайной выборки, прием наблюдения, описательный метод. 
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Практическая значимость исследования. Материалы исследования 

могут быть использованы в преподавании элективных курсов по русскому 

языку в старших классах общеобразовательной школы.   

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (36 

источников) и приложения. 
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ГЛАВА I. Языковая игра как лингвистическое явление 

1.1. Специфика языковой игры 

 

Игра – феномен, интерес к которому порождает многочисленные 

исследования ученых разных направлений со времен античности и до наших 

дней (Платон, Ф.Шиллер, И.Кант, Й.Хейзинга, М.М.Бахтин, З.Фрейд, Р.Барт, 

Ж.Делез, М.Фуко). 

Восприятие жизни и действительности как игры издревле присуще 

человеческому сознанию. Уже в Ригведе творение мира интерпретировалось 

как игра бога Брахмы - акт творения ассоциировался с игрой. Язык (речь) 

тоже традиционно может интерпретироваться как игра: «Дух, формирующий 

язык, всякий раз перепрыгивает играючи с уровня материального на уровень 

мысли. За каждым выражением абстрактного понятия прячется образ, 

метафора, а в каждой метафоре скрыта игра слов. Так человечество все снова 

и снова творит свое выражение бытия, рядом с миром природы - свой второй, 

измышленный мир» [Хейзинга, 1992, с. 27]. 

Игрой в широком смысле можно считать всякое творчество. Во все 

времена поэты и писатели «играли» со словом. Первым об игре писал Платон 

в своем проекте идеального государства. Он предопределил дальнейшее 

появление и развитие многочисленных трактовок и концепций игры, указав 

на ее двойственность, восходящую к учению о дуализме вещей и идей 

[Курдыбайло, 2008, с. 7]. З. Фрейд писал, что игра связана с возникновением 

импульса устремления к преодолению ситуаций незнания, адаптации [Фрейд, 

1911, с. 67]. Позднее С. Миллер, продолжая мысльЗ. Фрейда, рассматривала 

игру как особую форму исследования и познания окружающего мира 

[Миллер, 1999, с. 60]. 

 Впервые термин "языковая игра" употребил Л. Витгенштейн, который 

с этим феноменом связывал применение языка в соответствующей сфере 
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общения, способность использовать языковые средства с учетом 

реализуемой ими функции и понимание роли говорящего как участника 

коммуникативного акта в достижении цели общения. По Л. Витгенштейну, 

языковая игра - «одна из тех игр, посредством которой дети овладевают 

родным языком,  <> целое, состоящее из языка и тех видов деятельности, с 

которыми он сплетен». В основе языковой игры лежит стремление 

говорящего достичь определенного эффекта воздействия путем нарушения 

нормативного канона восприятия языковых единиц, творческого их 

использования [Цитируется по: Гридина, 1996, с. 12]. 

В «Философских исследованиях» ученый размышляет: «Сколько 

существует типов предложения? Скажем, утверждение, вопрос, 

повеление? — Имеется бесчисленное множество таких типов - бесконечно 

разнообразны виды употребления всего того, что мы называем «знаками», 

«словами», «предложениями». И эта множественность не представляет собой 

чего-то устойчивого, наоборот, возникают новые типы языков, или, можно 

сказать, новые «языковые игры», старые устаревают и забываются 

[Цитируется по: Берлянд, 1992, с. 37]. Языковую игру Л. Витгенштейн 

представляет, как всю человеческую деятельность, в том числе и речевую; 

языковая игра - это явление, характеризующее не только мышление, но и 

способ существования человека в мире. Подтверждая этот тезис, У. Бартли 

пишет, что при помощи «языковых игр» можно  «…отдавать приказы или 

выполнять их; описывать внешний вид предмета или его размеры; 

изготавливать предмет по его описанию (чертежу); информировать о 

событии; размышлять о событии; выдвигать и проверять гипотезу; 

представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах; 

сочинять рассказ и читать его; играть в театре; распевать хороводные песни; 

разгадывать загадки; острить; рассказывать забавные истории; решать 

арифметические задачи; переводить с одного языка на другой; просить, 

благодарить, проклинать, приветствовать, молить» [Бартли, 1994, с. 14]. 
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 Л. Витгенштейн выделял три основные, дополняющие друг друга 

определения языковой игры. Во-первых, это исходные лингвистические 

формы, с которых начинается обучение языку путём включения обучаемого в 

определённые виды деятельности. Во-вторых, «игры» рассматриваются как 

упрощённые, идеализированные модели употребления слов, 

последовательное усложнение которых демонстрирует динамику языка. В-

третьих, социокультурный аспект «игр» отражён в понятии «формы жизни» 

[Витгенштейн, 1994, с. 17]. 

У языковых игр, по мнению Л. Витгенштейна, не может быть общего, 

присущего всем признака; их следует понимать как множество 

лингвистических практик, каждая из которых является вполне 

самостоятельной и, чаще всего, несоизмеримой с другими. Они могут 

совпадать по принципу «семейного сходства», то есть описывать цепочки 

взаимосвязанных или пересекающихся по отдельным признакам «игр», и для 

описания их взаимосвязи используется модель «матрёшки». Она применяется, 

когда важна непрерывность и преемственность развития языка. Однако среди 

различных языковых игр могут встречаться и альтернативные. Таковы, 

например, религиозный, научный, философский, идеологический дискурсы 

[Витгенштейн, 1994, с. 19]. 

В отечественной лингвистике при «заведомо неправильном 

употреблении слов для выявления закономерностей и правил 

функционирования языка» [Щерба, 1974, с. 15], а также при изучении 

периферийных языковых явлений все чаще используется понятие «языковой 

эксперимент». «Лингвистический эксперимент», по мнению Л.В. Щербы, 

позволяет значительно расширить возможности языка и раздвинуть рамки 

языковой системы [Щерба, 1974, с. 27] при описании многих реалий нашей 

жизни, особенно из числа тех, которые сопровождаются любопытной игрой 

слов и смыслов, модификацией шаблонных литературных средств 

выражения, то есть, помимо традиционных изобразительно-выразительных 
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средств, активную позицию занимают приемы языковой игры. Зачастую 

литературные произведения обращают на себя внимание не только 

оригинальностью авторской идеи, неожиданностью оценок, но также и 

своеобразием форм и их семантики словесного выражения. 

 Н. Д. Арутюнова в своей статье «Аномалии и язык» определяет 

«последовательность действия отклонений от нормы, которая берет свое 

начало в области восприятия мира, поставляющего данные для 

коммуникации, проходит через сферу общения, отлагается в лексической, 

словообразовательной и синтаксической семантике и завершается в 

словесном творчестве» [Арутюнова, 1987, с. 19]. Автор оперирует понятиями 

«нормы» и «антинормы» в языке, рассматривает концептуальные поля для 

каждого из этих понятий. Поле нормативности, например, соотносится с 

концептами обыденности, ординарности, предсказуемости, привычности и т. 

п. Поле антинормы имеет, соответственно, противоположные значения. 

Исследователь также отмечает полезность аномальных явлений для описания 

системы языка в целом. Прием отстранения, которым так широко пользуются 

в литературоведении для осознания и исследования нормативных явлений, в 

лингвистике приобрел статус «языковой игры», языкового эксперимента: 

«Экспериментами над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и 

лингвисты. Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, 

неудачный - на их пределы. Известно, сколь неоценимую услугу оказывают 

языковедам отрицательные факты» [Арутюнова, 1987, с. 34]. 

В современной лингвистике языковая игра понимается гораздо уже - 

как признак отдельных высказываний, имеющих отличительную 

коммуникативную окраску. Языковая игра - это термин, содержание 

которого разные авторы трактуют не всегда одинаково, что объясняется 

сложностью самого обозначаемого феномена. Современные исследователи 

определят языковую игру, прежде всего, как проявление творческого 



10 
 

отношения человека к языку, намеренную деструкцию языковой нормы 

[Гридина, 1996].  

Сущность языковой игры, по мнению Т.А. Гридиной, можно 

определить как два противопоставленных типа отклонений от языковой 

нормы:  

- непреднамеренное отклонение, которое является речевой ошибкой; 

-преднамеренное отклонение, которое делается намеренно, с целью 

создания стилистического эффекта. 

Как считает автор, при языковой игре ломаются нормативные 

стереотипы посредством включения слова в новый ассоциативный контекст. 

Языковая игра - это креативная речевая активность языковой личности 

[Гридина, 1996]. 

А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина в сферу языковой игры включают явления, 

представленные как на различных уровнях языковой системы, так и в аспекте 

логических категорий, что существенно изменяет содержание термина 

«языковая игра».  

Языковая игра рассматривается не только в рамках одного 

высказывания, но и с учетом композиции художественного текста. В 

отечественной лингвистике разработана концепция «игрового текста». 

Каждый текст обладает игровым характером, что проявляется в 

зашифрованных загадках и его особенной стилистике.  С.В. Ильясова, О.А. 

Ананьина, Г.Ф. Рахимкулова под «игровым текстом» понимают сложную 

систему, все элементы которой ориентированы на то, чтобы вовлечь читателя 

в активные игровые отношения с творцом и созданным им текстом [Ильясова, 

2000], [Рахимкулова, 1996], [Ананьина, 2000]. 

Языковая игра является предметом исследования многих наук. 

Например, в педагогике языковая игра рассматривается с позиции влияния на 
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развит ие творчес кого потен циала и на с пособность к и нтеграции л ичности в 

об щество. В пс ихологии яз ыковая игр а изучаетс я как компо нент поведе ния 

личност и в различ ных ситуац иях. Социо логия связ ывает фено мен игры с 

фу нкциониров анием чело века в его р азличных со циальных ро лях. 

Философ ия и культуро логия также от мечают нем аловажную ро ль языково й 

игры в об ществе, ее в лияние на ку льтуру.  

Как показал обзор работ по изучению языковой игры, исследования 

лингвистов охватывают широкий круг вопросов, связанных в первую очередь 

с толкованием самого понятия «языковая игра», ее природой, сущностью, 

соотношением с другими языковыми явлениями. 

 

1.2. Прием ы языковой и гры 

 

В отечестве нной лингв истике изуче нием приемо в языковой и гры 

занима лись В.З. С анников (1 999), Ю.О. Ко новалова ( 2008); Е.А. Зе мская, 

М.В. К итайгородс кая, Н.Н. Роз анова (198 3); С.И. С метанина ( 2002). 

 В.З. Санни ков пишет, что ме ханизм, ле жащий в ос нове языко вой 

шутки, ос нован на з нании систе мы единиц яз ыка, норм и х использо вания и 

опре деленного арсе нала способо в творческо й интерпрет ации едини ц языка 

посре дством пре днамеренно го нарушен ия нормати вного инве нтаря язык а с 

целью соз дания комичес кого эффект а. 

В.З. Санни ков выделяет с ледующие пр иемы языко вой игры: 

 - обыгрыва ние морфоло гических з начений и с интаксичес ких явлени й; 

- использо вание срав нительных и соч инительных ко нструкций; 

- переосмыс ление словообр азовательно й структур ы существу ющих слов; 

- контамин ация; 
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- аббревиа ция [Санни ков, 1999, с. 544]. 

В своей работе « Языковая и гра. Русск ая разговор ная речь» л ингвисты 

Е. А. Земская, М. В. Китайгоро дская и Н. Н. Розанов а подразде ляют все 

пр иемы языко вой игры н а две груп пы: 

- прием яз ыковой игр ы, связанн ый с выборо м чужеродн ых для совре менной 

русс кой разговор ной речи сре дств выраже ния; 

- прием яз ыковой игр ы, связанн ый с построе нием едини ц, необычн ых по 

форме и по з начению [Зе мская, Кит айгородска я, Розанов а, 1983, с. 27]. 

Таким образо м, языкова я игра может б ыть реализо вана практ ически на 

все х языковых уро внях, а та кже с испо льзованием р азличных яз ыковых 

сре дств. Наибо лее часто об ыгрываются ле ксические пр иемы, осно ванные на 

м ногозначност и слова. 

 Классификация Ю.О. Ко новаловой о пирается к ак на собст венный 

опыт а втора, так и н а результат ы исследов ания други х ученых. Т ак, ее 

стру ктурная кл ассификаци я основана н а принципе в ыбора – построе ния, 

изнач ально предст авленного Е. А. Земской, М. В. Китайгоро дской и Н. Н. 

Розаново й. Ю.О. Ко новалова де лит все пр иемы языко вой игры н а две груп пы: 

- по призн аку произво дства игро вого языко вого элеме нта; 

- по прида нию игрово го статуса су ществующему яз ыковому эле менту. 

В первой гру ппе приемо в автор вы деляет прие мы, облада ющие 

необыч ной формой (р ифмовка, фо нетические и морфо логические 

дефор мации) и пр иемы, обла дающие необ ычной формо й и значен ием 

(непря мые номина ции, наруше ние лексичес кой сочетае мости, 

окк азионализм ы, каламбур ы, прецеде нтные выск азывания). Втор ая группа 

пр иемов языко вой игры по Ю.О. Ко новаловой в ключает в себ я приемы 

ст илевого ко нтраста [Ко новалова, 2008, с. 2 3]. 
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С.И. Смета нина выдел яет следую щие виды яз ыковой игр ы: 

графичес кая игра, фо нетическая и гра, словообр азовательн ая игра, 

морфо логическая и гра, игра с сочет аемостью с лов, игра с м ногозначност ью, 

а также сочет ание неско льких прие мов языково й игры в те ксте [Смет анина, 

200 2, с.101]. 

Под графической и грой автор пон имает шрифто вую, цвето вую, 

простр анственную, пу нктуационну ю (кавычки, с кобки, тире, деф ис) 

актуал изацию эле мента, орг анизующего но вое слово. Сут ь графичес кой игры 

в в ыделении то й части сло ва, котора я должна б ыть воспри нята как а ктивный 

эле мент, форм ирующий ор игинальный с мысл. 

Фонетическая и гра связана с из менением фо нетического сост ава 

слова. В пуб лицистичес ком тексте фо нетическая и гра, добав ляя письме нной 

речи и ллюзию спо нтанной уст ной речи, с пособствует во площению з амысла 

автор а. «Посягате льства» на фор му означаю щего касаютс я снятия 

а втоматизма н а линии зву к – смысл. Неусто йчивость фо нетического сост ава 

слова, е го очевидн ая принадле жность одно временно к з накомому и 

нес колько ино му дают воз можность соот нести означ ающее и с ис конным для 

не го значение м, и с дру гим, содер жательно нео жиданным и д аже логичес ки 

несовмест имым. Меди а текст вт ягивает в фо нетическую и гру устойч ивые 

словосочет ания, преце дентные фе номены, за меняя или из меняя букв ы в 

традиц ионной рече вой модели и вс крывая через п аронимичес кие связи но вые 

значен ия.  

В связи с те м, что демо кратическа я пресса не пр иемлет гото вых форм, 

про веренных н а идеологичес кую коррект ность, про цесс осмыс ления новы х 

явлений и во площения это го нового в ме диа тексте, со провождающ ийся 

желан ием журнал истов проя вить свое в идение, свое по нимание соб ытия или 

проб лемы, творчес ки реализу ются в констру ировании о кказиональ ных слов, 

с лов «по случ аю» и «на с лучай». Чит атель оказ ывается вт янутым в те кст-

кроссвор д, текст-ш араду. Тех нически люб ая морфема мо жет сочетат ься с 
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друго й. При это м важно, и меет ли но вое слово с мысл, опра вдано ли е го 

появлен ие в языке. Словообразовательная и гра в тексте о пирается н а 

словообр азовательн ые формант ы: суффикс альное сло вообразова ние, 

префи ксальное с ловообразо вание, сло восложение, т акже могут 

ис пользоватьс я имена ли ц и аббрев иатуры в к ачестве ос новы 

словообр азовательно й игры.  

Суть игры с сочет аемостью с лов состоит в н арушении нор м с целью 

соз дания допо лнительных эффе ктов. Прео доление фи ксированны х 

смысловы х, граммат ических, с интаксичес ких, стилист ических св язей 

приво дит к возн икновению в ме диа тексте но вых отноше ний между 

е диницами яз ыка и пред метами, ли цами, ситу ациями. Скорее все го, за эти м 

стоит же лание уйти от с войственны х публицист ическому ст илю 

клиширо ванных выр ажений, ба нальных фор мулировок пр и раскрыти и той 

или и ной темы.  

Обращение к м ногозначны м словам в р азговорной реч и, как отмеч ает 

С.И. С метанина, с вязано, гл авным образо м, с обостре нием в 

непр инужденной реч и игровых ко ллизий. Дл я медиа те кста, 

орие нтированно го на пост модернистс кую эстети ку, многоз начные сло ва – 

средст во воплоще ния многомер ности, прот иворечивост и мира, сре дство 

прео доления идео логически пр икрепленны х оценок и с координиро ванных 

акце нтов. Новы м СМИ свойст венны такие и гры с полисе мантикой, ко гда 

тексто вое окруже ние не сни мает, а, н апротив, по дчеркивает веро ятность 

прочте ния слова по-р азному, дост авляя удово льствие сообр азительному 

ч итателю.  

Медиатекст, ш лифуя возмо жности язы ковой игры, по полнившей 

и нвентарь в ыразительн ых приемов пуб лицистичес кого стиля, пробует 

пр иучить чит ателя к «потреб лению» сооб щения, про низанного и гровыми 

зн аками. Наде жность инфор мации в это м случае мо жет вызват ь сомнения из-

з а того, что в место слов а, соответст вующего пре дставлению в те ксте факта, 
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л ица, появл яется его т ворчески обр аботанный в ариант, котор ый смещает 

а кцент с собст венно инфор мации на ее ко мментарий, о ценку, эмо ционально-

 изобразите льное воспро изведение. По это й причине, веро ятно, игра с 

сочет анием неско льких прие мов языково й игры в тексте особе нно 

популяр на в матер иалах, кас ающихся сфер ы искусств а, культур ы, духовно й 

жизни, г де допусти ма передач а субъекти вного виде ния реально го при 

осл аблении до кументально й основы м атериала.  

Игровые ситу ации, лежа щие в осно ве компози ционного и 

ко нцептуально го решения м атериала, яз ыковые сре дства, обле гчающие их 

ор ганизацию, пре дставляют м ир как игру. И хот я в фактоло гическом 

от ношении игро вые компоне нты привод ят к редук ции информ ационной 

сторо ны высказы вания, они о дновременно н асыщают те кст в плане 

а ктивности е го восприят ия и получе ния внутрите кстовых см ыслов и ед иниц 

языка. О пора на ал люзии, выстр аивание ассо циативных це почек, разр ыв 

линейны х связей из-з а необычны х словообр азовательн ых моделей 

по ддерживают и нтерес к по вествовани ю и организу ют особый про цесс его 

вос приятия. Эт а особенност ь предпола гает поним ание прави л игры со 

з наком – зву ком, морфе мой, слово м, умение со поставлять р азные значе ния 

одной ле ксической е диницы в о пределенно м контексте, корре ктировать 

в арианты св язей между с ловами. Построе нный таким обр азом 

журна листский те кст дарит ч итателю ал ьтернативну ю картину м ира. 

Очеви дно, в эпо ху высокор азвитых инфор мационных те хнологий т акие 

матер иалы – увле кательное чте ние, которое в ключает про цесс расшифро вки 

кода, об думывания, р азмышления. 

 

1.3. Функц ии языково й игры 

Прежде чем пере йти к осно вным функц иям языково й игры, сле дует 

еще р аз отметит ь тот факт, что с амо явление нос ит сложный х арактер. До с их 
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пор не су ществует чет ких классиф икаций, кас ающихся фу нкциональн ых и 

структур ных вопросо в данного фе номена. Та к, например, Е. А. Земская, М. В. 

Китайгоро дская, Н.Н. Роз анова в свое й совместно й работе « Русская 

раз говорная реч ь» выделяют э мотивную, в ыразительну ю, изобраз ительную, 

ко мическую и э вфеминистичес кую функци и.  

Эмотивная фу нкция помогает бо лее деталь но передат ь эмоции 

го ворящего.  

Языковая и гра, по мне нию авторо в, может в ыступать к ак «средст во 

“смягче ния” речи, то ест ь эвфимизации - она устр аняет серьез ность тона, 

ос лабляя тем с амым содер жание сооб щения». «Несер ьезность» с лов 

избавл яет партнеро в по комму никации от необ ходимости сер ьезно 

относ иться к ск азанному, что те м самым устр аняет прич ину конфли кта. 

Игров ые фразы с пособны пере вести речь в шут ливую тона льность и 

с мягчить те м самым не приятное со держание. Т аким образо м, языкова я игра 

не поз воляет нару шать важны й принцип рече вого общен ия – принц ип 

вежливост и, она мас кирует и с глаживает не вежливость. 

«Языковая и гра может б ыть связан а и с содер жанием реч и: она может 

с лужить более точ ной и тонко й передачи м ысли, образ ной и выраз ительной 

пере дачи сообще ния», то ест ь выполнят ь роль функции выр азительност и 

речи. 

Изобразительная фу нкция помогает н аглядно воссоз дать ситуа цию; 

языко вая игра мо жет иметь изобр азительный х арактер – «с лужить для 

и митации че ловека, чь и слова пере дает говор ящий, или д ля изображе ния 

ситуац ии общения». 

Мощнейшим в ыразительн ым инструме нтом являетс я комическая 

фу нкция, обязател ьный резул ьтат – сме х [Земская, К итайгородс кая, Розано ва 

1983, с.174-175]. 
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В.З. Санни ков, в моно графии «Русс кий язык в зер кале языко вой игры» 

о пределяет р яд основны х   функци й языковой и гры. 

На обогаще ние языка н аправлена языкотворческая фу нкция, то есть В. 

З. С анников сч итает, что и гра слов – это яз ыковой фено мен, котор ый наряду 

с дру гими совер шенствует с ловарный сост ав языка. В сфере яз ыка языков ая 

игра способст вует созда нию новых с ловесных э лементов, обо гащая 

слов арный запас: « Найденное в а кте индиви дуального т ворчества нере дко 

закреп ляется в яз ыке как но вый, более яр кий и эконо мный способ в ыражения 

м ысли» [Сан ников, 200 2, с. 28]. Т аким образо м, языкова я игра – это о дин из 

путе й обогащен ия языка и реч и. К языкот ворческой б лизка 

лингвопознавательная, или индивидуально яз ыкотворчес кая функци я. 

Языковая и гра выступ ает инстру ментом поз нания возмо жностей яз ыка. А 

пос кольку в яз ыке отражаетс я мир в ви де языково й картины, мо жно 

предпо ложить, что яз ыковая явл яется неки м способом поро ждения ново й 

модели м ира путем пересоз дания уже су ществующего яз ыкового матер иала.  

Еще одна в ажная функ ция языково й игры, котору ю выделяет В. З. 

С анников– маскировочная (эвфемист ическая). А втор утвер ждает, что «…эт а 

функция яз ыковойшутки имеет пр агматическу ю основу – к асается не 

со держания о писываемого, а от ношений ме жду говоря щим и адрес атом 

(адрес атами), пр инятых ими со глашений: яз ыковая шут ка позволяет обо йти 

«цензуру ку льтуры». «Те перь, когд а остроумие пр ишло нам н а помощь, м ы 

вновь мо жем смеятьс я над непр иличным. Го ворящий «пр ячется за яз ык». 

Языко вая игра в д анном случ ае выступает сре дством эвфе мизации ил и 

сокрытия м ысли. Имен но с этим с вязан следу ющий факт ( иногда 

под вергающийс я обыгрыва нию): в не понятные с лова и сло восочетани я 

слушающие с клонны вкл адывать «бр анный или не приличный с мысл» 

[Сан ников, 200 2, с. 27]. 

Также В. З. С анников вы деляет фун кцию, указ ывающую стремление к 

с амоутвержде нию – «триумф из-з а исправност и собствен ного интел лекта или 
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же об наружение у дру гих отрицате льной черт ы, от которо й сам набл юдатель 

свобо ден, что пробу ждает в не м довольст во собой» [С анников, 200 2, с.28]. 

С ледователь но, языков ая игра слу жит замаск ированным сре дством 

само возвышения и в ыполняет с амовозвыша ющую функц ию. 

 Е. Ф. Болд арева в работе «Фу нкции языко вой игры в ме диаконтексте» 

в ыделяет эмоционально-экспрессивную фу нкцию, схожую с у же упомянуто й 

эмотивно й. С ее точ ки зрения, в ажная особе нность язы ковой игры в то м, что 

она я вляется фор мой эмоцио нального с амовыражен ия языково й личности. 

«Э моции, воз никающие в про цессе взаи модействия с о кружающим м иром, 

побу ждают мышле ние к поис ку “экспресс ивной упако вки”, котор ая наиболее 

точ но отражает э моциональн ые состоян ия языково й личности, поз воляет 

«вы пустить эмо циональный п ар» [Болдаре ва, 2002, с. 27]. О днако 

эмоц иональная яз ыковая лич ность выра жает в фор ме языково й игры не 

то лько полож ительные э моции, но и отр ицательные ( возмущение, презре ние, 

злост ь, антипат ию, неприяз нь и т. п.). Это обсто ятельство обус ловило 

выде ление следу ющей функц ии. Особен но ярко это про является, по м нению 

Е. Ф. Бо лдаревой, в поэт ическом творчест ве, в заум ном языке. Это т ак 

называе мый личный яз ык, свобод ный язык, поз воляющий в ыразиться по лнее. 

Как сами э моции побу ждают чело века к язы ковой игре, т ак и желан ие 

пережит ь какие-то э моции внов ь может ст ать стимуло м для игры с яз ыком. 

Таки ми эмоциям и, по мнен ию Е. Ф. Бо лдаревой, я вляются гедонистические. 

«Наиболее яр ко гедонист ический хар актер игры про является в с лучаях, ко гда 

она соз дается рад и самой игр ы, то есть я вляется де ятельность ю, 

предпри нимаемой р ади удовол ьствия от с амого процесс а, а также от е го 

результ ата» [Болд арева, 200 2, с. 28]. 

Гедонизм з аключается е ще и в том, что об а участник а получают 

эстет ическое удо вольствие от и гры: отпра витель сооб щения от с воего 

остроу мия и мастерст ва, получате ль – от способ ности отга дать 
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неразре шимую, на пер вый взгляд, л ингвистичес кую загадку, о ценить 

нов изну и ори гинальност ь словоупотреб ления. 

Еще одной в ажной функ цией, по м нению Е. Ф. Бо лдаревой, я вляется 

характерологическая фу нкция – она хар актеризует субъе кта речи к ак 

квалифи цированного нос ителя язык а и как творчес кую личност ь. В 

терми нологии Е. Ф. Бо лдаревой, д анная функ ция языково й игры наз вана 

социо культурной. Ос нованные з ачастую на и мплицитност и, языковые и гры, 

как по лагает Бол дарева, да ют возможност ь адресанту в ыглядеть в г лазах 

адрес ата умным, нест андартно м ыслящим, кр асноречивы м, разбира ющимся в 

то нкостях об щения. Сооб щая информ ацию на уро вне имплик атуры, он д ает 

знать а дресату, что до веряет его до гадливости, то ест ь способност и 

расшифро вать подте кст и долж ным образо м на него отре агировать, что 

в ызывает эм патию адрес ата. Таким обр азом, можно го ворить о яз ыковой 

игре к ак о способе про извести пр иятное впеч атление. С ледователь но, «сам 

яз ык выступает нос ителем его прест ижа, а язы ковая игра я вляется та ким 

«прест ижным языко вым средст вом», которое соот ветствует “ престижным 

це лям” адрес анта для с амоутвержде ния в социу ме» [Болдаре ва, 2002]. 

По мнению Е. Ф. Бо лдаревой с ледует выде лять еще защитную 

фу нкцию, которая с лужит наде жным средст вом нейтра лизации 

(проф илактики) не гативной ре акции со сторо ны адресат а [Болдаре ва, 2002]. 

Е. В. Покро вская вкла дывает в по нимание эмотивной (эмоциона льно-

экспресс ивной) функции тот же см ысл, что и Е. Ф. Бо лдарева. С ледует 

отмет ить, что Е. В. По кровская тр актует эмот ивный аспе кт языково й игры 

сле дующим обр азом: она р ассматриваетс я как форм а выражени я эмоций, к ак 

интелле ктуальная про вокация со сторо ны адресант а. Здесь в ыявляются 

э моции, побу ждающие яз ыковую лич ность к по иску слов, н аиболее точ но 

отражаю щих эмоцио нальное состо яние челове ка [Покровс кая, 2003]. С точ ки 

зрения ко гнитивных и пр агматическ их задач яз ыковая игр а выступает 

резу льтатом инте нции, потреб ности языко вой личност и выразить, р азрядить 
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э моции, пере дать эмоцио нальное от ношение к объе кту высказ ывания, а 

т акже стрем лением оказ ать эмоцио нальное воз действие н а получате ля. 

Другие лин гвисты пом имо вышепереч исленных фу нкций в сво их 

работах в ыделяют та кже манипулятивную фу нкцию, которая по льзуется 

по пулярность ю в политичес ком дискурсе и менно благо даря структур ной 

состав ляющей дан ного языко вого явлен ия [Ильясо ва, Амири, 200 9, с. 296]. 

Е. Б. Кург анова выде ляет еще компрессивную фу нкцию – это 

реа лизация за кона эконо мии речевы х усилий. И гровые прие мы, по мне нию Е. 

Б. Кур гановой, вес ьма успешно ре ализуют да нную функц ию, что зн ачимо 

для ре кламного те кста, так к ак «эконом ия времени и простр анства – о дна из 

пер воочередны х задач, ре шаемых кре атором в сфере ре кламы» [Кур ганова, 

2004, с. 24]. Н апример, гр афическая и гра выполн яет функци ю компресс ии 

языково го простра нства, при влечения в нимания, об легчения вос приятия и 

з апоминаемост и текста. 

Можно доба вить, что в сфере р адио и теле видения в р амках жест ко 

заданно го и строго о пределенно го эфирного вре мени компрессивная 

фу нкция в речи ве дущих теле и р адиопрогра мм также пр иобрела особу ю 

актуальност ь. Этим объ ясняется, в ч астности, ус коренный те мп речи мно гих 

радиове дущих и ис пользование и ми языково й игры как с амого емко го, 

меткого, в ыразительно го приема н а квадратно м сантиметре эф ирного 

простр анства. 

Виды функц ий языково й игры, вы деляемые уче ными, предст авлены в 

т аблице 1. 

Таблица 1 

Функция Автор Характеристика 

Эмотивная Е.А. Земск ая, М.В. 

К итайгородс кая, Н.Н. 

Помогает пере дать 

эмоци и говоряще го 
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Роз анова 

Е. Ф. Болд арева Является фор мой 

эмоцио нального 

с амовыражен ия 

языково й личности 

Эвфеминистическая Е.А. Земск ая, М.В. 

К итайгородс кая, Н.Н. 

Роз анова 

Ослабляет сер ьезность 

то на 

Изобразительная Е.А. Земск ая, М.В. 

К итайгородс кая, Н.Н. 

Роз анова 

Служит для о писания 

ситу ации общен ия 

Комическая Е.А. Земск ая, М.В. 

К итайгородс кая, Н.Н. 

Роз анова 

Создание ко мического 

эффе кта 

Языкотворческая В. З. Санн иков Обогащение яз ыка 

Защитная Е. Ф. Болд арева Служит сре дством 

нейтр ализации 

не гативной ре акции 

Характерологическая Е. Ф. Болд арева Характеризует субъе кта 

речи к ак 

квалифи цированного 

нос ителя язык а и как 

творчес кую 

Компрессивная  Сокращение объе ма 

речи 

 

Таким образо м, языкова я игра может в ыполнять р яд функций: 

ко мическую, э мотивную, м аскировочну ю, манипул ятивную, ко мпрессивну ю, 

характеро логическую, з ащитную, яз ыкотворчес кую, эвфеме нистическу ю. 
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Это сви детельствует о бо льшой попу лярности яз ыковой игр ы в различ ных 

видах д искурса, нео днозначност и лингвист ических по дходов к о писанию 

это го феномен а. Кроме то го, отбор и с пецифика р азличных пр иемов 

языко вой игры, с воеобразие в ыполняемых е ю функций сост авляют 

инд ивидуальност ь творческо й личности го ворящего и п ишущего. 

 

1. 4. Выводы по пер вой главе 

Наиболее по пулярные в арианты опре деления яз ыковой игр ы 

принадле жат Т.А. Гр идиной, Н. Д. Арут юновой, Л. В. Щербе. А нализируя и х, 

можно пр ийти к выво ду, что яз ыковая игр а строится по пр инципу 

намере нного испо льзования от клоняющихс я от нормы и осоз наваемых н а 

фоне систе мы и нормы я влений: яз ыковая игр а порождает и ные, чем в узусе 

и нор ме, средст ва выражен ия определе нного содер жания или объе ктивирует 

но вое содерж ание при со хранении и ли изменен ии старой фор мы. 

Однозначного о пределения тер мина языко вая игра нет, т ак как это 

м ногообъект ное явление, у которо го нет и не мо жет быть об щего, едино го 

признак а. В совре менной лин гвистике яз ыковая игр а – это пр изнак 

отде льных выск азываний, и меющих отл ичительную ко ммуникатив ную 

окраску. Со временные исс ледователи о пределят яз ыковую игру, пре жде 

всего, к ак проявле ние творчес кого отноше ния челове ка к языку, н амеренную 

дестру кцию языко вой нормы.  

Языковая и гра являетс я предмето м исследов ания многи х наук: 

пе дагогики, пс ихологии, со циология, ф илософии и ку льтурологи и. На 

сего дняшний де нь исследо вания линг вистов охв атывают широ кий круг 

во просов, св язанных, в пер вую очеред ь, с толко ванием само го понятия 

« языковая и гра», ее пр иродой, су щностью, соот ношением с дру гими 

языко выми явлен иями. 
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В отечестве нной лингв истике изуче нием приемо в языковой и гры 

занима лись В.З. С анников (1 999), Ю.О. Ко новалова ( 2008); Е.А. Зе мская, 

М.В. К итайгородс кая, Н.Н. Роз анова (198 3); С.И. С метанина ( 2002). В. З. 

С анников вы деляет так ие приемы к ак: обыгры вание морфо логических 

з начений и с интаксичес ких явлени й; использо вание срав нительных и 

соч инительных ко нструкций; переос мысление с ловообразо вательной 

стру ктуры сущест вующих сло в; контами нация; аббре виация. 

Е.А. Земск ая, М.В. К итайгородс кая и Н.Н. Роз анова подр азделяют все 

пр иемы языко вой игры н а две груп пы: 

- прием яз ыковой игр ы, связанн ый с выборо м чужеродн ых для 

совре менной русс кой разговор ной речи сре дств выраже ния; 

- прием яз ыковой игр ы, связанн ый с построе нием едини ц, необычн ых 

по форме и по з начению. 

Таким образо м, языкова я игра может б ыть реализо вана практ ически на 

все х языковых уро внях, а та кже с испо льзованием р азличных яз ыковых 

сре дств. Наибо лее часто об ыгрываются ле ксические пр иемы, осно ванные на 

м ногозначност и слова. 

До сих пор не су ществует чет ких классиф икаций, кас ающихся 

фу нкциональн ых и структур ных вопросо в данного фе номена. Та к, например, 

Е. А. Земская, М. В. Китайгоро дская, Н.Н. Роз анова выде ляют эмоти вную, 

выраз ительную, изобр азительную, ко мическую и э вфеминистичес кую 

функци и; Е. Ф. Бо лдарева – э мотивную, з ащитную и х арактероло гическую; В. 

З. С анников – м аскировочну ю функцию с амоутвержде ния и 

языкот ворческую. Т аким образо м, можно от метить, что фу нкции языко вой 

игры  а вторы опре деляют по-р азному, в з ависимости от по дхода, что 

с видетельст вует о нео днозначност и  этого фе номена. 
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ГЛАВА II. Ис пользование яз ыковой игр ы в масс-ме диа 

2.1. Роль с логана и з аголовка в стру ктуре публ ицистическо го 

текста 

 

Основные стру ктурные эле менты, в котор ых чаще все го используетс я 

языковая и гра - это з аголовок ст атьи и рек ламный сло ган. Кроме то го, 

языков ая игра мо жет присутст вовать в с амом тексте ст атьи. 

Известно, что необ ычный и яр кий заголо вок играет ро ль «крючка»: 

з аглотнув е го, читате ль знакомитс я со всей пуб ликацией. Поэто му одна из 

ос новных зад ач создате ля заголов ка – научит ься создав ать привле кательный 

з аголовок, а з начит прив лечь внима ние к свое й работе, про дать её. То же 

к асается и ре кламы, вед ь без ярко го и привле кательного с логана 

поте нциальный по купатель не обр атит на нее в нимание и не пр иобретет 

ус лугу или то вар 

Толковый с ловарь рек ламы дает с ледующее о пределение ре кламного 

с логана: «С логан – ре кламная фор мула в виде афор истичной, ле гко 

запоми нающейся корот кой фразы» [ Крысин, 2000, с. 205]. С логан долже н 

вызывать усто йчивую ассо циацию с ре кламируемы м товаром; и менно он 

в ыделяет фир му и ее про дукцию сре ди конкуре нтов. Иног да весь ре кламный 

те кст состоит из н азвания тор говой марк и и сопрово ждающего с логана. 

Обратимся к р ассмотрени ю понятия «с логан», которое вос ходит к 

га лльскому яз ыку и означ ает "боево й клич". В первые это по нятие в 

со временном з начении бы ло использо вано в 1880 го ду. Слоган - " второе имя 

про дукта", пи шет реклам ный практи к М. М. Бл инкина-Мел ьник. Слог ан - 

кратк ая запомин ающаяся фр аза, основ а рекламно й коммуник ации, 

своеобр азный девиз, в ыражающий ос новную мыс ль коммерчес кого 

предло жения, озвуч ивая котору ю, рекламо датель рассч итывает пр ивлечь 

поте нциального потреб ителя [Бли нкина-Мель ник, 2004, с. 11]. 
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Слоган оказ ывает возде йствие на м ассовое соз нание аудитор ии и 

формиро вание комму никативных с пособносте й получате лей реклам ной 

информ ации. С од ной сторон ы, слоган мо жно рассматр ивать как 

«отр ажение» ку льтуры, объе ктивно отр ажающее сре ду коммуни кации 

общест ва. В этом про является у никальност ь слогана к ак социаль ного 

явлен ия, поскол ьку рекламо датель стре мится "раз говаривать" н а одном яз ыке 

с потреб ителем, стре мится быть м аксимально по нятным и б лизким той 

ау дитории, к которо й обращаетс я. С друго й стороны, с логан приз ван 

выполн ить конкрет ную, прагм атическую з адачу: при влечь вним ание 

потен циального потреб ителя, сти мулировать по купку и пр инести приб ыль 

организ ации-рекла модателю. А с ледователь но, он дол жен быть по нятным 

целе вой аудитор ии и возде йствовать н а ее мотив ы. Слоган я вляется ва жной 

соста вляющей фир менного ст иля, рекла мной полит ики. 

По мнению исс ледователе й, слоган - это "у дарный инстру мент 

рекла мы" [Бакее ва, Яшина, 2016, с. 18]. О н должен нест и в себе ре кламную 

иде ю, сообщат ь о предмете ре кламы что-то в ажное. И к то му же выра жать не 

просто ре кламную иде ю одного из объ явлений фир мы, а ключе вую идею 

це лой реклам ной кампан ии и маркет инговой по литики фир мы в целом. Это 

р яд содержате льных требо ваний форм ируется в соот ветствии с 

пс ихологичес кими устано вками рекл амы. 

Один и тот же с логан воспро изводится в л юбой рекла ме фирмы. 

С логан, как и ло готип, слу жит в тече ние некоторо го времени и ст ановится 

с воеобразны м «опознав ательным з наком» фир мы. Слоган мо жет отражат ь 

уникальност ь объекта ре кламы и спе цифику пре дложения ре кламодател я, 

передав ая таким обр азом ключе вое сообще ние рекламо дателя и с пособствуя 

пере дачи его ко нцепции поз иционирова ния. 

Эффектный, и поэто му эффекти вный, запо минающийся с логан 

абсо лютно соот ветствует з адачам мар кетинга. В. Ке ворков пишет, что 

«эффе ктивный сло ган стимул ирует потреб ителя к же лаемому де йствию 
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и/и ли активно й сопричаст ности брен ду. Удачны й слоган ст ановится 

к лючевым эле ментом рек ламной ком пании брен да. Он под держивает в 

соз нании целе вой группы потреб ителей ту мот ивирующую и дею, котор ая 

была за ложена в бре нде» [Кевор ков, 2004, с 27]. 

«Эффективный с логан обяз ательно со держит сре дства выра жения 

личност ного начал а» как на ле ксическом, т ак и на гр амматическо м уровне, 

от мечает А.Д. Кр ивоносов. По е го мнению, в с логане дол жны использо ваться 

эле ментарные пре дикативные ко ммуникатив ные модели – прост ые 

предложе ния, любые ос ложненные с интаксичес кие констру кции сразу же 

де лают слога н «потенци альным аутс айдером в з апоминаемост и» 

[Кривоносо в, 2002, с. 18]. С логан являетс я централь ным компоне нтом 

любого ре кламного пос лания, его р иторические х арактерист ики включа ют 

краткост ь, ритмичес кий и фонет ический по вторы, контр астность, яз ыковую 

игру; пр и этом соз дается эффе кт скрытого д иалога. 

Среди осно вных функц ий рекламно го слогана исс ледователи н азывают 

аттр активность и и нформативност ь. По слов ам А.Д. Кр ивоносова, по д 

аттракти вностью по нимается с пособность пр ивлечения в нимания и 

ме моризации (з апоминания) P R-информац ии. В этом фу нкции слог ана схожи 

с фу нкциями ре кламы в це лом: инфор мативной и воз действующе й 

[Кривоносо в, 2002, с. 2 2]. И. Морозо ва указывает н а еще одну фу нкцию 

слог ана – «слу жить связу ющим звено м между мно гими отдел ьными 

сооб щениями, в ходящими в об щую реклам ную компан ию и имеющ ими 

разные фор маты: теле визионные ре кламные ро лики, макет ы в прессе, щ иты 

наружно й рекламы» [ Морозова, 1 998, с. 17]. 

Что касаетс я заголовк а, то на се годняшний де нь также не су ществует 

е диного пон ятия этого я вления. Да дим опреде ление и расс мотрим некотор ые 

функции и в иды заголо вка. 
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Обратимся к то лковым сло варям и учеб ной литературе. В с ловаре С.А. 

Кузнецова заголовок - « воспроизве дённое в печ атном или п исьменном в иде 

заглав ие какого- либо издан ия, публик ации» [Куз нецов, эле ктронный ресурс]. 

В Бо льшой Советс кой Энцикло педии даетс я несколько и ное опреде ление: 

«наз вание литер атурного про изведения, в то й или иной сте пени 

раскр ывающее его со держание» [ Большая Со ветская Эн циклопедия, 1 932, с. 

75 9]. Еще од но толкова ние встреч ается у Г. С. Ме льник: «за головок – 

втор ичный источ ник информ ации, пере дающий содер жание или и дею 

произве дения» [Ме льник, 2008, с. 80]. 

В современ ной лингвист ике сущест вуют различ ные классиф икации 

заго ловков, построе нные на те х или иных пр инципах,  исс ледователи  

в ыделяют  р азные критер ии. Например, А. Тертычный предлагает 

к лассификац ию «на тип ы, исходя из т акого осно вания, как сте пень их 

сло жности» [Терт ычный, 2004, с. 80]: простой за головок, ус ложненный 

з аголовок, з аголовочны й комплекс. 

Простой за головок, как прав ило, предст авляет собо й утвердите льное 

(реже во просительное и ли восклиц ательное) простое пре дложение, 

со держащее з аконченную м ысль. Чаще все го такой з аголовок встреч ается в 

корот ких информ ационных сооб щениях, це ль которых - про информиров ать 

читате ля о случи вшемся.  

Усложненный з аголовок формируетс я из неско льких 

самосто ятельных, ло гически за вершенных ч астей, пре дставляющи х некую 

за конченную м ысль, утвер ждение или от дельный во прос, важн ые для 

пон имания сут и данного м атериала. 

Заголовочный ко мплекс включает в себ я собствен но заголово к и 

подзаго ловки (некотор ые исследо ватели относ ят к заголо вочному ко мплексу 

та кже «шапки, а нонсы, рубр ики, назва ния тематичес ких полос). 
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А. Тертычн ый предлаг ает также дру гую классиф икацию по це ли 

эмоцион ального воз действия н а аудитори ю, характер ную, как пр авило, для 

з аголовков « желтой» пресс ы: интригу ющие, стра шные,  сно гсшибатель ные, 

сканд альные, инт имные. 

Более слож ную типоло гию заголо вков предл агает Э. А. Л азарева. Ее 

к лассификац ия газетны х заголовко в строится н а основе отр ажения эле ментов 

смыс ловой стру ктуры текст а [Лазарев а, 1989, с. 28]:      

1.Однонаправленные з аголовки отражают о дин из эле ментов 

смыс ловой стру ктуры текст а: 

- тема; 

- развиваю щий или ко нстатирующ ий тезис; 

- аналитичес кая оценка с итуации; 

- иллюстра ции (напри мер, цитат ы или извест ное выраже ние). 

2.Комплексный з аголовок одновреме нно связан с нес колькими 

э лементами с мысловой стру ктуры. Так ие заголов ки передают ус ложненную 

и нформацию, сте пень их инфор мативности в ыше [Там же]. 

Заголовок – это не просто яр кое и нест андартное н азвание 

жур налистского м атериала. К ак и любой э лемент пуб ликации, о н играет 

с вою роль и в ыполняет р азличные фу нкции. Так, В ардзелашви ли выделяет 

с ледующие фу нкции заго ловка: ном инативную, аттр активную, о ценочную. 

Номинативная – самая оче видная фун кция. Проч итав заголо вок, 

читате ль в той и ли иной сте пени предст авляет, о че м пойдет реч ь в статье. 

Мо жно отметит ь, что в не которых пуб ликациях з аглавие вы полняет то лько 

эту фу нкцию. 

Аттрактивная (привлече ние вниман ия аудитор ии). Загла вие – 

своеобр азная рекл ама текста, ве дь совреме нный делово й человек до лжен 
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уметь о перативно в ыбирать ну жную инфор мацию из об щего поток а. Одним 

из ор иентиров д ля него мо жет стать з аголовок ст атьи  

Оценочная. Часто оце нка автора в пуб ликации выр ажается не то лько 

напря мую или кос венно в те ксте, но и у же на уров не заглави я. Это поз воляет 

в не которых случ аях читате лю «поймат ь» тон повест вования, по нять идеи 

жур налиста [Вардзелашвили электронн ый ресурс]. 

Выбирая наз вание для ст атьи, важно по мнить: в р азных типа х издания 

з аголовок в ыполняет р азные функ ции. Напри мер, для ч итателя де ловой 

пресс ы заглавие до лжно точно пере давать тему, проб лемы стать и; 

экспресс ивность и с пособность « продать» м атериал ухо дят на второ й план. В 

« желтой» прессе, н апротив, н азвание ст атьи должно « кричать» ч итателю, в 

об щественно- политическо й прессе з аголовок до лжен выпол нять две г лавные 

зад ачи — «пок азывать сут ь содержан ия текста и пр ивлекать в нимание 

ау дитории». 

 

2.2. Прием ы языковой и гры и уров ни ее функ ционирован ия: 

фонетичес кий, словообр азовательн ый, морфоло гический, ле ксический 

 

Материалом д ля исследо вания послу жили 60 те кстов: 40 ре кламных 

сло ганов и 20 но востных за головков. Обр атимся к а нализу матер иала. 

 

2.2.1. Фонет ический уро вень 

 

Как показа ло наблюде ние, на фо нетическом уро вне одним из с амых 

распростр анённых и у потребляем ых приемов яз ыковой игр ы является 

р ифмовка, котор ая заключаетс я в повторе нии созвуч ных оконча ний двух и ли 
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более с лов, напри мер: «Денег надо? Играй в VAVADO!» (реклама и нтернет-

каз ино); «Жевать — не пережевать!» (реклама же вательной рез инки 

Chewits»),с лово «пере жевать» мо жет воспри ниматься к ак «пережи вать» 

«Клерасил- л юбой коже от перхот и поможет»,«От Урала до Сыктывкара: 

Протест н абирает оборот ы по всей стр ане» [Свободна я Пресса, 2017], 

«Ишь, Париж: Фильм Сер гея Саркисо ва «На Пар иж», к огро мному 

сожа лению, разоч аровал» [Литератур ная газета, 2017]. 

Прием языко вой игры, ос нованный н а явлении п аронимичес кой 

аттрак ции (смысло вом сближе нии слов, с ходных по з вучанию) и 

ис пользуемый д ля объясне ния иностр анных слов, н азваний ко мпаний, 

то варов и т. д.:   Сигареты «В S». The Best от «Балка нской звез ды!»;    

«BIMAX — максимум чистот ы». 

  Игра со зву ками позво ляет связат ь продукт, е го название и с логан в 

ед иное целое, которое состо ит из слов, соз вучных бре нду. Инояз ычный 

компо нент, по бо льшей част и не понят ный реципие нту, являетс я 

содержате льно-станд артной точ кой отсчет а, свидете льством по лной или 

ч астичной досто верности пре длагаемых то лкований, с воеобразны й русский 

пере вод, поясне ние, комме нтарий высту пают в рол и экспресс ивной един ицы. 

  Иногда рек ламисты сч итают необ ходимым и объ яснение 

русс коязычного н азвания тор говой марк и: «Сигареты «Максим». «Макси-

качество. Мини-цена».Такой подхо д помогает з апоминать н азвания тор говых 

маро к, а следо вательно, по вышает эффе ктивность ре кламы. 

На графичес ком уровне от мечено шрифтовыделение 

(ненормат ивное испо льзование про писных бук в для выде ления одно го из 

сегме нтов в сло ве) – «ЭЛЬДОрадио – н аше радио»; «КредоМЕД – в аш 

помошни к»,«ИзуЧАЯ. В ыруЧАЯ. СкуЧ АЯ... Любо вь не слуЧ АИна!» (ча й 

«Принцесс а Нури»);совмещение э лементов современной и дре внерусской 

гр афики в ре кламном те ксте: «Ресторанъ «Тихая га вань». Бан кеты, 
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фуршет ы, свадьбы» (реклама рестор ана «Тихая г авань»); графическое 

з аимствован ие – предста вление ино язычного с лова без пере вода и 

граф ической ад аптации, что сч итается пр изнаком «э литности» ре кламного 

те кста или пре дставляет с ам бренд: «Tefal заботится о в ас»; «Сото вый 

салон «Mobeliзация»; «С кандинавия. Ме ха, кожа, дуб ленки SERGIO 

MAR ALIANI. Мягкие це ны, пушистое к ачество» (Реклама ме хового сало на 

«Сканди навия»); «Joker клуб. Гон ка за адре налином про должается. 

Роз ыгрыш для об ладателей VIP-карт кази но «Joker» (Реклама к азино 

«Joke r»). 

В результате гр афической и гры появляетс я графичес кий окказио нализм 

«ВыRozzi себя» (Реклама бут ика меховы х изделий « Rozzi), гр афический 

к аламбур: «ЧерезвыЧАИно ЧАИный ЧАИ»;«В хорошем Ч АЕ души не 

Ч АЕм» (реклама ч ая) (В.Г. Косто маров); игр а шрифта д ля псевдоч ленения в 

пре делах одно го слова «Крас/а/совцы - просто!» ( магазин оде жды», 

испо льзуются ц ифры в граф ике слоган а «1000СТЛИВЧИК!» (разговор ная 

форма ч ислительно го «тысяча» т ыща+счастл ивчик), кро ме того, 

с амостоятел ьная лексичес кая единиц а может яв ляться нач альной, 

сере динной или ко нечной част ью слова, се гмент выде ления - наз вание товар а 

или услу ги. 

В качестве и ллюстрации яз ыковой игр ы на графичес ком уровне мо жно 

привест и пример: «Соб@ка быв ает кусаче й» [МК, 2018]. В з аголовке 

ис пользуется стро ка из песн и «Огромны й собачий се крет»: «Соб ака бывает 

кус ачей только от ж изни собач ьей». Узуа льный компо нент собак а 

трансфор мируется посре дством заме ны буквы н а символ @, котор ый тоже 

наз ывается «соб ака» и испо льзуется в сете вых сервис ах. Использо вание 

данно го графичес кого симво ла, вклини вшегося в ле ксему вместо   об ычного   

к ириллическо го   напис ания, полност ью   меняет   з начение сло ва. 

Употреб ление симво ла @ в дан ном заголо вке можно объ яснить намере нием 

автор а намекнут ь на тему пуб ликации, что и по дтверждаетс я в тексте ст атьи, 
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котор ая посвяще на Всемирно й паутине, а и менно афер ам и махин ациям в  

сет и Интернет. Кро ме того, э лемент @ н апоминает с воим графичес ким 

написа нием буквы а, что во все не затру дняет прочте ние слова, а, н апротив, 

ус иливает игро вой момент.                                                                                                   

Словесно-цифровая ко нтаминация, в которо й использу ются  

конт аминации ц ифр и букв: «7я» («Семья») ( Название сет и магазино в); 

«На100ящие сухар ики»; «1000СТЛИВЧИК!» (разговор ная форма 

ч ислительно го «тысяча» т ыща+счастл ивчик); словесно-графическая 

ко нтаминация, то ест ь скрещивание с лов и разн ых графичес ких способо в 

их перед ачи, разны х графичес ких систем, н апример: «ВыRozzi себя» 

(Реклама бут ика меховы х изделий « Rozzi»; «Академия «Ст андарт» - это 

т вой образ ж изни! Акаде мия индустр ии красоты СТАНD АРТ. Успех твое й 

карьеры» (Рекламное объ явление об обр азовательн ых услугах а кадемии 

ин дустрии кр асоты).  

В ряде случ аев для ус иления эффе кта языково й игры испо льзуются 

элементы гр афики и орфо графии, например: «Мелион игру шек вадном 

до ме» (магазин и грушек «Лу коморье»). В д анном случ ае графичес кая запись 

и митирует произношение, языкова я игра про является н а уровне зр ительного 

вос приятия. 

 Следует от метить, что пр ием намере нного допуска орфо графически х 

ошибок нередко ис пользуется и в со циальной ре кламе для привлечения 

внимания к проблеме,  ус иления остроты восприятия: «Расия, Атеч иство, 

Дим акратия - поддерж ите систему обр азования!».  
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2.2.2. Сло вообразовате льный урове нь 

 

Средством в ыражения э моций, оце нок, экспресс ии являетс я и 

словообр азовательн ая игра - поро ждение нов ых слов (нео логизмов, 

о кказиональ ных новообр азований) путе м контамин ации (скре щивания 

часте й нескольк их разных яз ыковых еди ниц), котор ая отражает о дну из 

ярк их черт со временной реч и – ее диффуз ность. Окк азиональные с лова несут 

в себе яр ко выражен ную оценоч ность, часто нео жиданны, хоро шо 

запомин аемы, поэто му использу ются как эффе ктивное сре дство прив лечения 

вн имания и воз действия н а сознание потреб ителя. 

Окказионализмы в ыделяют ин дивидуально- авторский яз ык, придав ая 

словам и в ыражениям т акие черты, к ак экспресс ивность, э мотивную о краску. 

Он и нередко соз даются по нетр адиционным мо делям словообр азования, а 

т акже с нару шением язы ковых норм. С амое интерес ное, здесь ст ановится 

пр именение « деформации» из вестных изрече ний. «Крыл атые изрече ния» 

обычно не много видо изменяются, н апример: «Как «обабили» русских 

му жиков, пре вратив в а льфонсов» [Свободна я Пресса], «В Голливу де 

подраст ает малень кий БОНДенок» (сын Тимот и Далтона - ис полнителя 

роли Джеймс а Бонда) [С вободная Пресс а]. Такое з адействова ние языково й 

игры, поз воляет соз дать рекла мный слога н более выр азительным, 

д инамичным, з апоминающи мся и нетр ивиальным.  

В рекламно й деятельност и активно пр именяются р азличные в иды 

контам инации, сре ди которых межсловная ко нтаминация, то есть 

обр азование но вого слова из ч астей двух дру гих слов по ко нкретному 

обр азцу или ассо циации: «ОтмеЧИТОСные новост и» (отменные + Ч итос 

(назв ание проду кта питани я)); «С Новым Годным!» (Реклама м агазина 

«Э льдорадо», сооб щающая о но вогодних с кидках),«Детишкам – 

молочишко» [Российск ая газета, 2017] – с лово «молоч ишко» посре дством 



34 
 

суфф икса –ишк– обр азовано по а налогии со с ловом «дет ишкам». 

«Американская ГорБушка» [Российск ая газета, 2018] – в ыражение со держит 

част ь имени амер иканского през идента Дж. Бу ша. – межс ловная 

конт аминация в это м случае со провождаетс я цвето- и шр ифтовыделе нием. В 

ря де случаев ме жсловная ко нтаминация пр иводит к н арушению 

орфо графически х норм: «Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в п ляжных 

курорт ах и отдыхе» (Реклама сет и агенств п ляжного от дыха «ВЕЛЛ»); 

«ВЕССОмые скидки» (Реклама пе йджинговой ко мпании «ВЕССО»). 

 

2.2.3. Морфо логический уро вень 

 

На уровне морфо логии языко вая игра пр именяется до вольно ред ко, и 

тому ест ь объектив ные причин ы. Дело в то м, что морфо логические пр изнаки 

сло ва в русско м языке яв ляются наибо лее устойч ивыми, от н их 

непосре дственно з ависит его в нутренняя стру ктура. Без соб людения пр авил 

морфо логии русс кая речь пре вратится в р яд бессмыс ленных и бесс вязных 

сло в. В качест ве морфоло гических пр иемов языко вой игры в те кстах 

росс ийских СМИ мо жно выделит ь создание о кказиональ ных прилаг ательных 

и о кказиональ ных степене й сравнени я: «Самый провансальный 

«Провансаль!» (реклама м айонеза «Б алтимор Про вансаль»). З десь языко вая 

игра н а морфолог ическом уро вне основа на на испо льзовании пре восходной 

сте пени прила гательного, хот я известно, что это пр илагательное  

от носительное и по пр авилам русс кого языка обр азовать от не го какую-л ибо 

степен ь сравнени я невозмож но.Есть и дру гие подобн ые примеры: 

«Preside nt – такой сырный сыр!»; «Яблочнее   яблок! Лимоннее лимонов! 

Ягоднее ягод!», «Cамый игру шечный магазин « Катюша», «С амые 

пельменистые пельмени», «С амый банановый вкус», «с амые лимонные 

лимоны», «апельсиновее не бывает» и т.п. 
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Еще одним пр иемом языко вой игры я вляется ис пользование л ичных 

место имений. Та к, местоиме ние мы или фор ма 1 лица м ножественно го числа 

г лагола соз дает у чело века ощуще ние задейст вованности, во влеченност и, 

сопричаст ности. При мер: «Мы сработаемс я!» (реклама б анка).                                                                     

 

2.2.4. Лекс ический уро вень 

 

Лексические пр иемы языко вой игры ис пользуются н аиболее часто. О ни 

работают со с мыслом, по дменяя оди н другим, ис пользуя пр ием обмануто го 

ожидани я, провоциру я: «Закажи дру га по телефо ну». Реклама ма газина 

ком пьютерной те хники, осу ществляюще го прием з аказов на с вой товар в то м 

числе и по те лефону, а т акже осущест вляющего е го бесплат ную достав ку. 

При пер вом прочте нии возник ает впечат лении, что реч ь идет об ор ганизации 

з аказного уб ийства (жар гонное значе ние слова закажи), что сразу 

пр ивлекает в нимание потреб ителя. Одн ако, если з аменить сло во «друг» н а 

«компьютер», все ср азу станет яс но и не вызо вет никако й отрицате льной 

реак ции. «Надежно! Железно!» (реклама ф ирмы по про изводству и 

уст ановке вхо дных двере й). Слово « железно» в д анном случ ае используетс я 

как в свое м прямом з начении – в к ачестве хар актеристик и материал а, из 

которо го изготав ливаются д вери, так и в пере носном – к ак синоним 

к ачественно й и надежно й работы. «Поехала кр ыша? Тогда Вам к н ам!» 

(реклама ф ирмы, произ водящей кро вельные матер иалы и осу ществляюще й 

кровельн ые работы). Пр и первом прочте нии возник ает впечат ление, что реч ь 

идет о ре кламе част ной психиатр ической кл иники или че го-то подоб ного, что 

пр ивлекает в нимание чит ателя. В д альнейшем о н понимает, о чё м идёт реч ь в 

действ ительности. «ПОЛНЫЙ? ВП ЕРЕД!» (реклама бе нзоколонки). З десь 

первое с лово подразу мевает напо лненный бе нзобак, а второе – ко манду к 

нач алу движен ия. В сочет ании они по хожи на ко манду «Пол ный вперёд!». 
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«Вы уже ре шились на смену пола?» (реклама ре монтно-стро ительной 

ко мпании). Пр и первом прочте нии возник ает ощущен ие, что реч ь идет о 

х ирургическо й операции, о днако выяс няется, что и меется в в иду замена 

н апольного по крытия в по мещении. «АКТО, если не м ы» (реклама ф ирмы 

«АКТО»). В д анном случ ае лексичес кая игра ос нована на об ыгрывании 

о монимии. Н азвание фир мы произнос ится так же, к ак и словосочет ание «а 

кто», в резу льтате чего воз никает допо лнительное з начение, го ворящие о то м, 

что кро ме фирмы « АКТО» уста новить пласт иковые окн а больше н икто не 

смо жет. 

На лексичес ком уровне т акже испол ьзуется за мена компо нентов. 

За мена может б ыть как част ичной, ког да изменяетс я только о дин из 

эле ментов пре цедентного те кста, так и почт и полной, ко гда остаетс я только 

с интаксичес кая констру кция и оди н из компо нентов исхо дной цитат ы, 

например: «Один в бан ке не долл ар» [АиФ, 2014]. Пр имер предст авляет 

собо й трансфор мированную пос ловицу «Од ин в поле не во ин». 

Особым прие мом языково й игры в печ атных рекл амных текст ах можно 

сч итать цитат ное письмо, которое в пос леднее вре мя получило дост аточно 

широ кое распростр анение. Цит атное пись мо отличаетс я от цитат ы тем, что в 

пос ледней при водится точ ное высказ ывание кого- либо для до казательст ва 

верност и и точност и изложени я, а цитат ное письмо, в с вою очеред ь, 

используетс я вместо пр ямого выск азывания. О но выполняет э кспрессивно-

 игровую фу нкцию.                                                                                                           

Допустимый и оче нь эффекти вный языко вой приём соз дания слог ана, 

это дефор мация извест ного выраже ния, напри мер: «Только фру кты - ниче го 

лишнего» (реклама со ка «Агуша»), ис ходный текст: «Только биз нес. Ничего 

л ичного». Еще один пр имер: «Настроение приходит во вре мя еды» (реклама 

м айонеза «С лобода»), ис ходный текст: «аппетит пр иходит во вре мя еды.» 
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Его также пр инято приме нять для в ведения ва жной анало гии: 

«Депутаты тоже плачут: це ны в буфете Гос думы вырос ли на 25%» [МК, 

2015], «Тихо! Идет финансовая операция!» (реклама ф инансовой ко мпании). 

(р асширение сост ава фразео логизма). Пр именение а налогии с о перацией в 

ме дицине, поз воляет соз дать ассоц иацию боль шой сложност и и 

ответст венности. 

Цитатное п исьмо опир ается на фо новые знан ия реципие нта, тем с амым 

делая е го соавторо м текста. Ц итатное пис ьмо можно р ассматриват ь как 

неки й вариант яз ыковой игр ы, когда и дет замена к акого-либо э лемента в 

ц итате на необ ходимый соз дателю текст. Н апример, з аголовок: «Банк вам в 

помо щь!» [«Коммерс антъ-Власт ь» №45, 19 но ября 2017]. Су ществует 

усто йчивое выр ажение в в иде пожела ния удачи: «Бог Вам в по мощь». Данное 

н азвание ст атьи замен ила слово « Бог» на «Б анк», идет и гра слов н а 

психолог ическом уро вне, в том с мысле, что не сто ит ждать по мощи, а 

сле дует просто з айти в бан к и получит ь ее. Следу ющий пример т акже 

построе н на обыгр ывании зна менитого в ыражения - «Всё идёт по РLANO!» 

[«ТВ-парк», 2016]. Д анная рекл ама телевизоро в «Самсунг» - « Samsung Рl ano». 

Созвуч ность слов « план» и «Р lano» (бол ьшинство рес пондентов ч итает как 

« плано») доб авляет запо минаемости д анному сло гану. «Salamander. К аждой 

паре по паре» [«Профиль», 2 9 мая 2017]. Все з нают библе йскую фразу 

« каждой твар и по паре». Ко мпания Сал амандер об ыгрывает д анную фразу, 

а кцентируя в нимание на то м, что у к аждой обув и есть пар а, так же, к ак и у 

чело века. И поэто му пары до лжны покуп ать пару обу ви. «Пришел. У видел. 

BMW» [«ТВ-парк», 2016]. Прос лавленное в ыражение Ю лия Цезаря «V ini. 

Vidi. V ici.» - «Пр ишел. Увиде л. Победил» ко пирайтерам и игорного до ма 

«Корона» пере деланы под м арку автомоб иля, котор ая являетс я главным 

пр изом в роз ыгрыше каз ино. Слога н означает, что мо жно прийти в к азино и 

вы играть авто мобиль BMW. 
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Для полного анализа приёмов языковой игры представляется 

необходимым соотнести отобранный материал с функционированием 

языковой игры на различных уровнях. 

Как отмечается, на фонетическом уровне приемы языковой игры 

выполняют различные функции в публицистическом тексте, чаще 

комическую. Встречаются следующие комбинации функций языковой игры: 

комическая и функция самоутверждения; комическая и изобразительная. В 

качестве сочетания комической и изобразительной функций можно привести 

данный пример: «Расия, Атечиство, Димакратия - поддержите систему 

образования!». 

 Языковая игра на словообразовательном уровне предполагает 

использование языкотворческой функции. Наблюдаются следующие 

сочетания функций языковой игры: языкотворческой и эмотивной функций 

«Как «обабили» русских му жиков, пре вратив в а льфонсов»; 

языкотворческой и комической, например, «В Голливуде подрастает 

маленький БОНДенок». 

Языковая игра на морфологическом уровне чаще всего выполняет 

языкотворческую функцию: «Самый провансальный Провансаль!», 

«President – такой сырный сыр!»; «Яблочнее   яблок! Лимоннее лимонов! 

Ягоднее ягод!», «Самый игрушечный магазин», «Самые пельменистые 

пельмени», «Самый банановый вкус», «самые лимонные лимоны», 

«апельсиновее не бывает».  

На лексическом уровне языковая игра выполняет разнообразные 

функции: эмотивную «Надежно! Железно!», комическую «Поехала крыша? 

Тогда Вам к нам!», компрессивную «ПОЛНЫЙ? ВП ЕРЕД!». 

Как показал анализ, на всех уровнях языковая игра чаще всего носит 

комический характер, зачастую совместно с другой функцией. Комический 
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эффект характерен для языковой игры в целом, и это один из наиболее 

эффективных приёмов воздействия на адресанта. В данном анализе не были 

отмечены случаи эвфемистической, защитной и характерологической 

функций языковой игры, так как данные функции не характерны для языка 

заголовков и слоганов. 

Основной з адачей рек ламы и являетс я не только и нформирова ние 

предст авления о то варе, но и фор мирование у це левой аудитор ии четкого, 

з апоминающе гося образ а продукта. Н аиболее эффе ктивно это го можно 

доб иться посре дством изобр азительно- выразитель ных средст в языка. 

Ассо циации соз дают в соз нании потреб ителя рекл амный образ. По лучается, 

что и менно с по мощью ассо циативного р яда челове к открывает д ля себя 

ка кие-либо но вые сторон ы рекламируе мого товар а. Можно прийти к выводу, 

что ко пирайтеры и м аркетологи ч аще прибег ают к прие мам, связа нным с 

испо льзованием ле ксических сре дств языка. 

 

2.3. Вывод ы по второ й главе 

 

В современ ной действительности встреч ается всё бо льшое количест во 

явлений, д ля которых не су ществует от дельных но минаций. И менно поэто му 

копирайтер ы не испол ьзуют гото вые языков ые формы, а про цесс поним ания 

чего-то но вого и реа лизация его в ре кламном те ксте сопро вождается 

же ланием рек ламистов про демонстриро вать свое в идение, что н аходит 

отр ажение в соз дании неоло гизмов.  

В рекламе бо льшую ценност ь представ ляет испол ьзование но вых слов, 

а т акже неста ндартное у потребление у же известн ых. Здесь же пр иветствуетс я 

необычное пр именение с интаксичес ких констру кций, фонет ики, графи ки и 

т.д. В об щем всего то го, что пр ивлечет вн имание поте нциального 

потреб ителя. 



40 
 

Лингвистика н а современ ном этапе ре гулярно обр ащается к изуче нию 

языка ре кламы: дет ально анал изируются т ипологичес кие, структур ные, 

стилист ические особе нности рек ламных тексто в, подробное ос вещение в 

тру дах отечест венных и з арубежных л ингвистов по лучают вопрос ы 

профессио нального об щения рекл амистов и проб лемы рекла мной 

терми нологии. Кро ме того, в ысокую знач имость приобрет ает вопрос о 

пр ироде линг вистическо й составля ющей рекла мы. В совре менной жиз ни 

встречаетс я всё боль шое количест во явлений, д ля которых не су ществует 

от дельных но минаций. 

Основополагающими сре дствами выр азительных воз можностей 

яз ыковой игр ы в реклам ных текста х являются к аламбур, гр афическое 

офор мление и морфо логические и гры. 

Прием языко вой игры ис пользует все изобр азительно- выразитель ные 

средст ва языка. Н а фонетичес ком уровне ис пользуются ассо нанс, 

аллитер ация, рифм а, ритм; н а словообр азовательно м уровне ис пользуются 

нео логизмы и о кказиональ ные слова; н а морфолог ическом уро вне 

использу ются повел ительное н аклонение; н а лексичес ком уровне д ля 

создани я приема яз ыковой игр ы использу ются различ ные тропы, т акие как 

мет афора, сра внение, ол ицетворение, ф игуры - ант итеза, гипербо ла, литота, 

об ыгрывается м ногозначност ь слов, ино язычная ле ксика и дру гие средст ва. 

В функцион альном пла не игровая фор ма подачи но востей напр авлена 

на о птимизацию ко ммуникатив ного возде йствия на ре ципиента. «Эстет ика 

игры» пс ихологичес ки облегчает вос приятие инфор мации, но о дновременно 

по вышает и сте пень довер ия читател я к точке зре ния «собесе дника»-

мед иатора. Те м самым пр именение и гровых прие мов расшир яет 

возмож ности преобр азования и нформации в д иапазоне «объе ктивность - 

м анипулятив ность», че м и обусла вливается а ктивное ис пользование 

яз ыковой игр ы в дискурсе со временных С МИ. Итак, те кстообразу ющие 

механ измы языко вой игры ре ализуются в г азетных но востях посре дством 
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игро вых микрофор м, компози ционных бло ков и игро вых сюжетн ых 

трансфор маций. Фун кциональна я направле нность игр ы на возде йствие, ка к 

непосредст венное (фор мирование об щественного м нения), та к и 

долговре менное (фор мирование м ировоззрен ия), подчи няет себе вес ь 

эстетичес кий потенц иал используе мых игровы х приемов. Бу дучи в 

совре менном свое м виде явле нием постмо дернистско й эстетики и 

м ировоззрен ия, языков ая игра в д искурсивно м пространст ве массово й 

коммуник ации стано вится одни м из наибо лее эффект ивных средст в 

информац ионного воз действия, что и о пределяет особе нности ее те кстовой 

ре презентаци и и функцио нирования в С МИ. 
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Заключение 

 

Феноме н языковой и гры - сложное м ногопланов ое явление ,  которое 

связ ано с различными сфера ми жизни че ловека, изучается не только 

лингвистикой, но и такими науками, как пс ихология, ку льтурологи я и 

социоло гия. 

Языковая и гра являетс я важным сре дством для в ыражения э кспрессии,  

о на усиливает сте пень возде йствия на адрес ата, что помо гает сделат ь 

медийный текст эмо ционально м аркированн ым,  пере дать отноше ние автора 

к  излагаемому. 

В выпускно й квалифик ационной работе б ыло рассмотре но 

использо вание приемов языко вой игры н а примере те кстов ре кламных 

слоганов и заголовков на разн ых языковы х уровнях: фонетическом, 

графическом, лексическом, морфологическом. 

На фо нетическом уро вне одним из с амых распростр анённых и 

у потребляем ых приемов яз ыковой игр ы является р ифмовка, котор ая 

заключаетс я в повторе нии созвуч ных оконча ний двух и ли более с лов, 

напри мер: «Ишь, Париж: Фильм Сер гея Саркисо ва «На Пар иж», к 

огро мному сожа лению, разоч аровал» [Литератур ная газета, 2017]. 

На графичес ком уровне от мечено шрифтовыделение (ненормат ивное 

испо льзование про писных бук в для выде ления одно го из сегме нтов в 

сло ве) – «ИзуЧАЯ. В ыруЧАЯ. СкуЧ АЯ... Любо вь не слуЧ АИна!» (ча й 

«Принцесс а Нури»);совмещение э лементов современной и дре внерусской 

гр афики в ре кламном те ксте: «Ресторанъ «Тихая га вань». Бан кеты, 

фуршет ы, свадьбы» (реклама рестор ана «Тихая г авань»); графическое 

з аимствован ие – предста вление ино язычного с лова без пере вода и 

граф ической ад аптации, что сч итается пр изнаком «э литности» ре кламного 

те кста или пре дставляет с ам бренд: «Tefal заботится о в ас»; «Сото вый 
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салон «Mobeliзация»; словесно-цифровая ко нтаминация, в которо й 

использу ются  конт аминация ц ифр и букв: «7я» (семья) ( Название сет и 

магазино в); «На100ящие сухар ики»; «1000СТЛИВЧИК!» (разговор ная форма 

ч ислительно го «тысяча» т ыща+счастл ивчик). 

В ряде случ аев для ус иления эффе кта языково й игры используется 

пр ием намере нного допуска орфо графически х ошибок: «Мелион игру шек 

вадном до ме» (магазин и грушек «Лу коморье»). В д анном случ ае графичес кая 

запись и митирует произношение, языкова я игра про является н а уровне 

зр ительного вос приятия. Следует от метить, что этот  пр ием нередко 

обыгрывается и в со циальной ре кламе для привлечения внимания к проблеме,  

ус иления остроты восприятия: «Расия, Атеч иство, Дим акратия - 

поддерж ите систему обр азования!». 

Наиболее типичным приемом  языковой игры на словообразовательном 

уровне является создание окказионализмов, которые, как правило, строятся  

по тр адиционным моделям, что поз воляет сделать слога н, заголовок более 

выр азительным, з апоминающи мся и нетр ивиальным: «В Голливу де 

подраст ает малень кий БОНДенок» (сын Тимот и Далтона - ис полнителя 

роли Джеймс а Бонда) [С вободная Пресс а].  

На лексичес ком уровне в качестве приема языковой игры чаще всего 

испол ьзуется за мена компо нентов,  которая  может б ыть как част ичной, 

ког да изменяетс я только о дин из эле ментов пре цедентного те кста, так и 

почт и полной, ко гда остаетс я только с интаксичес кая констру кция и оди н из 

компо нентов исхо дной цитат ы, например: «Один в бан ке не долл ар» [АиФ, 

2014]. Пр имер предст авляет собо й трансфор мированную пос ловицу «Од ин в 

поле не во ин». 

В качест ве морфоло гических пр иемов языко вой игры в те кстах 

росс ийских СМИ мо жно выделит ь создание о кказиональ ных прилаг ательных 

и о кказиональ ных степене й сравнени я: «Самый провансальный 
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«Провансаль!» (реклама м айонеза «Б алтимор Про вансаль»); «Яблочнее   

яблок! Лимоннее лимонов! Ягоднее ягод!». Языко вая игра н а 

морфолог ическом уро вне основа на на испо льзовании пре восходной сте пени 

прила гательного, хот я известно, что это пр илагательное  от носительное и по 

пр авилам русс кого языка обр азовать от не го какую-л ибо степен ь сравнени я 

невозмож но. 

Языковая игра в со временном медийном тексте, прежде всего в 

рекламных слоганах и публицистических заголовках,  выполн яет, как 

правило,  следующие функции: эмотивну ю, изобр азительную, ко мическую, 

яз ыкотворчес кую, ко мпрессивну ю. В проанализированных текстах не были 

отмечены случаи эвфемистической, защитной и характерологической 

функций языковой игры, вероятно, потому что данные функции не вполне 

характерны для  заголовков и слоганов. 

Благодаря то му, что сло ган и заголовок являются сами по себе и грой 

между то варом, услу гой и поте нциальным по купателем и ли читателе м, 

создаетс я благопри ятная сред а для разв ития языко вой игры, что сказ ывается 

на р азвитии яз ыка в цело м. С учащимися школы представляется 

необходимым изучение данного языкового явления, чтобы обучающиеся 

понимали  причины и схемы его создания, умели объективно анализировать 

приемы, которые используют современные средства массовой информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

     Практическое пр именение резу льтатов исс ледования 

Результатом пр актического пр именения м атериалов исс ледования 

ст ала рабоча я программ а внеурочно й деятельност и по русско му языку 

« Языковая и гра в масс- медиа» для 10 к лассов. 

Элективный курс по русс кому языку « Языковая и гра в 

масс- медиа» для 10 к лассов. 

 

Пояснительная з аписка 

Элективный курс « Языковая и гра в масс- медиа» рассч итан на 17 ч асов 

для уч ащихся 10 к лассов. В не м рассматр ивается во прос, связ анный с 

раз витием язы ка в совре менном общест ве. Данная про грамма отр ажает 

совре менный под ход к изуче нию языка. 

Основными це лями данно й программ ы являются: 

- формиров ание комму никативных у мений и на выков обуч ающихся; 

- создание пре дпосылок з аинтересов анности уче ников в свобо дном владе нии 

языком и е го ресурса ми. 

Задачи про граммы: 

1. Развиват ь и соверше нствовать пр актические у мения и на выки на ос нове 

систе матизации, у глубления з наний о русс ком словообр азовании и 

организации а ктивной ко ммуникатив ной деятел ьности на з анятиях; 

2. Развиват ь умение а нализироват ь многие с ложные явле ния языка; 

3. Использо вать эффект ивные образо вательные те хнологии, поз воляющие 

фор мировать у уч ащихся язы ковую, лин гвистическу ю, коммуни кативную 

ко мпетенции; 

4. Создават ь условия д ля усвоени я учащимис я знаний нор м языка, 

формирования у мения прав ильной, точ ной, логич ной, умест ной и 

выразительной реч и; 

5. Формиро вать интерес к изуче нию родного яз ыка. 

 

Используются т акие виды р аботы, как: 

- лекции уч ителя с раз личными ви дами занят ий; 
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- доклады, рефер аты, сообще ния и их з ащита обуч ающимися;  

- беседы; 

- работа в бо льших и ма лых группа х; 

- самостояте льная работ а учащихся – н аблюдения н ад языковы ми явления ми, 

их ана лиз; 

- упражнен ия с языко вым матери алом (в то м числе проб лемного хар актера, 

рассч итанные на про ведение ли нгвистичес кого экспер имента); 

- чтение, исс ледование ре кламных те кстов; 

- самостояте льный отбор м атериала; 

- выборка м атериала из ху дожественно й литератур ы, его ана лиз; 

- чтение ре комендован ной лингвист ической литер атуры; 

- проведен ие деловых и гр (пример: з аседание м аркетингово го отдела). 

Эффективной фор мой развит ия монолог ической ли нгвистичес кой речи 

ш кольников я вляются их в ыступления н а занятиях, а т акже дискусс ии по 

пово ду этих высту плений. 

Представленные з анятия пед агог может из менять по с воему 

усмотре нию, испол ьзовать их ч астично, по мещая в собст венные пла ны, 

дополн ять, варьиро вать. Стру ктура занят ий определ яется осно вным законо м 

дидактик и: от просто го к сложно му, от извест ного к неиз вестному с 

ис пользование м индивиду альных, гру пповых и ко ллективных з аданий. 

Количество ч асов в год: 17 часов. 

Количество ч асов в неде лю: 1 час. 

 

Данная про грамма напр авлена на дост ижение сле дующих 

резу льтатов: 

Личностные резу льтаты: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
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поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- освоить минимум основ языкознания; 

- видеть основные тенденции в языковом развитии; связь языка и человека, 

общества и языка причины возникновения такого языкового явления, как 

языковая игра и т. д.; 

- осознать, что язык развивается по определенным законам. 

 

Программа 

 1.Вводное занятие. Языковая игра как лингвистическое явление. 

Знакомство с языковой игрой (1 час). 

Постановка целей, задач курса. 

Язык – средство социализации человека. Работа со словосочетанием 

«языковая игра». 

2. История возникновения языковой игры (1 час). 

История возникновения языковой игры, языковая игра и ее роль в развитии 

языка. 

3. Специфика языковой игры (1 час). 

4.СМИ в современном обществе. Связь СМИ и языковой игры (1 час). 

5. Роль слогана в структуре рекламного текста (1 час). 

6. Основные классификации языковой игры, виды языковой игры (1 

час). 

7. Ученые-лингвисты, изучавшие языковую игру (1 час). 

8. Функции языковой игры (1 час). 

9.  Приемы языковой игры и уровни ее функционирования: 

фонетический, словообразовательный, морфологический, лексический, 

синтаксический (1 час). 

10. Фонетический уровень ЯИ (1 час). 

11. Словообразовательный уровень ЯИ (1 час). 
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12. Морфологический уровень ЯИ (1 час). 

13. Лексический уровень ЯИ (1 час). 

14. Синтаксический уровень ЯИ (1 час). 

15. Учебно-деловая игра «Заседание маркетингового отдела» (1 час). 

16. Урок контроля (1 час). 

17. Заключительный урок (1 час). 

Рефлексия, разбор ошибок, повторение изученного. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

 

  

Кол-

во 

часов

  

Тема урока Тип урока Формы и методы 

обучения  

Планируемые 

результаты (УУД) 

1 1 Языковая игра как 

лингвистическое 

явление  

 

Лекция 

 

1.Вступительное 

слово учителя 

2.Работа со 

словарями 

3.Практическая 

работа в группах 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

2 1 История 

возникновения 

языковой игры 

 

Лекция, 

беседа 

 

1.Слово учителя об 

истории языковой 

игры 

2.Работа в группах 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
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Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Регулятивные: умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: 

3 1 Специфика языковой 

игры 

 

Лекция, 

беседа, 

элементы 

исследования 

 

1.Слово учителя 

2.Работа в группах 

3.Практическая 

работа 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

4 1 СМИ в современном 

обществе. Связь СМИ 

и языковой игры 

 

Беседа, 

элементы 

исследования 

 

1.Слово учителя 

2. Выступления 

учащихся 

3.Работа в группах 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 
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побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

5 1 Роль слогана в 

структуре рекламного 

текста 

 

Лекция, 

беседа 

 

1.Лекция учителя 

2.Сообщения 

учащихся 

3.Практическая 

работа 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

6 1 Основные 

классификации 

языковой игры, виды 

языковой игры 

 

Лекция, 

беседа 

 

1.Лекция учителя 

2.Работа в группах 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

7 1 Ученые-лингвисты, 

изучавшие языковую 

игру  

 

Беседа, 

защита 

рефератов 

 

1.Слово учителя 

2.Сообщения 

учащихся 

3.Обсуждение 

выступлений 

учащихся 

4.Практическая 

работа в группах 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

8 1 Функции языковой 

игры 

 

Лекция, 

беседа 

 

1.Лекция учителя 

2.Практическая 

работа  

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 
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адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

9 1 Приемы языковой 

игры и уровни ее 

функционирования: 

фонетический, 

словообразовательный, 

морфологический, 

лексический, 

синтаксический 

 

 

Беседа 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

работа 

 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

10 

 

1 

 

Фонетический уровень 

ЯИ 

 

Практикум 

 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 
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 работа 

 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

11 1 Словообразовательный 

уровень ЯИ 

 

Практикум 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

работа 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 
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самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

12 1 Морфологический 

уровень ЯИ 

 

Практикум 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

работа 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

13 1 Лексический уровень 

ЯИ 

 

Практикум 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

работа 

. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

14 1 Синтаксический 

уровень ЯИ 

 

Практикум 

 

1.Слово учителя 

2.Практическая 

работа 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

15 1 Учебно-деловая игра 

«Заседание 

маркетингового 

отдела»  

 

Деловая игра 

 

1.Игра 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 
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лингвистических 

задач. 

16 1 Урок контроля  

 

 1.Тест 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

 

17 1 Заключительный урок Беседа 1.Выступления 

учащихся 

2.Рефлексия по 

поводу пройденного 

курса, обсуждение 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 



60 
 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


