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В ряде китайских сказок рассмотре-
ны имена собственные, проанализированы 
их особенности как категории безэквива-
лентной лексики. Показано, что перево-
ды китайских имён собственных нельзя 
осуществить с соблюдением принципа 
максимального соотношения лексических 
единиц и параллелизма синтаксических 
конструкций, что объясняется типологи-
ческими различиями между языками. Но 
имея определенный переводческий опыт 
и хорошее знание языка оригинала, можно 
успешно решить стоящие перед перевод-
чиком задачи.
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С лингвистической точки зре-
ния безэквивалентной лексикой 
являются слова и словосочета-
ния, которые обозначают явления 
и предметы, известные любому 
человеку любой культуры (небо, 
солнце, стол, бежать, быть и т.п.), 
но этим словам в переводящем 
языке (ПЯ) нет соответствий 
с равнозначным объемом значе-
ния и семантической структурой. 
Например, 吃 – есть, кушать, пи-
таться, принимать, кормиться, 
терпеть, переносить и т. д. [Прак-
тический курс перевода, http].

С лингвокультурологической 
точки зрения безэквивалентной 
лексикой являются слова и сло-
восочетания, которым в перево-
дящей культуре нет соответству-
ющих явлений и понятий, и, как 
следствие, слов, их обозначающих. 
Например,豆腐 – доуфу. Для пере-
вода такой лексики используются 
приемы: транслитерация, транс-
крипция, калькирование, аналог 
(функциональная замена) и смыс-
ловое развитие (толкование, ком-
ментарий). Таким образом, слово 
豆腐（doufu）является безэкви-
валентным с лингвокультуроло-
гической точки зрения и эквива-
лентным с лингвистической точки 
зрения. 

Рассмотрим вышеперечис-
ленные переводческие приёмы.

Транслитерация
Это сохранение графического 

облика (буквы, литеры) безэкви-
валентной единицы буквами пере-
водящего языка. Например:房子
(fangzi) – фанза в сказке «Почему 
собаки не любят кошек».

При использовании приема 
транслитерации необходимо со-
блюдать принцип благозвучия 
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и учитывать исторические традиции и характеризующие компонен-
ты значения имени собственного. Принцип благозвучия – устранение 
в переводе иноязычных имён, не свойственных русскому языку труд-
ночитаемых звуко- и буквосочетаний и/или вариантов, вызывающих 
в переводящем языке нежелательные ассоциации с лексикой снижен-
ного регистра, включая вульгаризмы и бранные слова [Принцип благо-
звучия…, http]. В таких случаях возможны не только некоторые отсту-
пления от общих правил транскрипции, но и отказ от них [Ермолович, 
2005, с. 65].

Так, имя персонажа 关(guan) в китайской сказке «Золотая рыба» 
по правилам практической транскрипции передаётся на русский язык 
как Гуань [Калашник, 2015, с. 100]. Другой пример, в китайской сказке 
«Жёлтый аист» есть упоминание о провинции 福州(fuzhou), переводи-
мое как Фучжоу, и герое 米 (mi) – Ми. 

Учёт исторической традиции. Словесный знак по своей природе 
произволен: один и тот же предмет может иметь несколько разных имён 
[Гак, 1998, с. 45].中国(zhongguo) переводится на русский язык «Китай», 
о чём упомянуто в китайской сказке «Золотая рыба». Даже в пределах 
одной страны могут сосуществовать разные варианты одних и тех же на-
званий [Ермолович, 2001, с. 115]. 

Многие имена собственные пришли в русский язык уже давно и не 
всегда из первоисточника. Это относится к историческим, религиозным, 
фольклорно-мифологическим и литературным именам и названиям. Не 
все из них соответствуют современным нормам и рекомендациям в об-
ласти практической транскрипции.

Учёт характеризующих (коннотативных и образных) компонентов 
значения имени собственного – это сохранение в безэквивалентной еди-
нице помимо номинативной функции дополнительного коннотацион-
ного или образного значения.

Так, при передаче значащих, или «говорящих», имен и кличек, чья ос-
новная функция не столько назывная, сколько характеризующая, бывает 
необходимо рассматривать безэквивалентную единицу как эквивалент-
ную. Например, кличка 倒霉蛋- Несчастливый в китайской сказке «По-
чему собаки не любят кошек» теряет весь смысл при транскрибировании.

С производностью от нарицательных слов может быть связан и дру-
гой вид определяющих компонентов в значении имени собственного. 
В тот момент переводчик стоит перед выбором: передача формы всего 
имени или смысла составляющих его элементов.

Как смысл элементов имени собственного, так и внешняя форма 
(неповторимый звуковой и графический облик) могут в равной степе-
ни иметь немаловажное значение, и тогда перед переводчиком стоит не-
лёгкая задача по поиску дополнительных аргументов в пользу того или 
иного вида передачи.

Однако, если в момент наименования объекта мотивировочный 
признак был, но впоследствии утратился, то необходимости в семанти-
ческом переводе нет и достаточно транслитерации и/или транскрипции. 
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Калькирование, или дословный перевод, используют в тех случаях, 
когда другими приемами нельзя передать содержание переводимого или 
понятие уже вошло в разряд международных. Также используется в ав-
торских названиях фильмов, книг, произведений искусства и т.д. Напри-
мер, 大头邓- Головастик Дэн (неофициальное прозвище Дэн Сяопина).

Калька – это сохранение в переводимом языке как базовой семан-
тики, так и структуры сложного/составного слова или словосочетания 
безэквивалентной единицы.

Если все структурные части безэквивалентной единицы подверга-
ются буквальному семантическому переводу, то имеет место «чистая» 
калька. Например, в китайской сказке «Почему в море вода солёная» 
упомянуто известное море 黄海, переводимое на русский язык «Жёлтое 
море».

Если одни структурные части безэквивалентной единицы подвер-
гаются буквальному семантическому переводу, а другие транслитериру-
ются / транскрибируются, то имеет место полукалька. К примеру, самая 
длинная река в Китае 长江，другое название扬子江переводится Река 
Янцзы в китайской сказке «Золотая рыба». Похожие примеры возни-
кают и при передаче с китайского языка на русский имён персонажей. 
В китайской сказке «Братья Лю» персонажами являются 刘大、刘二、
刘三、刘四、刘五，на русский язык их имена переводятся: Лю-первый, 
Лю-второй, Лю-третий, Лю-четвёртый и Лю-пятый. В другой сказке 
«Почему в море вода солёная» имена героев 王大、王二 переводятся 
на русский язык как Ван-старший и Ван-второй.

Транскрибирование – введение в текст перевода с помощью гра-
фических средств языка соответствующей реалии с максимально допу-
стимым приближением к ее оригинальной фонетической форме. Исхо-
дя из особенностей китайского языка, транскрибирование иностранных 
реалий средствами китайского языка является достаточно сложным 
процессом, так как требует отбора иероглифов, которые также при со-
хранении фонетического компонента отражали бы содержание реалии. 
Между сохранением фонетической подлинности реалии и ее содержа-
тельным наполнением китайцы выбирают содержание. Это происходит 
даже тогда, когда традиционно реалии переходят в язык в неизменном 
виде (имена, фамилии, географические названия). Например,俄国 –  
Еguo – Россия [Калашник, 2015, с. 82].

Реалии в качестве средства передачи в язык перевода применяют 
в тех случаях, когда транскрипция по тем или иным причинам невоз-
можна или нежелательна. Приемы (способы) перевода –  это сочетание 
определенных действий, алгоритм действий и сам процесс перевода 
для достижения поставленной цели при передаче речевого сообщения 
одного языка средствами другого языка. Для перевода безэквивалент-
ной лексики на китайский язык обычно используется введение неоло-
гизма –  наиболее подходящий путь смысловой передачи содержания 
и колорита реалии путем образования нового слова или словосочетания 
[Калашник, 2015, с. 82].
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Например, 中国孩子一看到外国人就说“老外来了，老外来了！”
：Когда китайские дети видят иностранца, они часто говорят: «Лавай-
ци пришли! Лавайци пришли!» 

Отметим, что перевод реалий неологизмами – приём, используе-
мый очень редко. Причина такова, что создателем языка является народ, 
и очень редко –  отдельный автор. 

В общем, язык народных сказок – это великий язык, который прост 
и богат, всеобъемлющ и многозначен, он помогает проникнуть в духов-
ный мир каждого народа. Изучение стереотипных языковых единиц, 
традиционно используемых в сказках, важно для постижения языковой 
картины мира народа, в том числе и русского, и китайского [Халилов, 
1989, с. 19].

Отметим основные стилистические характеристики сказки, опре-
деляющие стратегию перевода: использование стилистически окрашен-
ных слов, просторечной лексики, использование эпитетов, метафор, 
олицетворения [Новикова, Лобанова, 2014, с. 153].

Таким образом, на примере китайских сказок в статье было показа-
но, что переводы китайских имён собственных нельзя осуществить с со-
блюдением принципа максимального соотношения лексических единиц 
и параллелизма синтаксических конструкций. Это объясняется типо-
логическими различиями между языками, выражающимися как в спе-
цифике лексики, так и в своеобразии синтаксиса. Однако определенный 
переводческий опыт и хорошее знание языка оригинала могут помочь 
успешно решить стоящие перед переводчиком задачи.
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Olga N. Boldyreva, Elena P. Khudogulova, Wu Mengzhu (Elista, 
Russian Federation)

Proper Names as the Category of Non-Equivalent Lexis and 
the Peculiarities of their Translation into Russian (on the material of 
Chinese Folk and Author Tales)

The article is devoted to the study of Chinese fairy-tales “Why the salt 
water in the sea”, “The Liu brothers”, “The Yellow Stork”, “Why dogs do not 
like cats”, “Golden Fish”, where proper names are distinguished and their 
features are analyzed as categories of equivalent vocabulary. The purpose 
of the article is to show that translations of Chinese proper names cannot 
be carried out in accordance with the principle of maximum ratio of lexical 
units and parallelism of syntactic constructions, which is explained by 
typological differences between languages, expressed both in the specifics of 
the vocabulary and in the singularity of the syntax. Though having a certain 
translation experience and a good knowledge of the original language, it is 
possible to solve the tasks that face the interpreter successfully.

Key words: Chinese language, translation, Russian language, Chinese 
tales, words of equivalent vocabulary, realities, transcription.
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