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Аннотация.
Исследуются особенности перевода языковой игры русскоязычных произве-

дений на китайский язык. Цель работы заключается в выявлении основных под-
ходов к переводу игры слов в «классическом» современном романе В. Пелевина 
«Generation “П”» на китайский язык. Анализируемый материал представлен 
примерами из романа и его перевода, определяющиеся поэтикой различных на-
званий; звучанием слоганов; обращением к текстам знаковых песен; обыгры-
ванием английской графики, английских выражений в русском культурном 
контексте; «обращенностью» к классике, ее крылатым выражениям. На основе 
проведенного анализа было установлено, что особенности передачи игры слов 
при переводе художественного текста с русского языка на китайский обуслов-
лены целым рядом переводческих приемов и методов (в т.ч. замены, добавления 
и пр.), позволяющих представить «игровую» постмодернистскую эстетику, по-
строенную по принципам интертекста. Материалы исследования могут служить 
основой для разработки переводческих соответствий в языковой паре русский-
китайский.
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Abstract:
The article dwells upon the features of the translation of the language game from 

Russian into Chinese. The purpose of this work is to identify the main approaches to the 
translation of wordplay in the “classic” postmodern novel by V. Pelevin “Generation 
“P” into Chinese. Examples from the novel and its translation, determined by the 
poetics of various names, were used as the analyzed material; sounding slogans; 
referring to the texts of iconic songs; playing with English graphics, English 
expressions in the Russian cultural context; “appeal” to the classics, its catchphrases. 
Based on the analysis, it was found that the peculiarities of the transfer of wordplay 
when translating a literary text from Russian into Chinese are due to a number of 
translation techniques and methods (including replacements, additions, etc.) that 
allow us to present “playful” postmodern aesthetics which are built on the principles 
of intertext. Research materials can serve as a basis for the development of translation 
equivalents in the Russian-Chinese language pair. 

Keywords: 
Language game, intertext, postmodern context, translation into Chinese.

Российско-китайские связи ста-
новятся все более актуальными, в 
том числе в области культуры: «куль-
товые» русские произведения адап-
тируются на китайской почве, при-
чем чем современнее произведение, 
тем большее значения имеют свя-
занные с ним ассоциативные ряды, 
культурный контекст, разного рода 
«семантическая игра» [1: 149]. В 
частности, актуально исследование 
перевода языковой игры русскоя-
зычных произведений на китайский 
язык. В силу больших различий не 
только языковых систем, но и куль-
турного контекста (восприятию ко-
торого в Китае помогают тенденции 
глобализации и давние связи с Рос-
сией) перевод игры слов, безусловно, 
сопряжен в данном случае с опреде-
ленными трудностями.

Исследованию указанной про-
блематики уделяется внимание в 
связи не только с глобализацией, но 
и с серьезной социальной ориента-
цией науки Китайской Народной Ре-
спублики [2], и поэтому важно озна-
комиться с глубокими и достаточно 
интересными традициями россий-
ских лингвистических, филологи-
ческих, культурологических иссле-
дований [3: 46]. В частности, можно 
привести работы Е.Ф. Болдаревой 
[4], Е.А. Будник [5], К.А. Гудий [6], 
А.П. Колосовой [7], К.В. Кулеминой 
[8], Р.М. Султановой [9], У Лижу [10] 
и др., которые показывают развитие 

российской и китайской лингвисти-
ческих школ в направлении детали-
зации исследований, соответствия 
современным реалиям, в том числе 
художественным, в направлении 
филологического, лингвистическо-
го, психолингвистического и куль-
турологического аспектов.

Цель данного исследования за-
ключается в выявлении основных 
подходов к переводу игры слов в 
«классическом» современном рома-
не В. Пелевина «Generation “П”» [11] 
на китайский язык. Отбор примеров 
осуществлялся по принципу их раз-
нохарактерности, разнообразия: это 
и поэтика разного рода названий; 
и звучание слоганов, столь распро-
страненных на современном этапе, 
что находит свое выражение в лите-
ратурных произведениях; и понят-
ное обращение к текстам знаковых 
песен, и обыгрывание английской 
графики, английских выражений 
в русском культурном контексте; 
и «обращенность» к классике, ее 
крылатым выражениям. Следует 
отметить, что широта и разнообра-
зие самого характера примеров, 
безусловно, связана с эстетикой 
постмодернизма как произведений 
интертекста.

Поскольку китайцы, как и 
любые иные субъекты восприя-
тия языковой картины мира, спо-
собны воспринимать интертекст, 
российскую и иную социальную 
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действительность, языковую игру, 
то ясно, что игру слов в произведе-
ния В. Пелевина они в принципе 
понять могут – так же, как китай-
ские переводчики могут донести, не-
смотря на сложности, особенности 
стиля современного русскоязычного 
автора. Это, в частности, зависит от 
этнокультурных особенностей пере-
водчика и иноязычных читателей, 
от степени их интегрированности в 
современном мире, степени откры-
тости иным культурам. Рассмотрим 
на наглядных примерах специфику 
перевода игры слов современной рус-
ской прозы на китайский язык.

С учетом широкого постмодер-
нистского контекста языковой игры 
В. Пелевина имеет смысл обратиться 
к понятию игры как таковой, кото-
рому уделяют достаточное внимание 
на современном этапе. Например, 
как отмечает И.В. Цикушева, игру 
следует рассматривать как некий 
символ, как модель особого поведе-
ния и нестандартного отношения к 
происходящему; при этом термин 
«игра» обозначает различные, зача-
стую мало схожие между собой яв-
ления, изучающиеся в психологии, 
педагогике и –даже – в физиологии 
[12: 170]. Игра определяется как дей-
ствие, протекающее в определенных 
границах времени, пространства и 
смысла, по добровольно принятым 
правилам, вне сферы полезности или 
необходимости, и это действие при-
водит к радости и нередко вызывает 
смех. Частным видом игры, прояв-
ляющейся в речевой деятельности, 
выступает языковая игра. В отличие 
от других видов игры, ее содержани-
ем является закодированная, вер-
бально выраженная информация.

Впервые выражение «языковая 
игра» в научном контексте употре-
бил Л. Витгенштейн, давший ему 
определение как особому способу 
манипулирования языком, состоя-
щего «из языка и тех видов деятель-
ности, с которыми он сплетен» [13: 
231]. Если понимать языковую игру 
более узко – в частности, именно как 
игру слов и их значений – то следует 

говорить о понятии каламбура как 
о понятии обыгрывания различных 
значений одного слова, либо значе-
ний разных слов (словосочетаний) 
при их сходном звучании. Так, вы-
деляется три способа передачи игры 
слов (каламбуров) с русского на ки-
тайский в художественных произ-
ведениях [10: 95]: вольный перевод, 
замена, добавление. 

Если говорить о различных на-
званиях в рассматриваемом произ-
ведении В. Пелевина, которые обы-
грываются посредством игры слов, 
то, прежде всего, следует обратить 
внимание на само название романа 
«Generation “П”», переведенное на 
китайский как

 «百事一代» [14] способом замены 
(дословно: ‛Поколение Пепси’). Инте-
ресно, что в данном случае игра слов 
русского автора, выходящая за рам-
ки каламбура, привлекает англоя-
зычные слова, при этом не «прогова-
ривая до конца» слово «пепси», что и 
дает своеобразную выразительность 
(особенно в соотнесении с содержа-
нием текста в целом). Для китай-
ского языка замена здесь является 
наиболее оптимальным методом, 
при этом следует признать, что важ-
ный культурный момент перехода 
«русский-английский-сокращение» 
оказывается напрямую недоступ-
ным, что следует компенсировать 
общей подачей переводимого текста, 
опорой на различные культурные 
реалии.

Так, например, название рос-
сийских сигарет «Парламент» автор 
романа обыгрывает через «автор-
ский слоган», использованный в сле-
дующем фрагменте: ПАР КОСТЕЙ 
НЕ ЛАМЕНТ. Когда «Парламент» 
закончился, Татарский захотел 
курить [11: 38], юмористически со-
относящий русскую поговорку с ан-
глийским по происхождению сло-
вом (налицо соотнесение сходного 
звучания выражений, использова-
ния звуковой семантики иноязыч-
ного по происхождению слова – для 
противопоставления российских и 
иных реалий). На китайский язык 
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данный фрагмент был переведен сле-
дующим образом: «尸骨的热气不会抱
怨。弄完“会议”之后，塔塔尔斯基想抽口
烟» [15: 37] (дословно: ‛На тепло ко-
сти не жалуются. Закончив “встре-
чу”, Татарский захотел выкурить 
сигарету’). Как видно, сам слоган 
переведен методом замены (причем, 
минуя собственно языковую игру; с 
использованием необходимой в дан-
ном случае эмоционально-образной 
подачи значения [15: 122]), при этом 
дальнейший текст и контекст долж-
ны помочь переводу, поэтому ис-
пользуется вольный перевод слова 
«Парламент». 

Следующий пример, также свя-
занный с образом слогана и с на-
званием указанной марки сигарет, 
включает, помимо прочего, прямую 
отсылку к классическому русско-
му литературному произведению: 
«Слоган – цитата из Грибоедова: И 
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК 
И ПРИЯТЕН. ПАРЛАМЕНТ» [11: 
64]. С учетом широкого постмодер-
нистского контекста, включающего 
коллаж, замещающий так назы-
ваемый Белый дом в Москве, возле 
которого в октябре 1993 г., как на-
поминает автор, стояли танки, изо-
бражением пачки сигарет в окру-
жении пальм, становится ясно, что 
создатель текста снова традиционно 
для эстетики времени создания ро-
мана своеобразно противопостав-
ляет российское и зарубежное [16]. 
Прямое цитирование облегчает вос-
приятие, выводя языковую игру за 
рамки каламбура и далее. Думается, 
что на китайский язык такой «пря-
мой» юмор перевести легче: «广告词是
引自格里鲍耶夫斯基作品的一句话：祖国
的炊烟也让我们感到甜蜜和愉快 议会牌
香烟» [14: 64] (дословно: ‛Объявление 
цитата из произведения Грибоедова: 
Дым Родины также заставляет нас 
чувствовать себя сладкими и счаст-
ливыми. Совет брендовых сигарет’). 
В переводе отрывка применяется ме-
тод замены опять с использованием 
эмоционально-образной подачи зна-
чения; в переводе названия бренда 
использовано добавление.

Пример, объединяющий слоган, 
знаменитый классический фрагмент 
текста Ф.И. Тютчева (также с патрио-
тическим значением) и брендовое на-
звание, в романе В. Пелевина пред-
ставлен так: Татарский опустил 
взгляд чуть ниже и прочел слоган: 
UMOM ROSSIJU NYE PONYAN, V 
ROSSIJU MOJUO TOLKO VYERIT. 
«SMIRNOFF» [11: 85]. Разумеется, 
бросается в глаза английская графи-
ка глубоко русского афоризма. На 
китайский язык данный фрагмент 
переводиться следующим образом: «
塔塔尔斯基将目光稍稍放低些， 读到了这
样一句话：用理智无法理解俄罗斯，俄罗
斯只能被人信仰。 “斯米尔诺夫”» [14: 
86] (дословно: ‛Татарский немного 
опустил глаза и прочел такую фра-
зу: «Я не могу понять Россию разу-
мом, в Россию можно только верить. 
«Смирнов»’). Используется метод 
замены, при этом следует отметить, 
что бренд «Смирнов» гораздо извест-
нее «Парламента», вероятно, поэто-
му он здесь оставлен без изменений 
и добавлений. Здесь так же, как и в 
некоторых других рассмотренных 
случаях, замена происходит, минуя 
английские элементы.

Другой пример связан с эстети-
кой слогана, устойчивого русского 
выражения (поговорки) и знаково-
го западного названия «Кока-кола» 
(противопоставленного также из-
вестному иностранному названию 
«Спрайт»): ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА 
И НИ ДВОРА. СПРАЙТ. НЕ-КОЛА 
ДЛЯ НИКОЛЫ [11: 37]. Во фраг-
менте фигурируют различные по 
смыслу выражения, похожие по 
звучанию, что делает применимым 
понятие каламбура. На китайский 
язык данная игра слов переведена 
так: «就让我们一贫如洗 雪碧。尼科拉喝
的非可乐» [14: 5] (дословно: ‛И оставь 
нас нищими. Спрайт. Никола пил не 
Кока-Колу’). В данном случае при-
меняется метод вольного перевода, 
оказавшийся в целом достаточно 
эффективным, однако без переда-
чи определенной фоносемантики и 
национального колорита (и, соот-
ветственно, определенного смысла 
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противопоставления). Ясно, что пе-
ревод контекста, в том числе с чисто 
культурной точки зрения, должен 
был взять на себя компенсирующую 
роль.

Кроме того, следует выделить 
еще один пример, связанный с Кока-
колой (кстати, весьма популярной 
в Китае): …кока-колготки, кока-
колбаски, кока-колымские расска-
зы (нанять команду писателей) 
[11: 185], обыгрывающий похожее 
звучание элементов слов. На китай-
ский это было переведено так: «可
口长袜， 可口香肠， 可口科累马故事（
雇佣一帮作家）» [14: 196] (дословно: 
‛Вкусные чулки, вкусные колбасы, 
вкусная Колымская история (най-
мите кучу писателей)’. Фонетиче-
ский аспект вновь закономерно не 
был отражен, при этом лексический 
(прочно связанный в данном случае 
с фонетическим), в принимающем 
языке также подвергается семанти-
ческому преобразованию. Заметим, 
что знаковое для России антитота-
литарное произведение «Колымские 
рассказы» В.Т. Шаламова для Китая 
знаковым не является, так что ка-
ламбур, вероятно, не был бы понят 
глубоко в принципе. Соответствен-
но, при переводе использовался при-
ем добавления.

Поэтика названий проявила себя 
и в другом примере – речь идет об 
«авторском» названии, обыгрываю-
щем устойчивое русское выражение: 
Нет, ты уже не моряк... Так упре-
кнут тебя друзья за равнодушие к 
штурму соседней палаты. Но ты 
улыбнешься в ответ. Ты и не был 
им никогда – ты просто плыл всю 
жизнь в эту тихую гавань. Пенсион-
ный фонд «Тихая гавань» [11: 142]. 
Средства юмора не укладываются 
в рамки каламбура, они достаточ-
но «линейны», развернуты, поэтому 
фраза легко поддается переводу: «
不，你已不再是海员......朋友们在激烈
地指责你对攻打邻居的冷漠。可你微笑作
答。 你也从未是海员-你仅仅是终生飘流
在这静静的港湾。 “静静的港湾” 养老
基金会» [14: 148] (дословно:  ۥНет, ты 
больше не моряк... Друзья яростно 

обвиняют тебя в равнодушии к на-
падениям на соседей. Но ты отвеча-
ешь с улыбкой. Ты никогда не был 
моряком – ты только плавал в этой 
тихой гавани всю жизнь. Пенсион-
ный фонд «Тихая гавань»’). Метод 
перевода – замена.

Своеобразный пример - использо-
вание латинского выражения (вкупе 
со стилистикой слогана, названия), 
придающего «значительности» об-
разу: MEDIIS TEMPUSTATIBUS 
PLACIDUS. СПОКОЙНЫЙ СРЕДИ 
БУРЬ. ЛЕФОРТОВСКИЙ КОНДИ-
ТЕРСКИЙ КОМБИНАТ [11: 27]. 
Первое русское выражение после 
латыни переводит иностранную 
фразу, последующее «раскрывает» 
юмор, снова выходящий за рамки 
собственно игры слов. Возникают 
сомнения в понимании китайцами 
культурного феномена «Лефортово» 
в России, кроме того, в значимости и 
знаковости для них латыни; тем не 
менее, перевод на китайский переда-
ет основную идею указанного выра-
жения: «在风暴中静立 列福尔托沃糖果
点心长» [14: 24] (дословно: ‛Стой спо-
койно в бурю. Лефортово, Нижего-
родская область’). В данном случае 
используется метод замены.

Пример: …работа была free lance 
- Татарский переводил это выраже-
ние как «свободный копейщик», имея 
в виду, прежде всего, свою оплату» 
[11: 32], включает в себя как англи-
цизм, так и выражение, обладающее 
свойством каламбура, поскольку оно 
основано на прямом значении ино-
странного слова и созвучии перевода 
этого значения с русским словом «ко-
пейка». Перевод собственно калам-
буров, связанных с определенным 
звучанием слов, достаточно сложная 
задача: «他的工作是 free lance, 塔塔尔
斯基将这个词译为“自由的长矛”，他所指
的首先是他的收入» [14: 30] (дословно: 
‛Его работой было свободное копье, 
которое Татарский переводил как 
«копье свободы», и он имел в виду, 
прежде всего, свой доход’). При пе-
реводе данного фрагмента с русского 
языка на китайский используется 
метод лексической замены. 
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Кроме того, в рассматриваемом 
романе В. Пелевина выделим сле-
дующий отрывок: Последние стро-
ки, созданные им сразу после этого 
события, были навеяны песней груп-
пы «ДДТ» («Что такое осень – это 
листья...») и аллюзиями из позднего 
Достоевского. Кончалось стихотво-
рение так:

Что такое вечность - это 
банька,

Вечность - это банька с 
пауками.

Если эту баньку
Позабудет Манька,
Что же будет с Родиной и с 

нами?» [11: 14].
В данном отрывке нет калам-

буров, собственно игры слов, одна-
ко присутствуют исторически из-
менчивые и бытующие «в сознании 
носителей языка как «визитная 
карточка» эпохи» так называемые 
«социокультурные стереотипы» [17: 
91]. Эти не очень понятные китай-
цам (кроме «баньки») российские 
культурные реалии, ассоциации (в 
частности, знаковая песня) обуслов-
ливают сложность перевода на ки-
тайский язык: «他紧接在这一事件之后
写下最后几行诗， 颇有DDT乐队的歌曲
风格（“什么是秋天，这就是落叶.....”),
还借用了晚年陀思妥耶夫斯基的隐喻。该
诗的结尾是这样的：

什么是永恒，就是澡堂，
永恒就是布满蛛网的澡堂。
如果曼卡她
忘记了这间澡堂，
祖国和我们将会怎么样？» [15: 9].
(дословно: ‛Последние несколь-

ко стихотворных строк он написал 
сразу после этого события, вполне в 
стиле песни ДДТ («Что такое осень, 
это падающие листья...»’). Далее на-
блюдается заимствование метафоры 
из позднего Ф. Достоевского: Что 
такое вечность – так это баня, / 

Вечность – это банька, полная пау-
тины. / Если Манька, она... / Забу-
дет об этой бане…»). Характерна 
замена пауков на паутину и «исчез-
новение» связи Маньки и Родины. 
В результате в принимающем языке 
мы наблюдаем не только отсутствие 
адекватной передачи игры слов, но и 
частичную потерю смысла данного 
фрагмента русскоязычного художе-
ственного текста.

Таким образом, когда особая се-
мантика языковых единиц, создава-
емая с помощью словесных средств, 
представляет собой каламбур, т.е. 
обыгрывает значения слов, схожее 
звучание слов и выражений, переве-
сти это бывает весьма сложно, неиз-
бежны смысловые, культурологиче-
ские и «игровые» лакуны. Хотелось 
бы подчеркнуть, что, говоря о не-
переводимости тех или иных «игро-
вых» элементов каламбура, следует 
скрупулезно относиться к тексту 
оригинала, так как именно «уме-
ние китайских переводчиков в ряде 
случаев подыскивать соответствую-
щие эквиваленты «лишний раз под-
тверждает мысль о “непереведен-
ности”» [18: 64] этих компонентов. 
Это подтверждается анализом пере-
дачи игры слов при переводе рома-
на В. Пелевина «Generation “П”» на 
китайский язык. Для реализации 
лингвопрагматического потенциала 
построенной по принципам интер-
текста языковой игры китайский 
переводчик прибегает к таким мето-
дам, как вольный перевод, добавле-
ние, лексическая замена. В резуль-
тате исследования было выявлено, 
что игра и интертекстуальность как 
основные параметры постмодернист-
ской эстетики затрудняют достиже-
ние эквивалентности при переводе 
русскоязычного художественного 
текста на китайский язык.
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