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СТRЛИСТИЧЕСКА.Я ФУНКЦИЯ ЛУНФАРДО 

В ТЕКСТАХ ТАНГО 

Упоминание названий песен, вкpauJre1н1Jr nесеипьrх текстов в худо
жестnеня:ых произведениях, в заглавиях и о самом кор1rусе статl'Й пери

одических изданий несет опреде;11'нную стилr1стическую фуlil<цию. Ре

мюшсценции ш1и воспроизведение фра.гмеl!'I'а песенного текста часто 

проходят незв.мечепвыми для. ч:итвтел.я или переводчика вследствие 

незна1:1ия давноrо пласта культуры. Подобное пеnоаимаиие в энач-~1 -

тельвой cтeпet!l'r усложняет восаrр~fятие текста, вызывает трудност11 

uри нереводе, приводя к неоправданным потерям. 

В периодической печати ЛатИ11ской Америки, прежде всеrо, Арген
тины, иа11боJ1се чаt.-то цитируемыми stllJlmoтcя тексты танго. При их 

восприятии особую сложность для тто1пп.tавюJ прсдставтuот лунфар

дизмы. 

Арrентивс1<ое арго, лунфардо (от lunfa •вор•), сформировалось в 
кояr~е XJX в. как жар1•ов иммиrрантоо и уrоловных элементов Буэ
нос-Айреса. Позже элементы лексикl'! лунфардо, не относящиеся к во
ровс1<ой терминологии, стали основой arrabalero (говора окрвиri Буэ

вос-Айреса) или lenguaje portefio (прос'!'оре•шоt'<> говора Буэнос-Айреса) 
и перешли в литературный язык аргевтив.цев. Этому способс•r1ювало 

также то, что Буэнос-Айрес явля:еТСJJ огромным космоnолитическnм го
родом, rде сосредоточена пятая час·rь всеrо васелеаия. Аргентины. 

В вач1U1е ХХ в. луtsфардо покинул тюрьмы, nepemeл в нвселенпые 

бедuотой дома, в пес!fИ портовых районов и в т8.Ш'О, которое стало иг

рать роль его основного расuространителя. Наличие лузфардо в класСJf

ческ11х текстах танго сделали c>ro малоnовятRЬIМ не только ивос1·рав

цам, изучающих испаsский с uомощыо словарей, во и жителям дl)УГИХ 
испаноязы'lЯЫХ стран. 

ВкраnленJ1е лупфардизмов в сJювесnую ткань произведения связа

но с особой фу акцией этой лекси l(И, несущей основную стилистическую 

наrрузку в таяrо-лесяе. И.В. Арнольд определяет стмиt."Гическую функ

цию как •вырозительныi! потенц1fвл элементов языка и их зяаченмй в 

ков1·екс•1'0 • . 
Лунфардизмы выступают как речевые черты nредставятелей соци

IU\ЫfОЙ rруrшы и служат для речевой характеристию1 героя, так как 

язы1< персонажа во всей его хара1<терности яо11.иется (')Дщ~м из основных 

стрОktтелыrых материалов дл.я создания пс1uологического и социально

го портре'l·а. Так, в танго •Araca la cana<> автор стремится вf\спрокзвестп 
живую реqь компадрито, представителя низmи:х споев общества, кото

рая была бы зна•rительно обеднеRRой без таких живых н ярких слов , 

как лувфардиJмы: / Araca, la сапа!/ Уа e11toy engгiyao./ Un раг de ojo 
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мgrv.~ те hал. tmgayolлo /-/ De miedo, ttl mirurlos. el cuore "~ ho fayao/ 1 Araca. 
ia canti! Уа estvy engriyao ... 

в некоторых случаях лексика лунфардо, вкрапливаясь в словесную 

ткм~ь rтоэтичес1<оrо произведения, может использоваться в целях созда

кня комичесхого эффекта ( tSi воу asi» ). В текстах танго авторы обра
щаются к приему fUesrei> (al "uis), который xupaJ(Tepeн для языRа 
лунф11рдо п использовалl'Я также как шифрованный код среди nрестуn
а11ков во Фра.нц111f. Данный nрие:м пр1н11епяется как для кодирования 

нормативной лексию1 ( dorima - maгido; troesma - maestro; choma -
macho), так и для шифровки са:мих лунфардизмов (nami - mina, в зна· 

"ении mujer). Зачастую этот прием создает комичный эффект: jam6n 
(mon.ja). саЬг6п. (Ьгоnса). 

Анализ поэзии танrо nозвоJ1яе•r сделать вывод об использовании 

лунфардо в с;1едующпх стилистических фупкция.х: для соц1fальной ха

рактеристики героя; для создания колорита, обстановки rородскоr•о 

•два•; uоссоздания ттримет оттределеп'ffоrо времени, эuохи; выражен:ия 

образа мышления носителей языка; создания ситири•1еско!'о и11и коми

ческого эффеJ<·rа. 
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FUNCTIONAL CНARACTERJS1'ICS OF INTERTEXTUALIТY IN 
МEDJA TEXTS (EXEMPLIFIED ВУ MAGAZINE НEADLINES) 

Present-day щedia texts as а form of postmodernist discourse display 
to а greater or lesser extent all characteristics inllerent in tbls genre, 
aшong them being metanarr1.1-tive, eclecticism, st-ylistic syлcretism. in
tertextuali ty, рагоdу, language play, decanonizing or tradition1tl esthetic 
valнes, а Ыending of high and low (higb and low c\1Jture) etc. Inter· 
textuality is often quite legitimateJy perceived in the media as not а 
literary and esthetic style but raU1er as а metl1od, а teclшique of writing. 
According to Lhe theory of intertex.tuality, алу texl. is seen as p11rt о! а 
multi1ayered fabric, which represenis а continuum of texts that have Ъееn 
at one time incorporated in other texts and will, in tl1eir tuТil, Ье absorbed 
Ьу texts to соте. We coнceive of а media text as а tissue of voices and 
traces of otheг texts; when the author engages with it, s/he goes into 
dialogue with them. 

Since intertextшility iэ apowerful discoursal device, we have observed 
that it iэ most often placed in tlie 'strong' positior1(s) оС а media text, of 
which the headline is агguаЫу the sl.rongest. lnteгtext1iality in headlines 
as, for that matter. ir1 captions, subheadings etc., is resorted to as а ineans 
о! enhancing tl1e appeaJ, i.e. attractiveness of what is Ьei11g commun.icated. 
л" а rcsult, tl1e autl10r1s message has а better chance of being heard and 
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