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ФРАНЦУЗСКОЕ АРГО СЕГОДНЯ
В статье описываются такие характерные особенности современного французского арго, 

как образность, гиперсинонимичность, антропоцентричность; рассматриваются свойствен-
ные арготизмам метафоричность и игра слов; анализируются основные способы арготиче-
ского словообразования; особое внимание уделяется кодифицированной лексике.
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The paper describes such features of French argot as imagery, hypersynonymity, anthropocen-
tricity. The author focuses on argot metaphoricity and word-play, analyses the main ways of argotic 
word-building. Special emphasis is given to codified lexis.

В современном французском языке 
арго превратилось из языка деклассиро-

ванных элементов в особый подъязык, 
представляющий собой динамично раз-
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вивающуюся систему, которой присущи 
свои специфические черты – так назы-
ваемые арготические константы: осо-
бая экспрессивность, гиперсинонимич-
ность и материалистичность [3, c. 18]. 
Сегодня арготическая лексика активно 
используется в самых разных ситуаци-
ях людьми разного возраста и социаль-
ного положения. Арготизмы нередко 
встречаются в публичных выступлени-
ях политических деятелей и в средствах 
массовой информации, они становятся 
модными в среде образованных людей, 
традиционно широко используются  
в городской лирике. Наиболее динами-
чен и разнообразен пласт арготический 
лексики, функционирующей в среде 
подростков и молодежи. Именно мо-
лодежный сленг становится основным 
источником пополнения и обновления 
французского арго [1, c. 269]. 

Сегодня тематика арго значительно 
расширилась. Если раньше она ограни-
чивалась такими темами, как «деньги», 
«наркотики», «алкогольные напитки», 
«табак», «женщина», «проституция», 
«гомосексуалисты» [6, c. 7], то сей-
час арготизмы широко используются 
для обозначения различных предметов 
окружающей действительности, типов 
личности, а также для оценки деятель-
ности человека, социальных контактов, 
разных ситуаций [2, с. 59]. Характерной 
чертой современного французского арго 
стала высокая степень его антропоцен-
тричности, поскольку одной из приори-
тетных областей являются номинация  
и характеристика человека, реализу-
ющиеся через бытовую, социальную, 
эмоциональную и интеллектуальную 
сферы [12, с. 44].

В частности, в словарях французско-
го арго [4; 5] наряду с лексикой тради-
ционной тематики широко представле-
ны слова и выражения, служащие для 
обозначения самых разных бытовых 
явлений, занятий и профессий. Так, 
например, рядом со специфическими 

«fusil à trois coups» (шлюха) и «cheval de 
retour» (вор-рецидивист) в них приво-
дятся и такие обозначения, как «berline 
de commerce» (коммивояжёр), «écraseur 
de pommes» (шофёр-лихач), «grand 
bonnet» (священник) и др. При наиме-
новании профессий нередко использу-
ется одна и та же модель, оказавшаяся 
наиболее востребованной, например: 
«marchand de soupe» (владелец ресто-
рана), «marchand de sommeil» (владелец 
гостиницы), «marchand de mort subite» 
(неквалифицированный врач). В ряде 
случаев новое наименование включает 
сниженную лексику. Так, для обозначе-
ния профессии журналиста использует-
ся сочетание «griffonneur de babillard» 
(букв. «пачкун», «бумагомаратель»  
и «писулька»).

Достаточно часто арготизмы употре-
бляются при характеристике внешности 
человека, черт его характера, умствен-
ных способностей, манеры поведения. 
В этих случаях чаще всего использу-
ются словообразовательные модели, 
основанные на образности, которая 
является одной из отличительных черт 
арготической лексики. Как правило, не-
обычайная экспрессивность и вырази-
тельность арготизмов достигается при 
помощи метафоры: «avoir les jambes 
en parenthèses» (иметь ноги колесом), 
«ne plus avoir de fil sur la bobine» (быть 
лысым), «avoir du retard à l’allumage» 
(медленно соображать, «тормозить»), 
«planer à trois mille mètres» (терять чув-
ство реальности) и т.п. В современном 
арго нередко используются метафоры, 
отражающие новые технологии. Напри-
мер, для наименования глупого, пусто-
го человека вместо традиционного tu es 
nul сегодня используются выражения 
«t’as rien dans le disque dur» или «tu es 
une disquette». 

 Метафорическая образность являет-
ся наиболее частотной характеристикой 
арготических новообразований, тог-
да как другие способы создания этой 
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специфической лексики используются 
значительно реже. В частности, отно-
сительно редко встречается каламбур, 
но при этом он всегда эффектен и ин-
тересен, например: «mariner chez ses 
harengs» (жить у родителей), «être 
jazz-tango» (быть бисексуалом), «être en 
TGV (вместо être en train) de faire qch» 
(быть в процессе какого-либо дела, чем-
то заниматься, что-то делать) и др.

Одной из характерных черт арго яв-
ляется присущая ему гиперсинони-
мичность, которая проявляется в спец-
ифической синонимической деривации  
[10, с. 46]. При этом следует отметить, 
что арготизмы, образующие ту или иную 
синонимическую цепочку, не всегда яв-
ляются близкими по значению слова-
ми  – скорее, все они принадлежат к од-
ному семантическому полю. Например, 
вместо литературных repas, nourriture 
в арго используются «bectance», 
«bouffe», «bouftance», «boustifaille», 
«briffe», «déj», «dîne», «fébou», «frichti», 
«fricot», «graille», «gueuleton», «jaffe», 
«soupe», «tambouille», «tortore». С дру-
гой стороны, многие арготизмы по-
лисемантичны, например, модный по-
следнее время глагол «kiffer» может 
использоваться для передачи значений, 
свойственных множеству общеупотре-
бительных глаголов, таких, как adorer, 
aimer, affectionner, apprécier, chérir, 
idolâtrer, raffoler, savourer, se délecter  
и ряда других [13].

Широкое употребление синонимов 
для наименования реалий окружающей 
действительности наиболее характерно 
для молодежной и подростковой среды. 
Так, в языке учащихся слово выпуск-
ники заменяется на «aieux», «ancêtres», 
«anciens», «vétérans», «vieux»; руково-
дитель учебного заведения обозначает-
ся как «goebbels», «kingkong», «tarzan»; 
общепринятое выражение не быть го-
товым к уроку уступает место арго-
тическим «pédaler dans le yaourt (dans 
la choucroute или dans la semoule)», 

«patiner dans la blédine».
В современной арготической лексике 

представлено и такое явление, как ан-
тифраза – особый прием, при котором  
у слова появляется новое значение, про-
тивоположное изначальному, например: 
«mortel» – классный; «méchant» – от-
личный; «c’est fatal» – это гениально; 
«ça va faire mal» – это будет здорово.  
В ряде случаев такое значение-наобо-
рот образуется за счет употребления 
утвердительной формы вместо отри-
цательной: «t’inquiète» – не волнуйся, 
успокойся; «t’occupe» – это тебя не ка-
сается. Такие слова и выражения стали 
популярными в конце прошлого века 
[11, с. 17–18], но и сегодня они неред-
ко встречаются в лексике французских 
учащихся.

Особое место в образовании арготи-
ческой лексики во французском языке 
занимает верлан (verlan < l’envers), по-
лучивший широкое распространение 
во второй половине прошлого века  
[7; 8]. Образование новых слов спосо-
бом метатезы первоначально следовало 
определенным законам (согласные упо-
треблялись в обратном порядке, глас-
ные часто заменялись на [œ]), однако 
постепенно эти закономерности стали 
нарушаться, слова становились все бо-
лее сложными и менее узнаваемыми. 
В результате такого словотворчества 
появился верланизированный верлан 
(verlan de verlan – le lanvere), в котором 
выделились такие способы лингвисти-
ческой кодификации, как «вёль» (veul) 
[8, c. 34] и «йоурт» (yaourt) [9, c. 107]. 
Если первый из них представляет со-
бой соединение традиционного верлана 
с разного рода сокращениями, то второй 
является своеобразной речевой игрой, не 
подверженной никаким ограничениям.

Приведем несколько примеров тра-
диционного верлана и его новых раз-
новидностей. Одним из наиболее стан-
дартных можно считать преобразование 
слова arabe в «beur», а затем в «rebeu». 
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Примерно таким же образом транс-
формировался давний и частотный ар-
готизм «meuf», образованный от слова 
femme, который в результате вторичной 
метатезы превратился в «feum», а за-
тем развился в «feumeu». В современ-
ном арго широко употребляются как 
устоявшиеся формы верлана («trome» – 
от métro; «ouf» – от fou; «céfran» – от 
français), так и его разновидности: 
ланвер («asmeuk» – от comme ça), вёль 
(«greune» – от nègre; «lasse» от celui-
là) и йоурт («deusk» от disque; «one» от 
con).

Следует отметить, что при создании 
арготической лексики активно исполь-
зуются и традиционные способы слово-
образования, которые во многих случа-
ях сочетаются с характерным для арго 
верланом. Так, например, апокопа (усе-
чение последних слогов), свойственная 
арго вообще и молодежному сленгу  
в особенности, наряду сo ставшими 
общеупотребительными «le bac», «le 
foot», «le prof», «la récré», дала такие 
верланизированные лексемы, как «le 
mane» (от «maneci» < cinéma), «la tec»  
(от «teci» < cité), «la turve» (от «turvoi» 
< voiture). В то же время, афереза (вы-
падение начальных слогов) использует-
ся значительно реже и, как правило, не 
смешивается с другими способами де-
ривации: «dwich» (от sandwich), «leur» 
(от controleur), «zic» (от musique) и др. 
Однако в отдельных случаях афере-
за также комбинируется с верланом 
(«cainri» от «ricain» < americain) либо 
сопровождается редупликацией слогов 
(«gengen» от argent). 

Кроме названных способов дерива-
ции, в арготической лексике широко 
используется суффиксация, часто соче-
тающаяся с характерными для арго ме-
тафоризацией и верланом («pestouille» 
от peste + -ouille; «rabzouille» от 
«rabza» < les arabes + -ouille), а так-
же префиксация («hypergénial», 
«méganote», «supraintéressant»). В от-

дельных случаях имеют место контами-
нация («foultitude» от foule + multitude; 
«trifouiller» от tripoter +fouiller), кон-
версия (elle est colère; il l’а eu facile)  
и другие словообразовательные модели. 

Значительный вклад в обогащение 
современного французского арго вно-
сят заимствования из английского, 
арабского и ряда других языков. При 
этом следует отметить, что семанти-
ка заимствованных слов в большин-
стве случаев изменяется, а их фонети-
ческий облик намеренно искажается  
[3, c. 10], например: skemo или kesmo от 
английского smoker; karlouch от араб-
ского krele; escrache от итальянского  
scaracio и др.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что тема арго традиционно интересует 
французов. В различных городах Фран-
ции проходят концерты и фестивали го-
родского фольклора, на которых широко 
представлены все пласты арготической 
лексики. Появляются авторы, перево-
дящие на арго известные произведения 
(например, басни Лафонтена), широкой 
популярностью пользуются певцы, ис-
полняющие песни, малопонятные непо-
священным в этот особый лексический 
мир. Кроме этого, регулярно выходит 
пользующийся устойчивым спросом 
журнал «Арготика» («Argotiqua»), еже-
месячно публикуются новости из мира 
арго. Отдельный интерес представляет 
словарь арготической и фамильярной 
лексики «Боб» («Bob, l’autre trésor de 
la langue») [14], который выставляется  
в интернете и регулярно обновляется.

Этот словарь интересен прежде всего 
тем, что позволяет проследить эволю-
цию арготизмов. В нем, помимо прочих, 
содержатся рубрики «notices entrantes», 
«notices révisées», «notices écartées»,  
в которых арготическая лексика сгруп-
пирована по трем признакам: (1) слова, 
недавно появившиеся во французском 
языке, (2) арготизмы, зафиксированные 
в последних изданиях словаря «Petit 
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Robert», и (3) лексика, выходящая из 
употребления.

В двух последних выпусках данного 
словаря [14] представлено более трид-
цати новых арготизмов, которые по-
зволяют убедиться, что в современном 
словотворчестве используются практи-
чески все возможные механизмы. Здесь 
мы видим и суффиксацию («paluchard» < 
se palucher, «sympatoche» < sympatique), 
и усечение («doc» < documentaire, «fut» 
< futal), и метафору («envelopper» – за-
канчивать, «se frotter» – иметь интим-
ные отношения, «macaron» – голова, 
череп). Кроме этого, есть несколько 
интересных каламбуров: «fabriquer un 
deuxième nombril» (букв. проделать 
второй пупок) – застрелить; «ne pas se 

faire de mal aux gencives» (букв. не при-
чинять себе боль в деснах) – молчать, 
хранить секреты. 

Обращают на себя внимание ин-
тересные семантические сдвиги, 
переосмысления, использование не-
ожиданных сравнений, которые представ-
лены в новой арготической лексике. Но  
в рамках данной статьи не представля-
ется возможным рассмотреть эти явле-
ния. В любом случае, даже такой крат-
кий обзор особенностей французской 
арготической лексики свидетельствует 
о том, что сегодня она активно разви-
вается и пополняется новыми словами  
и выражениями, которые закрепляются 
в языке и постепенно входят в общее 
употребление.
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