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ВВЕДЕНИЕ 

В современной лингвистике язык рассматривается как средство общения и передачи 

собственных мыслей, чувств и желаний, а также как система значимых единиц, которые 

составляют содержание речевых высказываний, исходя из этого семантическая структура 

многих речевых и языковых явлений служит необходимым материалом для изучения в 

современной науке о языке. К таким явлениям относится игра слов. 

Данная работа посвящена изучению способов передачи игры слов с французского 

языка на русский язык, а также определению их адекватности (на материале романа 

Раймона Кено «Зази в метро»). 

Игра слов является довольно распространённым лингвистическим средством 

создания юмора и сатиры. Большое количество работ по языкознанию посвящено 

различным аспектам изучения феномена языковой игры [Санников 2002], [Земская 1992], 

[Коновалова 2008], [Болдарева 2002], [Нухов 2012], [Норман 2006], [Усолкина 2002], 

[Витгенштейн 2011], [Цикушева 2009]. Это свидетельствует о глубоком 

исследовательском потенциале данного языкового явления.  

Проблема передачи игры слов в тексте перевода является одной из актуальных 

проблем в переводоведении и представляет достаточно большой интерес, как для самих 

переводчиков, так и для исследователей переводных текстов. К этой проблеме в своих 

трудах обращались как отечественные лингвисты [Комиссаров 2004], [Федоров 2002], 

[Рецкер 2007], [Морозов 1954], [Соболев 1955], [Миньяр-Белоручев 1999], [Виноградов, 

2001], [Алексеева 2004], [Швейцер 1988], [Сдобников 2007], так и зарубежные [Delabastita 

1996], [Munday 2001], [Newmark 1981], [Nida 2000]. Проблема изучения способов 

передачи игры слов с французского языка на русский языке также исследовалась 

[Хаперский 2013]. Но на примере текста романа «Зази в метро» еще не рассматривалась 

достаточно широко. Насколько нам известно, всё еще отсутствуют научные работы, 

которые представляют специфику игры слов в данном романе и особенности перевода 

игры слов в русскоязычном произведении «Зази в метро».  Вышесказанное обусловливает 

актуальность данного исследования. 

Объектом исследования является перевод игры слов в  произведении Раймона Кено 

«Зази в метро». 

Предметом исследования является адекватность передачи игры слов с французского 

языка на русский язык. 

Цель данной работы заключается в определении адекватности передачи игры слов с 

французского языка на русский язык в переводе произведения Раймона Кено «Зази в 
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метро». Для осуществления поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) Охарактеризовать сущность языковой игры и разграничить ее от смежных 

явлений; 

2) Рассмотреть механизмы создания игры слов; 

3) Рассмотреть такие явления как переводимость, эквивалентность и адекватность 

перевода; 

4) Рассмотреть основные способы перевода игры слов  

5) Определить способы передачи игры слов с французского на русский язык в 

романе Р.Кено «Зази в метро» и их адекватность. 

Материалом исследования является роман французского писателя Р. Кено «Зази в 

метро» и выполенный М.К. Голованивской, Е.Э Разлоговой перевод данного романа на 

русский язык. Методом сплошной выборки было выделено 67 единиц. Единицей анализа 

выступает выражение или слово, содержащее игру слов. 

Для достижения поставленных целей в исследовании применяются методы: 

сравнительно-сопоставительного анализа при сравнении текстов оригинала и перевода, 

контекстуальный метод языковых единиц, а также метод количественного подсчета для 

определения частотности того или иного явления. 

Теоретическая значимость определяется попыткой внести определенный вклад в 

изучение такого лингвистического феномена как игра слов. Данное исследование 

дополняет имеющиеся сведения о способах передачи игры слов в художественных 

произведениях и может поспособствовать при дальнейшем изучении данной темы. 

Практическая значимость  обусловлена возможностью использования полученных 

результатов в переводческой практике при переводе художественных текстов, а также 

возможностью послужить рекомендацией переводчикам при переводе игры слов в 

произведениях художественной литературы. Кроме того, полученные данные могут найти 

свое применение при разработке спецкурсов, посвященным отдельным проблемам теории 

и практики перевода, а также на практических занятиях по переводу, в частности по 

переводу игры слов. 

Цели и задачи работы обусловили структуру дипломной работы. Работа состоит из 

Введения, двух глав, Заключения и списка литературы. Во Введении обоснована 

актуальность исследования, его объект, предмет, цели и поставленные задачи, а также 

теоретическая и практическая значимость данной работы. В первой главе рассматривается 

сущность языковой игры, описываются способы создания игры слов на различных 

языковых уровнях, рассматриваются также такие важные термины в переводоведении, как 
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«эквивалентность», «переводимость» и «адекватность». Здесь были также описаны 

основные способы перевода игры слов. Во второй главе были исследованы способы 

перевода игры слов с французского языка на русский язык на словообразовательном и 

графическом уровнях языка в произведении Р. Кено «Зази в метро». Также в этой главе 

была определена адекватность игры слов. В Заключении обобщаются результаты анализа 

и формулируются основные выводы. В конце работы приводится список используемой 

литературы и цитируемых художественных текстов. 
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ГЛАВА I. ИГРА СЛОВ КАК ПРИЕМ КОМИЧЕСКОГО 

1.1. Сущность языковой игры 

В настоящее время такое понятие как «игра» затрагивает огромное множество 

разнообразных сфер деятельности человека, вызывая тем самым интерес ученых в самых 

разных областях науки. Во второй половине XIX века под влиянием эволюционной 

теории появились первые формулировки теории игры. Большая часть энергии, которая 

необходима для существования человека, направлена на удовлетворение его физических 

потребностей. Принимая это во внимание, игру, в том числе и языковую игру, можно 

считать как средством восстановления сил после какой-либо трудовой деятельности. Эта 

идея была озвучена в XVII веке, однако она не объясняла полностью, что представляет 

собой такое явление как игра. Философы и культурологи в своих исследованиях 

рассматривают игру согласно тому, какую роль она играет в жизнедеятельности человека 

и насколько она значима для культуры [Хейзинга 1991. С. 59].  

Игра рассматривается как некоторый символ, как модель особого поведения и 

нестандартного отношения к тому, что происходит вокруг. Она представляет собой 

действие, которое происходит в определенных границах времени, пространства и смысла, 

по добровольно принятым правилам, вне зависимости от того, необходимо ли оно и 

приносит ли какую-либо пользу [Левада 1984. С. 187]. Это действие также доставляет 

людям удовольствие, приносит чувство радости и нередко вызывает смех. Одним из видов 

игры, который осуществляется в процессе речевой деятельности, является языковая игра. 

Ее содержанием является закодированная, вербально выраженная информация. Ученые 

отмечают возросший за последнее время интерес к данному лингвистическому феномену.  

Термин «языковая игра» стал в свою очередь одним из популярных терминов в 

языкознании конца XX — начала XXI веков. Многие лингвисты начали рассматривать 

язык как объект игры, принимая во внимание то, что жизнь человечества трактуется как 

игра, а язык является ее отражением. Одним из первых изучением этого вопроса 

занимался Л. Витгенштейн. Именно он впервые упомянул термин «языковая игра», 

определяя её как особый способ манипулировать языком, как «единое целое: язык и 

действия, с которыми он переплетен». Л. Витгенштейн предполагал, что взаимодействие 

языка и жизни представляет собой некий вид языковой игры, которая опирается на 

определенные социальные регламенты. Он считал, что «языковая игра», подразумевая при 

этом лингвистическое поведение говорящих, их речевую практику во множестве 

различных жизненных ситуаций, составляет основу языка. Язык состоит из совокупности 

различных языковых игр, которые взаимодействуют между собой и обладают своими 

собственными грамматиками или правилами употребления. Согласно его концепции 
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всякий акт речи представляет собой языковую игру с различными смыслами слов и 

словосочетаний, со значениями речевых оборотов, которые попадая в определенную 

жизненную ситуацию, преобразовываются, видоизменяются, приобретают новые 

значения. Витгенштейн утверждает, что в теории нельзя рассматривать язык как 

формальную структуру, как некий набор значений, так как в языковой игре слова и 

действия имеют тесную связь. Он говорит о том, что все формы опыта и деятельности 

человека заключают в себе проявления языка и невозможны без него. Языковая игра — 

это особый вид речетворческой семиотической деятельности [Витгенштейн 2011]. 

Значительный вклад в разработку теории языковой игры внес нидерландский 

философ И. Хёйзинга. Он произвел этимологический анализ глаголов, связанных с 

понятием «игра», в результате которого пришел к выводу, что игра появилась гораздо 

раньше культурных форм общества [Хейзинга 1991. С. 35]. Рассмотрев, какие значения 

слово «игра» имеет в разных цивилизациях и на разных языках, Хёйзинга сделал вывод о 

том, что «игра» во многом взаимосвязана с состязанием, соревнованием, борьбой, а также 

с любовной игрой, которая находит себя в обыгрывании запретных тем (табу) в 

современных каламбурах. В поэзии, например, игра берет свое начало в насмешливых 

песнях, в философии же начинает проявлять себя в священной игре в загадки.  

Итак, научные взгляды на изучение такого понятия, как игра, начали формироваться 

еще в XIX веке под влиянием эволюционной теории. Данное явление изучалось с 

различных точек зрения: философской, культурологической, лингвистической. 

Исследователи пытались понять и объяснить что такое игра, как она связана с культурой, 

поведением и жизнедеятельностью человека. Языковая игра, как лингвистический 

феномен, приобрела широкое распространение в XX веке благодаря одному из 

крупнейших философов того времени Л. Витгенштейну. Согласно его концепции, данное 

явление представляет собой лингвистическое поведение говорящих, особый способ 

манипулирования языком.  

Затем эти идеи получили дальнейшее развитие, в том числе, в отечественной 

лингвистике. Ученые занимались рядом проблем: определение игры слов, ее сущность, 

способы создания и многое другое.  

Сначала обратимся к определению термина «языковая игра». 

В современной научной литературе существуют различные толкования термина 

«языковая игра». В стилистическом энциклопедическом словаре говорится о том, что 

языковая игра – это «определенный тип речевого поведения говорящих, который основан 

на преднамеренном нарушении системных языковых отношений, т.е. на разрушении 

речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур. В 
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результате чего они приобретают экспрессивное значение и способность вызывать 

стилистический и эстетический эффект у слушателя/читателя» [СЭС. С. 657]. 

В энциклопедическом словаре по педагогике и психологии  «языковая игра» 

определяется как сознательное нарушение норм языка или норм речевого поведения с 

целью шутки, скрашивания речи [http://med.niv.ru/doc/dictionary/psychology-and-

pedagogy/index.htm].  

После выхода в свет работы Е.А Земской, М.В. Китайгородской В, Н.Н. Розановой в 

отечественной лингвистике такое понятие, как «языковая игра» стало иметь не только 

философское значение, но лингвистическое и рассматривалось как «реализация 

поэтической функции языка». Именно тогда термин «языковая игра» вошел в научный 

обиход, обозначая такие явления, когда говорящий «играет» с формой речи, когда 

свободное отношение к форме речи приобретает эстетический характер. Человек 

приукрашивает свою речь благодаря использованию различных шуток, каламбуров, и 

разных видов тропов (метафоры, сравнения, перифразы и т.д.)». Связав языковую игру с 

поэтической функцией языка, авторы работы ограничили сферу использования языковой 

игры. То есть, согласно их концепции, языковая игра имеет место быть только в  

художественных произведениях, которые основаны на реализации функции воздействия 

[Земская, Китайгородская 1983]. 

В.З. Санников, анализируя семантические, синтаксические и прагматические 

особенности языковой игры, определяет её как «всякое необычное использование языка, 

осознаваемое и намеренно допускаемое говорящими (например, для создания 

художественного эффекта)». Он утверждает, что языковая игра «основана на знании 

системы единиц языка, нормы их использования и способов творческой интерпретации 

этих единиц посредством преднамеренного отклонения от норм языка с целью создания 

комического эффекта» [Санников 2002. С. 15]. 

И.В. Цикушева относит языковую игру к частному виду игры, которая 

осуществляется в процессе речевой деятельности человека. «Языковая игра», по ее 

мнению, представляет собой «осознанное и целенаправленное манипулирование 

экспрессивными ресурсами речи, обусловленное установкой на реализацию комического 

эффекта». Она утверждает, что языковую игру необходимо рассматривать как 

своеобразный механизм индивидуального стиля и как жанровый признак [Цикушева 2009. 

С. 170].  

А. В. Усолкина определяет её как особую форму лингвокреативного мышления, 

которая является результатом осознанного нарушения норм языка с целью достижения 

определенного эффекта (чаще всего комического) [Усолкина 2002. С. 9]. 
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По мнению, С. Ж. Нухова, данный феномен представляет собой вид речевого 

поведения человека, при котором проявляются лингвокреативные способности языковой 

личности, и всё это сопровождается возникновением комического эффекта [Нухов 2002. 

С. 36-37]. 

Ю.О. Коновалова отмечает, что языковая игра отражает способность языковой 

личности к словотворчеству [Коновалова 2008. С. 7]. Более того, она утверждает, что эта 

способность зависит от уровня лингвистической компетенции и психологического типа 

личности, поэтому не является обязательной для всех [Коновалова 2008. С. 162-163].  

Б.Ю. Норман, определяя языковую игру как сложный по своему характеру и 

содержанию феномен, отмечает, что используя языковую игру в процессе общения, 

человек тем самым проявляет свой творческий потенциал. В связи с этим он получает 

эстетическое удовлетворение, способен отрегулировать отношения с собеседником, а 

также продемонстрировать определенную степень творческой свободы  [Норман 2006. С. 

248]. 

И.Н. Горелов и К.Ф. Седов в своей работе определяют языковую игру как феномен 

речевого общения, при котором языковые личности стремятся добиться в высказывании 

эффектов словесного творчества. По их мнению, языковая игра носит характер 

балагурства, остроты, шутки, каламбура и т.д. [Горелов 2001. С. 180]. 

Многие работы зарубежных ученых также были посвящены такому 

лингвистическому явлению, как языковая игра. Например, Ф. де Соссюр представляет 

языковую игру как источник установления норм произношения, фонетической 

транскрипции языковых сообщений в определенный промежуток времени [Соссюр 1999. 

С. 43]. С. Ульман связывает языковую игру с такими явлениями, как омонимия и 

полисемия [Ульман 1979]. 

Таким образом, языковая игра – это лингвистический феномен, главной функцией 

которого является создание определенного эффекта, чаще всего комического, для 

усиления выразительности речи. В наши дни происходит накопление новых данных о 

приемах, используемых в языковой игре. К настоящему времени представлено большое 

количество способов создания языковой игры на уровне графики, орфографии, фонетики, 

морфологии, лексики и синтаксиса. Несмотря на это понятие «языковая игра» в 

отечественной лингвистике так и не приобрело четкого однозначного содержания: авторы 

необоснованно продолжают отождествлять языковую игру с поэтической функцией 

языка, ограничивая тем самым сферу ее проявления и функции в языке. 

Термин «игра слов» употребляется наряду с другими смежными терминами – 

«языковая игра» и «каламбур». Однако не следует смешивать эти три понятия. 



11 
 

Впервые употребленный Л. Витгенштейном термин «языковая игра» иногда 

заменяется термином «игра слов». Однако при более тщательном изучении игра слов 

оказывается составляющей языковой игры, а не эквивалентным ей понятием. Под 

языковой игрой понимают использование элементов всех уровней языка – 

семантического, синтаксического и прагматического, в то время как игра слов 

представляет собой обыгрывание элементов семантического уровня языка. Таким 

образом, игра слов является разновидностью языковой игры. 

Игра слов, как разновидность языковой игры, зачастую употребляется в русском 

языке под термином «каламбур». В зарубежной и отечественной лингвистике до сих пор 

нет точного понимания того, что представляют собой данные стилистические приемы: 

«каламбур» иногда называют «языковой игрой» или «игрой слов». Также в научной 

литературе содержание данных понятий и их соотношение описывается по-разному. Одни 

исследователи считаю данные понятия равнозначными, другие же предполагают, что они 

различны.  

Разработано три основных подхода к рассматриваемому вопросу. Рассмотрим их. 

Согласно первой точке зрения, Наиболее распространенным утверждением является 

то, что все три понятия «языковая игра», «игра слов» и «каламбур» являются 

эквивалентными и имеют одинаковые или схожие значения. В толковых словарях Д.Н. 

Ушакова, С.И. Ожегова, В.В. Лопатина, в словаре современного русского литературного 

языка, в Литературном энциклопедическом словаре и многих других такие понятия как 

«игра слов» и «каламбур» становятся равнозначными. В лингвистическом словаре О.С. 

Ахмановой оба термина являются синонимами и определяются как «фигура речи, 

состоящая в юмористическом использовании разных значений одного и того же слова или 

двух сходно звучащих слов» [Ахманова 2004. С. 188]. Большая часть исследователей 

также не проводят различий между данными стилистическими приемами.  

Согласно второй точке зрения, каламбур стоит рассматривать  как разновидность 

игры слов. Во французском языке термин «calembour» является одним из видов игры слов 

и определяется как «jeu de mots basé sur l’homonimie ou la polisémie, fondé sur des mots se 

ressemblant par le son, différant par le sens» - «игра слов, основанная на омонимии или 

полисемии, то есть на словах схожих по звучанию, но различных по значению» (перевод 

наш – Е.А.Белоусова). О.Ю Коновалова придерживается данной точки зрения. По ее 

мнению, игра слов - это сознательное или невольное употребление слова в определенном 

контексте, в ходе чего всякое речевое выражение становится двусмысленным и 

приобретает некий художественный эффект [Коновалова 2008. С. 69]. По ее мнению, в 

игру слов вступают две языковые единицы, каждая из которых имеет собственное 
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значение и форму. Каламбур в свою очередь - это фигура речи, которая включает в себя 

намеренную или ненамеренную двусмысленность в речи, возникающую в результате 

обыгрывания двух различных по значению омонимов. Таким образом, некоторые 

исследователи рассматривают каламбур как один из видов игры слов, указывая на то, что 

он основан на многозначности, омонимии и паронимии. Игрой слов в свою очередь они 

называют любое экспериментирование со всякими элементами семантического уровня 

языковой системы. 

Третья точка зрения заключается в том, что термины «игра слов» и «каламбур» 

являются различными. В своем исследовании Е.Ф. Болдарева проводит анализ сходств и 

различий между игрой слов и каламбуром. Согласно данному анализу, сходства 

каламбура и игры слов заключаются в обыгрывании разных значений полисемантов и 

паронимов. Различие же этих двух стилистических приемов проявляется в том, что игра 

слов строится на обыгрывании омонимов, а каламбур, в свою очередь, на обыгрывании 

фразеологических единиц, на смысловом объединении псевдосинонимов и 

псевдоантонимов и на окказиональном преобразовании слов [Болдарева 2002. С. 55]. 

Данной точки зрения придерживается также Л.А. Сазонова. По мнению автора, каламбур 

является самостоятельным стилистическим приемом, который выражает двусмысленность 

в одной языковой единице, и оба значения воспринимаются человеком одновременно. 

Однако если двусмысленность проявляется только в следующей фразе, в которой 

повторяется обыгрываемое слово или даются пояснительные слова, то это уже игра слов. 

Также автор работы утверждает, что игра слов и каламбур являются составляющими 

понятия языковой игры [Сазонова 2004. С. 158]. 

Итак, понятие «игра слов» довольно часто употребляется вместе с другими 

смежными понятиями – «языковая игра» и «каламбур». Однако в процессе тщательного 

изучения данных явлений, были выявлены различия между ними. Различия между 

языковой игрой и игрой слов заключаются в том, что при языковой игре обыгрываются 

элементы всех уровней языка – семантического, синтаксического и прагматического, в то 

время как игра слов представляет собой обыгрывание элементов семантического уровня 

языка. Что касается терминов «игра слов» и «каламбур», здесь исследователи также 

придерживаются различных точек зрения. Одни считают, что данные термины являются 

одинаковыми, другие утверждают, что «каламбур» является одним из видов игры слов, 

указывая на то, что он основан на многозначности, омонимии и паронимии. Игрой слов 

они называют любое экспериментирование со всякими элементами семантического 

уровня языковой системы. Третьи же, в свою очередь, отмечают, что эти термины 

являются различными. Различие этих двух стилистических приемов проявляется в том, 
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что игра слов строится на обыгрывании омонимов, а каламбур - на обыгрывании 

фразеологических единиц и на окказиональном преобразовании слов.  

В нашей работе мы будем придерживаться второй точки зрения, которая 

заключается в том, что каламбур является одним из видов игры слов. То есть понятие 

игры слов является родовым по отношению к каламбуру – видовому понятию. В 

настоящей работе мы исследуем игру слов в широком смысле слова. Под ней понимается 

экспериментирование на уровне значения слова. 

 

1.2 Способы создания игры слов 

Язык представляет собой системно-структурное образование, в котором все единицы 

связаны между собой разнообразными отношениям. Игра слов представлена на различных 

уровнях языковой системы - фонетическом, графическом, морфологическом, 

синтаксическом и словообразовательном уровнях языка. Рассмотрим каждый уровень 

подробно.  

1.2.1. Фонетика, фонология 

  На фонетическом уровне игра слов реализуется с помощью таких приемов, как:  

1) Резкие намеренные нарушения орфоэпических норм. 

Пример: какчество, коликнество, Што такоэ? и т. д. (цит. по: [Санников 2002. С. 53]). 

2) Паронимия. Данный прием представляет собой обыгрывание частичного сходства 

звукового облика слов (Осип охрип, а Архип осип) (цит. по: [Санников 2002. С. 53]). В 

паронимии гласные фонемы четко противопоставляются согласным. Это связано с тем, 

что согласные несут в себе большее количество информации по сравнению с гласными 

[Григорьев 1979: 264]; 

3) Анаграмма  –  литературный приём, который заключается в перестановке букв 

или звуков того или иного слова (или словосочетания), что в результате даёт другое слово 

или словосочетание. Пример: на дворе трава, на траве дрова; 

4) Палиндром (слово или фраза, которая сохраняет один и тот же смысл при чтении 

слева направо и справа налево). Пример: ишак ищет у тещи каши. 

5) Интонация (и отражающая ее пунктуация) обыгрывается крайне редко. Пример: 

анекдот о жизни советских людей (цит. по: [Санников 2002. С. 53]): 

20-е годы: «Как вы живете?» 

Начало 30-х: «Как вы?Живете?» 

Конец 30-х: «Как?!Вы живете?!» 
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1.2.2. Графика. Орфография. Пунктуация 

Игра слов на уровне графики, орфографии, пунктуации используется чаще, чем на 

фонетическом уровне.  

Здесь игра слов представляет собой: 

1) Намеренное сознательное нарушение орфографических и пунктуационных 

правил. Пример: Я, хоть и кажусь наглым, человек весьма 

чюствительный, нервный, мнительный, тонкий (цит. по: [Санников 2002. С. 55]). 

2) Нарушение правила употребления прописных и строчных букв с целью 

достижения комического эффекта, например, сочетание этих букв в пределах одной 

словоформы для ее переразложения. Этот прием является достаточно редким. 

Пример: обШАРПанная элита = элита, имеющая дорогое оборудование фирмы «Шарп» 

(цит. по: [Гридина 1996.с.47]). 

3) Графическое оформление целого текста, например, фигурные стихи — тексты 

стихотворений, оформленные графически так, что определенное расположение строк 

формирует очертания какого-либо предмета: треугольника, ромба, вазы и т. п [ЛЭС: 466]. 

4) Устранение интервала между словами. Пример: Фразы бессильны. Слова 

слиплисъводнуфразу. Согласные растворились (А. Вознесенский, Эскиз поэмы). 

5) Обыгрывание сокращений. В настоящее время прием используется редко, был 

особенно популярен в советскую эпоху. Например, Замком по морде (заместитель 

командующего по морским делам) (цит. по: [Санников 2002. С. 58]). 

 

1.2.3. Морфология 

Грамматика и, в частности, морфология имеет уже более широкие возможности для 

создания комического эффекта. Обыгрываются чаще всего три явления:  

А) непроницаемость, неусекаемость словоформы как наименьшей текстовой 

единицы 

Б) формальные способы выражения тех или иных морфологических значений, 

своеобразие парадигм (дефектность, наличие дополнительных форм и т. п.); 

В) морфологические категории и формы.  

Рассмотрим каждое из этих явлений: 

А) Словоформа является наименьшей текстовой единицей. Один из самых 

распространенных способов языковой игры — расчленение словоформы, в результате 

чего происходит осмысление, того что осталось от словоформы, полученного в результате 

этого расчленения. Настоящий мужчина состоит из мужа и чина  (цит. по: [Санников 

2002. С. 66]). 
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Б) К формальным способам выражения морфологических значений относится 

обыгрывание иноязычных и архаичных аффиксов. Пример: - Здравствуй, друже  (цит. по: 

[Санников 2002. С. 70]). 

 Игра слов может быть также построена на расширении парадигм, т.е. на 

образовании от слова той или иной грамматической категории (падежа, степени сравнения 

и т. д.), ему не свойственной. Используя подобные формы, потенциально возможные или 

недопустимые в нейтральной речи, автор тем самым добивается предельной новизны 

выражения и, шокируя слушателя, акцентирует его внимание на том смысле, который он 

хочет передать. Пример: [Писатель-классик Распрогорький — аплодирующим читателям] 

— Чего на меня таращите буркалы? чего шлепаете? Шлепали бы вот лучше 

Распрокислому. Он высокохудожественнее еще меня (цит. по: [Санников 2002. С. 72]). 

Реже обыгрывается явление противоположного характера — отсутствие того или 

иного члена парадигмы (при наличии самой соответствующей категории). Пример: 

—Ах ты, стрекоза!— сказала мать своей трехлетней Ирине. 

—Я не стрекоза, а я людь! (цит. по: [Санников 2002. С. 74]). 

К этому пункту относятся также различного рода морфологические ошибки. 

Грамматические ошибки используются в языковой игре довольно редко, в основном с 

целью подрыва авторитета или достоинства описываемого лица, например 

отрицательного персонажа или пародируемого автора. Пример: 

В трамвае нет местов. 

—Не местов, а мест. Падежов не знаете. 

—А вам нет делов, что мы не знаем падежов! (цит. по: [Санников 2002. С. 74]). 

В) Игра с семантикой морфологических категорий и форм может быть связана: 

1) с категорией рода: например, употребление среднего рода прилагательного при 

описании человека. Пример: [Сенатор Аблеухов спрашивает сына о бедном разночинце] 

— А скажи-ка мне, Коленька, кто такое тебя посещает, голубчик мой? (цит. по: 

[Санников 2002. С. 77]). 

2) с категорией лица: например, 1-е лицо вместо 2-го. Пример:  [Капитан милиции — 

задержанному] — Ну, как — будем сознаваться или еще поиграем в молчанку? (цит. по: 

[Санников 2002. С. 79]). 

3) с категорией числа: cуществительное в ед. числе может служить для обозначения 

собирательного образа (Студент сейчас пошел не тот и т. п.). Игра слов здесь связана 

не с употреблением имени в единственном числе, а в совместном употреблении 

наречия (часто, большей частью) и единственного числа имени существительного. 
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4) с категорией залога: прием используется довольно редко. Языковая игра 

усиливается и доводится почти до абсурда там, где субъект действия является вполне 

определенным лицом. Пример: — Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы 

живете? (цит. по: [Санников 2002. С. 88]). 

5) с категорией вида и времени: обыгрывается редко. Пример: [Мальчик] Я сперва 

боялся трамвая, а потом вык, вык и привык (цит. по: [Санников 2002. С. 90]). 

 

1.2.4. Синтаксис. 

В синтаксисе значения передаются с помощью служебных слов, различного рода 

конструкций, видоизменения порядка слов и интонации. Тонкости синтаксиса широко 

используются для достижения комического эффекта. Трудно указать синтаксическое 

явление, которое не подвергалось бы обыгрыванию. Среди таких явлений можно 

отметить: 

1) Синтаксическая омонимия: в «чистом виде» встречается редко, обычно она 

сочетается с лексической омонимией или полисемией. Например, в следующем примере 

можно проследить омонимию обстоятельства образа действия и обстоятельства времени: 

Наш народ читает запоем, поэтому мы страна поголовно грамотного алкоголизма (цит. 

по: [Санников 2002. С. 110]). 

2) Синтаксическая компрессия: данный прием заключается в том, что 

подразумеваемый член предложения опускается. Пример:  — Вы слышали? Андропов 

сломал руку!— Кому? (цит. по: [Санников 2002. С. 112]). 

3) Согласование: обыгрывание согласования по роду, пример: Киев так понравился 

(князю) Олегу, что в порыве восторга он приказал ему: «Будь матерью городов 

русских!»(...) Киев же, несмотря на свою явную принадлежность к мужскому роду, не 

посмел ослушаться грозного князя и стал матерью (цит. по: [Санников 2002. С. 116]). 

4) Синтаксическая сочетаемость компонентов предложения: некоторые 

словосочетания не могут употребляться в той или иной синтаксической позиции, 

подобные ограничения обыгрываются. Чаще всего в игре слов используется 

присоединение градуирующих прилагательных или наречий к словам, не 

предполагающим градуирование. Пример: Очень превосходный оратор, говоря о 

прогрессе женского движения, воскликнул. «Женщина всюду и всюду вытесняет 

мужчину!» (цит. по: [Санников 2002. С. 120]). 

5) Сравнительные конструкции: используются в игре слов очень часто. Пример: С 

шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! (цит. 

по: [Санников 2002. С. 121]). 
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1.2.5. Словообразование 

Игра слов в словообразовании позволяет раскрыть потенциальные связи словесного 

знака и использовать их с различным прагматическим, эстетическим и комическим 

эффектом. Возможности языковой игры обусловлены исключительной подвижностью 

словообразования и невозможностью проведения жестких границ между ее потенциями и 

фактической реализацией. 

На словообразовательном уровне игра слов достигается путем: 

1) Переосмысления словообразовательной структуры существующих слов: 

А) Переосмысление существительных. Пример: Хотел бы я знать, в каком ты 

состоянии, или, что хуже – сосидении, солежании. (цит. по: [Земская 1992. С. 173]). 

Б) Переосмысление прилагательных. Пример: - Мамочка, не брани меня за то, что я 

опоздала. Недалеко отсюда упала лошадь, и они сказали, что послали за лошадиным 

доктором. Вот я и прождала там все это время, и что ты думаешь? Пришел не 

лошадиный доктор, а просто человек! (цит. по: [Санников 2002. С. 149]). 

В) Переосмысление глаголов. Пример: Мужчины, женитесь! Женщины, 

мужайтесь! (цит. по: [Санников 2002. С. 150]) 

2) Создания новых слов. Данный прием является основным способом обыгрывания 

словообразовательных возможностей языка. К способом образования новых слов 

относятся: 

А) Префиксация. Например, присоединение нескольких префиксов к слову: 

распренаидостаточно (из письма); я имею крайнюю и распрекрайнюю нужду в деньгах 

(цит. по: [Виноградов 1972. С. 208]). 

Б) Суффиксация. Является более продуктивным приемом образования новых слов. 

Например, присоединение уменьшительно-ласкательного суффикса к существительному: 

…тут из чиста полюшка вышла ему [собирательница трав] навстречу красна девушка, 

Нюра-экологинюшка (цит. по: [Земская 1992. С. 152]). 

В) Обратное словообразование. Данный прием заключается в отсечении префикса, 

суффикса или основы. 

Кто жених у кукушки? – Кукуш. 

У русалки? – Русал. 

У подушки? – Подуш. 

У игрушки? – Игруш. 

У солонки? – Солон. 

У технички? – Техник. 

(цит. по: [Гридина 1996. С. 82-83]). 
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Г) Контаминация. Данный прием представляет собой соединение двух слов или 

частей слов. Пример: кресловутый бюрократ [кресло + пресловутый]; в духе квасицизма 

[классицизм + квас] (цит. по: [Земская 1992. С. 160]). 

Д) Аббревиация. Обыгрывается довольно редко. Пример: замком по морде 

(заместитель командующего по морским делам) (цит. по: [Санников 2002. С. 167]). 

Е)   Словосложение. Пример:...можете быть убеждены в том, что из вашей 

пьесопекарни выйдет большой толк (А. Чехов – И. Л. Леонтьеву, 9 июня 1888) (цит. по: 

[Санников 2002. С. 170]). 

Итак, игра слов может быть представлена на любом языковом уровне. На 

фонетическом она достигается с помощью таких приемов как паронимия, анаграмма, 

палиндром, а также с помощью нарушения орфоэпических норм языка и изменения 

интонации. На графическом уровне игру слов можно образовать с помощью нарушения 

орфографических правил, неверного употребления прописных и строчных букв, 

устранения интервала между словами и обыгрывания сокращений. На морфологическом 

уровне языка игра слов достигается благодаря расчленению словоформы, образованию от 

слова той или иной не свойственной ему грамматической категории, использованию 

грамматических ошибок, также сюда входит игра с семантикой морфологических 

категорий и форм. На уровне синтаксиса обыгрываются такие явления как синтаксическая 

омонимия, синтаксическая компрессия, синтаксическая сочетаемость компонентов 

предложения, различного рода согласования и сравнения. На словообразовательном 

уровне игра слов, как правило, достигается с помощью переосмысления 

словообразовательной структуры существующих слов и создания новых слов различными 

способами: префиксацией, контаминацией, суффиксацией, аббревиацией и 

словосложением. 

В настоящей работы мы исследуем игру слов только на двух уровнях – графическом 

и словообразовательном – в романе Р. Кено «Зази в метро». Основным признаком игры 

слов является создание комического эффекта, которое возникает при образовании нового 

слова. Создавая новое слово, автор видоизменяет существующее. Изменения могут быть 

связаны с присоединением префикса или суффикса, усечением слова, соединением 

самостоятельных слов или частей слов в одно, намеренным допущением 

орфографических ошибок, устранением интервала между словами. То есть, все эти 

способы помогают создать новое слово или окказионализм, которого не существует в 

языке.  
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1.3 Переводимость игры слов, адекватность и эквивалентность при переводе 

игры слов 

Перевод - это деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, 

перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на другом языке, 

осуществляемая переводчиком. [Алексеева 2004. С. 7]. Перевести — значит выразить 

верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого 

языка. [Федоров 2002. С. 22]. Перевод может одновременно является как продуктом 

деятельности переводчика, так и самой деятельностью переводчика, т. е. процессом 

создания этого продукта. В процессе перевода переводчику необходимо приложить 

особые усилия, для того, чтобы, в соответствии с основными принципами теории 

перевода, сохранить в переводе соотношение формы и содержания, взаимосвязь между 

частью и целым, которая присутствует в тексте оригинала [Якименко 1984. С. 15]. 

Переводчику необходимо передать прагматическую и стилистическую направленность 

исходной языковой игры в тексте перевода и тем самым обеспечить осуществление 

авторской интенции оригинала [Влахов 2009. С. 256]. 

Проблема перевода различных типов языковой игры считается одной из 

существенных проблем в переводоведении и представляет огромный интерес для многих 

отечественных и зарубежных исследователей. [Абросимова 2007. С. 14]. К этой проблеме 

обращались В.С. Виноградов, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, А.В. Фёдоров, А.Д. Швейцер 

и другие теоретики перевода. В связи с тем, что в последние годы теория перевода как 

наука развивается довольно быстро, появляется всё больше различных подходов, которые 

пытаются объяснить природу перевода. Спектр предлагаемых подходов и решений 

значительно различается: от признания непереводимости этого феномена до разработки 

детальных классификаций способов его передачи на иностранный язык. Когда переводчик 

сталкивается с языковой игрой, перед ним встает непростая задача -  ему необходимо 

передать ту эмоцию, которую закладывал автор исходного текста. Это сделать порой 

невероятно трудно из-за отсутствия тех или иных реалий в языке перевода, полного 

несоответствия языка оригинала и языка перевода на всех языковых уровнях.  

Языковая игра  строится на внутриязыковых отношениях, которые характерны 

только для какого-то определенного языка и, в большинстве своем, они отсутствуют в 

системе другого языка [Бархударов 1975. С. 138]. В связи с этим возникают 

лингвистические трудности перевода, которые при этом усугубляются 

экстралингвистическими причинами. К непереводимости часто относят прагматический 

аспект, так как довольно трудно, а порой и невозможно воссоздать точно такой же 

коммуникативный эффект у читателя текста перевода, как у читателя исходного текста. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Это обусловлено различным восприятием комического в разных культурах [Delabastita 

1997. С. 145]. 

Одной из наиболее важных проблем в переводоведении является 

переводимость/непереводимость игры слов. Многие исследователи рассматривают 

данную проблему в своих трудах. В современном переводоведении принцип 

переводимости заключается в том, что каждый язык является таким средством, с 

помощью которого возможно передать содержание исходного текста в его единстве с 

формой [Федоров 2002. С. 22]. Отсутствие в языке перевода отдельных компонентов 

значения слов, целых слов и фразеологических единиц может быть компенсировано 

иными языковыми средствами [Швейцер 1988. С. 264]. Непереводимость, в свою очередь, 

рассматривается как «невозможность передачи исходного текста без потерь в условиях 

двуязычной межъязыковой коммуникации» [Алексеева 2004. С. 164]. Довольно часто 

переводчики считали, что игра слов – это такой прием, на который уважающий себя 

литератор не должен обращать внимание. Именно это утверждение лежало в основе 

непереводимости игры слов [Федоров 2002. С. 35]. При переводе языковой игры 

переводчики почти всегда сталкиваются с трудностями, связанными с различиями в 

грамматике и лексике исходного языка и языка перевода. Игра слов, в свою очередь, 

сильно зависит от структуры исходного языка в своем значении и эффекте. Однако в связи 

с тем, что языки имеют различия в структуре, разные языки могут иметь различные 

способы создания языковой игры. Некоторые формы языковой игры могут также больше 

использоваться в одном языке, чем в другом [Delabastita 1996. С. 102]. 

Тем не менее, трудность перевода игры слов  заключается не только в различиях 

языковых структур. Представители разных культур, говорящие на разных языках, будут 

иметь различия в определенных вопросах, касающихся системы взглядов и образных 

представлений о мире, отношения к окружающей действительности, жизненной позиции 

и различных убеждений. Например, шутка, которую поймут во франкоязычной среде, 

возможно, не будет воспринята в полной мере русскоговорящими людьми [Delabastita 

1997. С. 46]. Несмотря на то, что перевод игры слов является достаточно серьезной 

проблемой для любого переводчика, нельзя сказать, что игра слов совершенно 

непереводима. Игра слов может быть переведена на другие языки, но с изменением 

смысла (смысл игры слов в тексте оригинала и в тексте перевода будет отличаться). Более 

того, переводчик может скорректировать контекст, в котором представлена игра слов, для 

того, чтобы целевая аудитория могла воспринять данную языковую игру [Алексеева 2004. 

С. 174]. 
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Также одна из проблем, связанная с переводимостью, заключается в том, насколько 

вольным может быть перевод игры слов, а также, как переводчик должен преодолевать 

проблемы перевода, возникающие в различных языковых системах. Мнения лингвистов 

по этому вопросу разнятся: одни ориентированы на исходный текст, другие на текст 

перевода. На протяжении столетий теоретики ведут споры о том, что важнее: слово или 

смысл, заложенный в этом слове. Те лингвисты, которые ориентированы на исходный 

текст, предпочитают такой перевод, который был бы максимально приближен к 

исходному тексту. Другие же лингвисты, которые ориентированы на текст перевода, 

предпочитают такой перевод, который бы рассматривал исходный текст как некую 

модель, с помощью которой можно было бы создать новый текст на языке перевода 

[Munday 2001. С. 48]. 

Таким образом, проблема перевода различных типов языковой игры считается одной 

из важных проблем в переводоведении и представляет огромный интерес, как для 

отечественных, так и для зарубежных исследователей. Принимая во внимание тот факт, 

что теория перевода как наука развивается довольно быстро, появляется всё больше 

различных подходов, которые пытаются объяснить природу перевода игры слов.  Одной 

из наиболее важных проблем в переводоведении является 

переводимость/непереводимость игры слов. Принцип переводимости заключается в том, 

что каждый язык является таким средством, с помощью которого возможно передать 

содержание исходного текста в его единстве с формой. Отсутствие в языке перевода 

каких-либо лексических единиц может быть компенсировано другими языковыми 

средствами. Непереводимость, в свою очередь, рассматривается как «невозможность 

передачи исходного текста без потерь в условиях двуязычной межъязыковой 

коммуникации». В данной работе мы будем опираться на тот факт, что перевод как вид 

межъязыковой и межкультурной коммуникации возможен, но степень 

переводимости/непереводимости игры слов может различаться. Также стоит сказать о 

том, что без потерь во время перевода языковой игры обойтись невозможно. При переводе 

игры слов переводчику необходимо сохранить соотношение формы и содержания, 

взаимосвязь между частью и целым, которая присутствует в тексте оригинала, и 

попытаться воссоздать в тексте перевода тот смысл, который был заложен автором в 

исходном тексте. Более того, переводчику необходимо передать прагматическую и 

стилистическую направленность исходной языковой игры в тексте перевода и тем самым 

обеспечить осуществление авторской интенции оригинала. 

Одним из наиболее важных вопросов в области перевода и переводоведения 

является вопрос об эквивалентности и адекватности игры слов. Многие исследователи 
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соотносят адекватность перевода с полноценностью. Так, например, в Толковом 

переводческом словаре Л.Л. Нелюбина утверждается, что такие понятия как 

«полноценность перевода» и «адекватность перевода» во многом близки по значению. 

Также в словаре говорится о том, что адекватный и полноценный перевод представляет 

собой точную, правильную передачу содержания оригинального текста, с учетом всех 

особенностей и нюансов, касающихся структуры, лексики, грамматики и стиля [Нелюбин 

2003. С. 14]. Р. К. Миньяр-Белоручев считает, что адекватный перевод – это своего рода 

цель художественного перевода, то есть воспроизведение содержания и формы 

оригинального текста с помощью различных средств языка перевода [Миньяр-Белоручев 

1999. С. 26]. По мнению Н.К Гарбовского, категория адекватности – это характеристика 

степени соответствия текста перевода ожиданиям участников коммуникации [Гарбовский 

2004. С.156]. А. Д. Швейцер предполагает, что адекватность должна отвечать на вопрос о 

том, соответствует ли перевод данным коммуникативным условиям [Швейцер, 1988. С. 

95].  

Что касается эквивалентности перевода, то многие лингвисты пытались определить 

ее сущность и основные свойства. Л.Л. Нелюбин определяет эквивалентный перевод как 

перевод, который осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи 

неизменного плана содержания при соблюдении норм языка перевода [Нелюбин, 2003. С. 

254–255]. А.Д. Швейцер считает, что понятие «эквивалентность» - это своего рода 

соответствие текста перевода исходному тексту [Швейцер 1988. С. 94]. По мнению М.Я. 

Блоха,  «эквивалентность - это максимально структурно-фундаментальное подобие текста 

перевода исходному тексту» [Блох 2003. С. 7]. В своих работах Р.К. Миньяр-Белоручев и 

В.С. Виноградов приравнивают понятия «эквивалентность» и «соответствие» [Виноградов 

2001. С. 134]. Теоретик перевода Ю. Найда разделяет эквивалентность на формальную и 

динамическую. По его мнению, формальная эквивалентность фокусируется на форме и 

содержании исходного текста. То есть текст на языке перевода должен во многом 

соответствовать тексту исходного языка. Соблюдая формальную эквивалентность, можно 

достичь «точности» и «правильности». Под динамической эквивалентностью, согласно Ю. 

Найда, подразумевается не сходство содержания и формы исходного текста и текста 

перевода, а прагматическая направленность. То есть при чтении перевода у человека 

должна возникнуть реакция подобная той, что была при чтении исходного текста. При 

переводе игры слов динамическая эквивалентность, которая ориентирована в 

большинстве своем на целевой текст, будет иметь большее значение, чем формальная 

эквивалентность. Данный тип эквивалентности направлен не на соответствие формы 
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текста исходного и текста перевода, а на сходство  реакции, которая появляется при 

чтении оригинального текста и текста перевода [Nida 2000. С. 130].  

Подобное разделение было также предложено П. Ньюмарком. П. Ньюмарк ввел 

такие термины, как «семантический перевод» и «коммуникативный перевод». Цель 

семантического перевода заключается в том, чтобы «визуализировать смысл контекста 

оригинального текста настолько точно, насколько это позволяют семантика и синтаксис 

второго языка». Под коммуникативным переводом подразумевается «воспроизведение на 

своих читателей того эффекта, который был бы близок к тому, который достигается при 

чтении оригинала» [Newmark 1981].  .  

Похожие идеи можно найти у Ю.В. Ванникова. Однако здесь речь больше идет об 

адекватности перевода. В своей работе он выводит различия между семантико-

стилистической адекватностью, которая выводится «из оценки семантической и 

стилистической эквивалентности языковых единиц, составляющих текст перевода и 

исходный текст» и функциональной адекватностью, которая «определяется через оценку 

соотношения текста перевода с коммуникативной интенцией отправителя сообщения, 

реализованной в тексте оригинала» [Ванников 1988. С. 34–37]. 

В.В. Сдобников дает достаточно детальное описание различных случаев сочетания 

эквивалентности и адекватности: 

 1. Перевод может являться адекватным во всей совокупности и эквивалентным на 

уровне некоторых частей текста. Однако данное сочетание является маловероятным и 

присутствует не во всех типах текстов. Достаточно часто данное сочетание адекватности и 

эквивалентности имеет место быть при переводе специальных текстов: экономических, 

научных, технических, юридических и т. д. 

2. Перевод может являться адекватным, но при этом эквивалентность будет 

отсутствовать на уровне отдельных частей текста. Это означает, что сходство формы и 

содержания оригинального текста и текста перевода будет минимальным. Данное 

сочетание имеет место быть при переводе художественных произведений или поэзии. 

 3. Перевод может быть эквивалентным, но адекватность будет отсутствовать. 

Данное сочетание можно заметить в тех случаях, когда переводчик, пытается сделать 

перевод максимально точным, но при этом теряет смысл и не передает коммуникативную 

функцию, которую закладывал автор.  

4. В переводе может отсутствовать как эквивалентность, так и адекватность. 

Довольно часто такое можно встретить в специальных видах перевода, когда переводчик 

ввиду непонимания и незнания предмета либо отсутствия языковой компетентности 

совершает какие-либо ошибки или неточности, из-за которых содержание искажается. 
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Безусловно, из-за этого страдает и адекватность перевода, поскольку задача полной и 

точной передачи информации в переводе не выполняется [Сдобников 2007. С. 209-211]. 

Таким образом, термины «эквивалентность» и «адекватность» являются одними из 

главных в науке о переводе. Адекватность в большинстве своем ориентирована на 

читателя текста перевода. Она подразумевает под собой воспроизведение такого эффекта, 

который был бы близок к тому, который достигается при чтении оригинала. 

Эквивалентность, в свою очередь, представляет собой соответствие формы и содержания 

оригинального текста и текста перевода. Такие понятия как «эквивалентность» и 

«адекватность» представляет особую важность при переводе языковой игры. Перевод 

игры слов зависит во многом от особенностей языка и специфики культуры. Именно этим 

должен руководствоваться переводчик, внося изменения в текст перевода, чтобы 

сохранить коммуникативную функцию оригинального текста или тот эффект, который он 

оказывает на читателей оригинального текста. Переводчик должен добиться того, чтобы 

текст его перевода был адекватным и эквивалентным одновременно. То есть переводчик 

должен сохранить максимально возможную близость оригинального текста тексту 

перевода и воспроизвести речевое воздействие на получателя сообщения оригинала в 

тексте перевода. 

 

1.4 Способы перевода игры слов 

Воспроизведение в тексте перевода элементов комического, то есть явлений игры 

слов, является одной и самых сложных проблем, встречающихся на пути у переводчиков. 

Причина трудности передачи игры слов состоит в различиях в структуре языков, в 

несовпадении лексики, грамматики, фонетики. Носители различных языков могут 

смеяться над одними и теми же вещами, так как чувство юмора присутствует у человека 

независимо от того, на каком языке он говорит. Однако языковое оформление явлений, 

которые вызывают улыбку и смех у человека, может довольно сильно отличаться  ввиду 

различий между языками.  

На протяжении многих лет теоретики и практики перевода пытались решить данную 

проблему различными способами. Были выработаны различные подходы для передачи 

игры слов в тексте перевода, которые более-менее способствовали бы сохранению 

содержания и воссоздавали бы ту же реакцию, которая возникает у читателей 

оригинального текста, то есть сохраняли бы прагматический аспект [Влахов 2009. С. 287]. 

Переводчик при переводе игры слов должен стремиться к глубокому пониманию 

сущности данного приема, понимать те или иные нюансы, касающиеся игры слов. Он 

должен как можно точно определить важность тех или иных компонентов, попытаться по 
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возможности сохранить форму языка исходного текста и органично вписать в контекст 

всего произведения для того, чтобы сохранить ту же функциональную нагрузку, что и в 

исходном тексте [Якименко 1984. С. 17].  

Лингвисты предлагают различные способы передачи игры слов, иллюстрируя их 

примерами переводческих решений в различных языковых парах и типах текстов. 

Переводческие средства передачи языковой игры в разных работах по переводу 

именуются различным способом. Обычно их называют способами перевода или 

переводческими приемами. Данные термины эквивалентны и употребляются как 

синонимы в отечественных и зарубежных работах по переводу. Также используют термин 

«переводческие трансформации» для обозначения средств передачи игры слов. 

Переводческие трансформации подразумевают под собой некие переводческие приемы, 

при которых происходят формальные (грамматические и лексические) и семантические 

изменения элементов оригинального текста при сохранении содержания, то есть той 

информации, которая предназначена для передачи на язык перевода [Миньяр-Белоручев 

1999. С. 45]. Учитывая, что при переводе игры слов происходят изменения на всех 

уровнях, то в данной работе все эти термины будут эквивалентными. Совокупность 

профессиональных переводческих приемов, которые используются в процессе 

переводческой деятельности в двуязычной ситуации называют техникой перевода 

[Нелюбин 2003. С. 225].  

Исследователи часто отмечают, что при переводе игры слов в основном 

используются три переводческих приема [Чиж 2012. С. 168]: 

1) Опущение. При использовании данного приема игра слов не сохраняется в тексте 

перевода; переводчик передает информацию путем простого перевода, сохраняется только 

содержание. Это влечет за собой определенные потери. 

2) Компенсация. При использовании этой переводческой трансформации переводчик 

производит замену лексической единицы, содержащей игру слов, в исходном языке на 

тождественный или иной элемент в языке перевода, который восполнил бы потерянную 

информацию и вызвал бы комический эффект на читателя. 

3) Калькирование. При употреблении данного переводческого приема переводчик 

дословно переводит лексическую единицу игры слов исходного языка на  язык перевода. 

Переводчик копирует конструкцию исходного языка: полное сохранение формы и 

содержания.  

Наиболее подробную классификацию перевода игры слов предложил Д. 

Делабастита. В данной классификации он предлагает восемь способов передачи игры слов 

[Delabastita 1996. С. 127]. 
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1) Передача игры слов исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть 

формально близким эквивалентом. При использовании данного переводческого приема 

можно добиться наиболее точного и адекватного перевода. Переводчику необходимо 

найти лексическую единицу в языке перевода, которая передавала бы то же значение и 

коннотацию, что и лексическая единица исходного языка, которая обладала бы такой же 

сочетаемостью, употребительностью и стилистической окраской. Именно при 

употреблении этой переводческой трансформации сохраняется коммуникативный эффект, 

заложенный в оригинальном тексте.  

2. Описание. Данный переводческий прием используется в тех случаях, когда в 

языке перевода не удается найти эквивалент языковой игры. При использовании данного 

приема стилистическая окраска и комический эффект игры слов не передается. 

Сохраняется лишь предметно-логическое содержание. Существует достаточно много 

причин, из-за которых переводчик вынужден прибегать к данному приему. Такими 

причинами могут являться непереводимость некоторых реалий, существующих в 

исходном языке, либо невнимательность или небрежность переводчика, который или не в 

силах распознать игру слов, или не в силах подобрать адекватный эквивалент.  

3. Замена. Используя данный переводческий прием, переводчик заменяет игру слов 

другим стилистическим средством, например, иронией или повтором для того, чтобы 

передать коммуникативную функцию, которую закладывал автор тексте исходного языка. 

В данном случае могут происходить потери, как со стороны содержания, так и со стороны 

формы.  

4.Опущение. При использовании данного приема игра слов не сохраняется в тексте 

перевода; переводчик передает информацию путем простого перевода. Иногда при 

употреблении данного приема переводчик вставляет сноски внизу страницы: 

«непереводимая игра слов».  

5. Транслитерация и транскрибирование. Используя данный прием, переводчик 

сохраняет содержание и форму игры слов. Также в некоторых случаях, при подборе 

соответствующих языковых средств, ему удается сохранить и комический эффект, 

заложенный автором оригинального произведения.   

6. Компенсация. При использовании данного переводческого приема производится 

замена лексической единицы, содержащей игру слов, в оригинальном тексте на схожий 

или иной элемент в языке перевода, который восполнил бы потерянную информацию и 

вызвал бы комический эффект у читателя. Причем замена может происходить в любом 

другом месте.  
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7. Добавление. Данный переводческий прием подразумевает под собой создание 

новой игры слов для того, чтобы передать комический эффект. Создание новой игры слов 

с помощью средств языка перевода позволяет сохранить комический эффект и передать 

содержание. Однако в данном случае есть вероятность несоблюдения авторского стиля.  

8. Пояснения. Используя данную переводческую трансформацию, переводчик 

вводит дополнительную информацию в сносках, предисловиях или затекстовых 

комментариях в конце книги. В данном случае передается содержание лексической 

единицы и приблизительно достигается подобный коммуникативный эффект. Однако 

нужно иметь в виду, что использование данного приема приводит к увеличению объема 

текста перевода. 

В данной работе мы предлагаем свою классификацию, которая представляет собой 

объединение двух предыдущих классификаций, предложенных М. С. Чиж [Чиж 2012. С. 

168] и Д. Делабастита [Delabastita 1996. С. 127].  Данная классификация включает в себя 

такие приемы перевода игры слов, как перевод формально близким эквивалентом, 

опущение (переводческий прием, при котором игра слов не передается), описание (способ 

перевода, при котором значение игры слов передается с помощью словосочетания или 

целого предложения), компенсация (способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе игры слов, передаются в тексте перевода каким-либо другим 

средством), калькирование (способ перевода игры слов путем замены ее составных частей 

лексическими соответствиями в языке перевода) и транслитерация (способ перевода игры 

слов путем воссоздания ее формы с помощью букв переводящего языка). 

 

1.5. Краткая характеристика творчества Раймона Кено 

Раймон Кено (фр. Raymond Queneau; 1903-1976) – выдающийся оригинальный 

французский писателем, эссеист, поэт, переводчик, журналист, участник 

сюрреалистического движения. Его творчество поражает экспериментами над языком и 

противоречивостью, ему удается сочетать несочетаемое.  Раймон Кено экспериментирует 

в письме и литературном построении, используя фонетический (т. н. «ново-французский») 

язык, жаргонную и разговорную лексику, неологизмы и архаизмы, он разрабатывает 

целую систему «литературных протезов» – сознательно заданных формальных 

ограничений (липограмм, палиндромов, анаграмм и т. д) 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE,_%D0%A0%D0%B0%

D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD]. 

Одним из его известных произведений является роман «Зази в метро» (фр. «Zazie 

dans le metro»). Данный роман повествует о приключениях юной провинциалки Зази, 
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впервые попавшей в Париж. Ее совершенно не волнуют достопримечательности Парижа, 

с которыми пытается познакомить её дядя Габриэль. Единственное, что она хочет, это 

попасть в метро, которого она никогда прежде не видела. Она лихорадочно снует по 

Парижу, самозабвенно ныряя в головокружительный водоворот чудовищных персонажей 

и абсурдно-комических ситуаций, но в пресловутое метро, увы, так и не попадает. 

Повествование ведётся в абсурдно-комичной стилистике, с 

обилием диалогов многочисленных персонажей, не сдерживающих себя лексическими 

ограничениями.  

В данном романе можно проследить такое явление как игра слов. Она представлена 

на различных языковых уровнях: как на самых «низших», которые в целом гораздо 

меньше распространены в художественных текстах – фонетическом, графическом и 

лексическом, так и на более сложных - морфологическом, синтаксическом и 

словообразовательном уровне.  

В настоящем исследовании мы рассмотрим способы перевода игры слов на 

словообразовательном и графическом языковых уровнях, а также определим адекватность 

передачи игры слов. Нами обнаружено 67 единиц, единицей анализа послужило слово, 

содержащее игру слов. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ 

Языковая игра представляет собой особый вид речетворческой деятельности, 

который основан на сознательном нарушении системных языковых отношений с целью 

создания определенного эффекта, чаще всего комического, а также для усиления 

выразительности речи.  

В зарубежной и отечественной лингвистике до сих пор нет четкого понимания 

сущности таких стилистических приемов, как «каламбур» и «игра слов». Одни 

исследователи разграничивают эти два понятия, другие считают их эквивалентными, 

третьи же утверждают, что каламбур является разновидностью игры слов. Мы 

придерживаемся второй точки зрения, которая заключается в том, что каламбур является 

одним из видов игры слов. То есть понятие игры слов является родовым по отношению к 

каламбуру – видовому понятию. Под ней понимается экспериментирование на уровне 

значения слова. 

Языковая игра может достигаться на различных языковых уровнях: фонетическом, 

графическом, морфологическом, синтаксическом, словообразовательном. В данной работе 

мы рассмотрим игру слов на графическом и на  словообразовательном уровнях. На 

графическом уровне игру слов можно образовать с помощью нарушения 

орфографических правил, неверного употребления прописных и строчных букв, 

устранения интервала между словами и обыгрывания сокращений. На 

словообразовательном уровне игра слов, как правило, достигается с помощью 

переосмысления словообразовательной структуры существующих слов и создания новых 

слов различными способами: префиксацией, контаминацией, суффиксацией, 

аббревиацией и словосложением. 

В данной работе мы будем опираться на тот факт, что перевод как вид 

межъязыковой и межкультурной коммуникации возможен, но степень 

переводимости/непереводимости игры слов может различаться. Также стоит сказать о 

том, что без потерь во время перевода языковой игры обойтись невозможно.   

Такие понятия как «эквивалентность» и «адекватность» представляет особую 

важность при переводе языковой игры. Адекватность в большинстве своем ориентирована 

на читателя текста перевода. Она подразумевает под собой воспроизведение такого 

эффекта, который был бы близок к тому, который достигается при чтении оригинала. 

Эквивалентность, в свою очередь, представляет собой соответствие формы и содержания 

оригинального текста и текста перевода.  

Воссоздание в тексте перевода элементов комического, то есть элементов, 

содержащих игру слов, является одной и самых сложных проблем, встречающихся на 
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пути у переводчиков. Лингвисты предлагают различные способы передачи игры слов, 

иллюстрируя их примерами переводческих решений в различных языковых парах и типах 

текстов. В основном используются такие приемы при переводе игры слов, как опущение, 

калькирование, компенсация, замена, добавления, транскрибирование и транслитерация, 

пояснения, перевод формально близким эквивалентом. 

В настоящем исследовании мы рассмотрим способы переводы игры слов в романе 

«Зази в метро» только на словообразовательном и графическом уровне и определим 

адекватность их передачи.  Основным признаком игры слов является создание 

комического эффекта, которое возникает при образовании нового слова. Создавая новое 

слово, автор видоизменяет существующее. Изменения могут быть связаны с 

присоединением префикса или суффикса, усечением слова, соединением самостоятельных 

слов или частей слов в одно, намеренным допущением орфографических ошибок, 

устранением интервала между словами. То есть, все эти способы помогают создать новое 

слово или окказионализм, которого не существует в языке. 
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ГЛАВА II. CПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИГРЫ СЛОВ  

В РОМАНЕ Р. КЕНО «ЗАЗИ В МЕТРО» 

2.1. Перевод игры слов на словообразовательном уровне языка 

Раймон Кено активно использует единицы словообразования в игре слов. Языковая 

игра в области словообразования проявляется в его произведении «Зази в метро» путем 

образования новых слов различными способами. Нами выявлено 18 случаев 

использования игры слов. 

Рассмотрим несколько примеров: 

(1) 

Raymond Queneau «Zazie dans la métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Quelquefois, il sort de terre et ensuite il y 

rerentre (р. 9). 

 

Оно иногда выходит  на поверхность, а 

потом опять уходит под землю. 

 

В примере (1) во французском романе используется глагол rerentre. Он состоит из 

глагола rentrer («возвращаться, снова входить, вводить, всовывать» и др.) и приставки re-, 

которая имеет значение повторения действия [Лопатникова 2001.С. 45]. Здесь мы имеем 

дело с образованием нового слова с помощью префиксации. Во французском языке нет 

глагола rerentrer [https://www.larousse.fr/portail/]. Автор создает окказионализм, играя с 

элементами языка (основа + префикс). В тексте перевода используется словосочетание 

«опять уходит под землю». В данном случае переводчик применил такой переводческий 

прием, как опущение. При использовании данного приема игра слов в русском языке не 

сохраняется; переводчик передает информацию путем простого перевода, сохраняется 

только содержание. Таким образом, здесь можно сказать о том, что адекватность передачи 

данной игры слов отсутствует. 

(2)  

Raymond Queneau «Zazie dans la métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

- Oh! Msieu Charles, comme vous êtes 

squeleptique (p. 123). 

 

Ах! Мсье Шарль! Какой же вы скелептик! 

 

В примере (2) автор использует слово squeleptique. Такого слова нет во 

французском языке [https://www.larousse.fr/portail/]. Автор играет с двумя словами: 
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существительным squelette («скелет») и прилагательным sceptique («скептический»). Мы 

имеем дело с образованием нового слова с помощью такого приема как контаминация, то 

есть соединение частей слов в одно. Автор создает окказионализм, играя с частями двух 

самостоятельных слов. В переводе используется слово «скелептик». В данном случае 

переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть 

формально близким эквивалентом. Такого слова, как «скелептик», нет в русском языке. 

Оно состоит из двух слов: существительного «скелет» и другого существительного 

«скептик». Переводчик играет с частями двух слов и создает тем самым окказионализм, 

наподобие того, что создал автор романа. Переводчик придумывает такую лексическую 

единицу, которая передает то же значение и коннотацию, что и лексическая единица 

исходного языка. При употреблении этой переводческой трансформации сохраняется 

коммуникативный эффект, заложенный в оригинальном тексте, то есть переводчику 

удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое было 

произведено на получателя сообщения оригинала. Следовательно, перевод игры слов 

является адекватным.  

(3) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

A cause de la grève des funiculaires et des 

métrolleybus, il roulait dans les rues une 

quantité accrue de véhicules divers…(p. 95). 

  Поскольку  фуникулеры  и  

метроллейбусы  бастовали,  по  улицам 

города циркулировало  большее,  чем 

обычно,  количество транспортных средств.  

 

В примере (3) употребляется слово métrolleybus. Такого слова нет во французском 

языке [https://www.larousse.fr/portail/]. Оно состоит из двух слов: существительного métro 

(«метро») и другого существительного trolleybus («троллейбус»). Здесь мы имеем дело с 

образованием нового слова путем контаминации (соединение двух частей слов в одно), то 

есть с игрой слов. Автор создает окказионализм, играя с частями двух самостоятельных 

слов. В тексте перевода используется слово «метроллейбусы». В данном случае 

переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть 

формально близким эквивалентом. Такого слова, как «метроллейбусы», нет в русском 

языке. Оно состоит из двух слов: существительного «метро» и другого существительного 

«троллейбусы». Переводчик играет с частями двух слов и создает тем самым 

окказионализм, наподобие того, что создал автор романа. Переводчик придумывает такую 

лексическую единицу, которая передает то же значение и коннотацию, что и лексическая 
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единица исходного языка. При употреблении этой переводческой трансформации 

сохраняется коммуникативный эффект, заложенный в оригинальном тексте, то есть 

переводчику удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое 

было произведено на получателя сообщения оригинала. Следовательно, перевод игры 

слов является адекватным. 

(4)  

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Marceline et moi, non seulement on est 

américanophiles, mais en plus de ça, petite 

tête, et en même temps, t’entends ça, petite 

tête, en même temps, on est lessivophiles (p. 

33) 

 

Мы с Марселиной не просто 

американофилы, дурная твоя голова, мы  

еще к тому же и стиралофилы!  

 

 

В примере (4) используются слова américanophiles и lessivophiles. Таких слов нет во 

французском языке [https://www.larousse.fr/portail/]. Они состоят из двух слов и 

соединительной гласной «o». Что касается первого слова, оно состоит из 

существительного Américain («американец») и philia (др. греч. «любовь»). Слово 

lessivophiles состоит из существительного lessive («стирка») и philia (др. греч. «любовь»). 

Здесь мы имеем дело с образованием нового слова с помощью такого приема как 

словосложение, то есть соединение двух слов в одно, то есть с игрой слов. Автор создает 

окказионализм, играя с двумя самостоятельными словами. В переводе используются слова 

«американофилы» и «стиралофилы». В данном случае переводчик передает игру слов 

исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть формально близким эквивалентом. 

При использовании данного приема переводчик добивается наиболее точного и 

адекватного перевода. Переводчик находит в языке перевода такую лексическую единицу, 

которая передает то же значение и коннотацию, что и лексическая единица исходного 

языка. При употреблении этой переводческой трансформации сохраняется 

коммуникативный эффект, заложенный в оригинальном тексте, то есть переводчику 

удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое было 

произведено на получателя сообщения оригинала. Следовательно, перевод игры слов 

является адекватным. 
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(5)  

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Courons sus aux guidenappeurs, qu'elle dit, et 

à la Sainte-Chapelle nous le délivrerons. 

Мы должны  пуститься  в  погоню за 

гидасперами.  Они  направлялись в Сент 

Шапель. Там-то мы его и освободим. 

 

 

В примере (5) употребляется слово guidenappeurs. Такого слова нет во французском 

языке. Оно состоит из двух слов: существительного guide («гид») и другого 

существительного kidnappeur («похититель»). То есть мы имеем дело с образованием 

нового слова с помощью такого приема как контаминация, то есть соединение частей 

слов, то есть с игрой слов. Автор создает окказионализм, играя с частями двух 

самостоятельных слов. В тексте перевода используется слово «гидасперы». В данном 

случае переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке перевода, то 

есть формально близким эквивалентом. Такого слова, как «гидасперы», нет в русском 

языке. Оно состоит из двух слов: существительного «гид» и глагола «спереть». 

Переводчик играет с частями двух слов и создает тем самым окказионализм, наподобие 

того, что создал автор романа. Переводчик придумывает такую лексическую единицу, 

которая передает то же значение и коннотацию, что и лексическая единица исходного 

языка. При употреблении этой переводческой трансформации сохраняется 

коммуникативный эффект, заложенный в оригинальном тексте, то есть переводчику 

удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое было 

произведено на получателя сообщения оригинала. Следовательно, перевод игры слов 

является адекватным. 

 (6) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

- J’aimepasqu’onplaisanteavecmoi, dit le 

taximane (p. 133). 

  

Я не люблю, когда со мной так шутят,- 

сказал таксист. 

 

 

В примере (6) мы встречаем слово taximane. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Оно состоит из двух слов: существительного taxi («такси») и 

англоязычного существительного man («человек»). То есть мы имеем дело с образованием 
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нового слова путем словосложения, то есть соединения двух слов в одно, то есть с игрой 

слов. Автор создает окказионализм, играя с двумя самостоятельными словами. В тексте 

перевода используется слово «таксист». В данном случае переводчик применил такой 

переводческий прием, как опущение. При использовании данного приема игра слов не 

сохраняется; переводчик передает информацию путем простого перевода, сохраняется 

только содержание. Более того, Р. Кено иронизирует, употребляя заимствованный 

элемент. Однако переводчик не передает этот факт заимствования. Употребление 

заимствований и заимствованных основ связано с передачей стилистического значения. 

Игнорируя дополнительное стилистическое значение, переводчик не передает эту 

дополнительную, заложенную автором, информацию [Морен, Тетеревникова 1970. С. 160-

161]. Таким образом, здесь можно сказать о том, что адекватность передачи данной игры 

слов отсутствует. На наш взгляд, слово «taximane» лучше было бы перевести, как 

таксимен. В этом случае можно было бы добиться адекватного и эквивалентного 

перевода. 

(7) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Les midineurs arrivaient, d'aucuns avec leur 

gamelle.  

Полуденные  обедатели  стремительно 

прибывали,  некоторые  со   своими 

обедами в  солдатских  котелках. 

 

 

В примере (7) мы встречаем слово midineurs. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Оно состоит из двух слов: существительного midi («полдень») и 

другого существительного dîneur («обедающий»). То есть мы имеем дело с образованием 

нового слова с помощью такого приема как контаминация, то есть соединение частей слов 

в одно, то есть с игрой слов. Автор создает окказионализм, играя с частями двух 

самостоятельных слов. В переводе используется выражение «полуденные обедатели». В 

данном случае переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке 

перевода, то есть формально близким эквивалентом. Такого слова, как «обедатели», нет в 

русском языке. Оно состоит из существительного «обед» и суффикса тель-, который 

обозначает лицо, занимающееся той или иной деятельностью. Здесь мы имеем дело с 

образованием нового слова с помощью суффикса, то есть с игрой слов. Переводчик  

создает окказионализм, играя с элементами языка (основа + суффикс).  Переводчик 

придумывает такую лексическую единицу в языке перевода, которая передает то же 
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значение и коннотацию, что и лексическая единицы исходного языка. При использовании 

данного приема удается сохранить не только содержание игры слов, но и 

коммуникативный эффект, заложенный в оригинальном тексте, то есть переводчику 

удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое было 

произведено на получателя сообщения оригинала. Более того, благодаря присоединению к 

слову «обедатели» слова «полуденные» усиливается комический эффект игры слов за счет 

сочетания несочетаемого. Следовательно, перевод игры слов является адекватным. 

 (8) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Pourquoi pas, dit la veuve qui, ayant regardé 

l'heure, venait de constater qu'elle avait encore 

dix minutes à attendre son fligolo. 

Почему бы,  собственно, и нет,- сказала 

Авот'я, которая, посмотрев на часы, 

констатировала, что  до  прихода 

альфонцейского  осталось  еще десять 

минут. 

 

В примере (8) мы встречаем слово fligolo. Такое слово отсутствует во французском 

языке. Оно состоит из двух слов: существительного flic («полицейский, легавый») и 

другого существительного gigolo («альфонс, жиголо»). То есть мы имеем дело с 

образованием нового слова с помощью такого приема как контаминация, то есть 

соединение двух слов или частей слов, то есть с игрой слов. Автор создает окказионализм, 

играя с частями двух самостоятельных слов. В переводе используется слово 

«альфонцейский». В данном случае переводчик передает игру слов исходного языка игрой 

слов в языке перевода, то есть формально близким эквивалентом. Такого слова, как 

«альфонцейский», нет в русском языке. Оно состоит из двух слов: существительного 

«альфонс» и другого существительного «полицейский». Переводчик играет с частями 

двух слов и создает тем самым окказионализм, наподобие того, что создал автор романа. 

Переводчик придумывает такую лексическую единицу, которая передает то же значение и 

коннотацию, что и лексическая единица исходного языка.  При употреблении этой 

переводческой трансформации сохраняется содержание и форма игры слов, а также 

передается коммуникативный эффект, который автор заложил в оригинальном тексте, то 

есть переводчику удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, 

которое было произведено на получателя сообщения оригинала. Таким образом, перевод 

игры слов является адекватным. 
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Итак, анализ корпуса примеров игры слов с использованием словообразования в 

количестве 18 единиц (единица анализа – слово, содержащее игру слов) показал, что в 

переводе романа Р. Кено «Зази в метро» на русский язык можно выявить 8 случаев 

перевода игры слов формально близким эквивалентом (44,5% от общего числа), 6 случаев 

использования такого приема как опущение (или 33,3% от общего числа – 18 единиц), 3 

случая перевода игры слов с помощью компенсации (16,7% от общего числа) и 1 случая 

использования приема транслитерации (5,5% от общего числа). Данное процентное 

соотношение может быть представлено в виде Диаграммы 1. Способы перевода игры слов 

на словообразовательном уровне. 

Диаграмма 1. Способы перевода игры слов на словообразовательном уровне. 

 

 

Результаты анализа примеров игры слов на словообразовательном уровне 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев переводчик пытается перевести игру 

слов исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть формально близким 

эквивалентом (44,5% от общего числа), например, fligolo (flic + gigolo) – альфонцейский 

(альфонс + полицейский), squeleptique (squelette + sceptique) – скелептик (скелет + 

скептик). Если нет формально близкого эквивалента, переводчик производит замену 

непереданного элемента игры слов исходного языка на тождественный или иной элемент 

в языке перевода с помощью: во-первых, прием компенсации (например: transtrucs en 

commachin (transport en commun + truc и machin) – забастовка путей и извращений); во-

вторых, транслитерации (Fior (Dior + fleur) – фиор). В трети случаев переводчик опускает 

игру слов (33,3%), например: rerentre – опять уходит под землю, taximane –таксист.  

Что касается адекватности перевода, то она была передана с помощью всех 

переводческих приемов (формально близкий эквивалент, транслитерация, компенсация), 

кроме опущения. Довольное частое опущение переводчиком игры слов автора (в трети 

Словообразовательный уровень 

Формально близкий 

эквивалент 

Опущение 

Компенсация 

Транслитерация 

44,5% 

33,3% 

16,7% 
5,5% 
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случаев) связано, на наш взгляд, с тем, что игра слов представляет собой довольно 

сложное лингвистическое средство создания юмора и сатиры. При переводе игры слов 

возникают трудности, связанные с различиями языковых структур и спецификой разных 

культур. Именно поэтому довольно трудно найти или подобрать такую лексическую 

единицу, которая передавала бы то же значение и коннотацию, что и лексическая единица 

исходного языка. 

 

2.2. Перевод игры слов на графическом уровне языка. 

Широкое распространение у Раймона Кено получила игра слов на графическом 

уровне. В произведении «Зази в метро» можно проследить достаточно большое 

количество различного рода изменений орфографии. Нами выявлено 49 случаев 

использования игры слов. 

Рассмотрим несколько примеров: 

(9)  

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé 

(p. 4). 

 

"Аткудашэтавонь,- с  раздражением  

подумал  Габриель. 

 

В примере (9) мы встречаем слово doukipudonktan. Такого слова не существует во 

французском языке [https://www.larousse.fr/portail/]. Оно состоит из нескольких слов, 

соединенных вместе: d’où + qu’ils + puent + donc + tant («откуда здесь так воняет»). То 

есть мы имеем дело с таким приемом создания игры слов как устранение интервала между 

словами, то есть с игрой слов. Автор видоизменяет написание фразы, играя с несколькими 

самостоятельными словами и соединяя их воедино. Помимо этого, в данном примере 

также используется такой прием, как фонетическая транскрипция, то есть слово 

представлено не в привычном для нас виде, а так, как слышится и произносится 

французами. Данное слово было переведено на русский язык как «аткудашэтавонь». В 

данном случае переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке 

перевода, то есть формально близким эквивалентом. Такого слова, как «аткудашэтавонь», 

нет в русском языке. Оно состоит из нескольких слов, соединенных вместе: откуда + эта+ 

вонь. Переводчик видоизменяет написание фразы, играя с несколькими 

самостоятельными словами и соединяя их воедино. Помимо этого, переводчик, так же как 

и автор, использует прием фонетической транскрипции. Переводчик придумывает в языке 
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перевода такую лексическую единицу, которая передает то же значение и коннотацию, 

что и лексическая единица исходного языка. При употреблении этой переводческой 

трансформации сохраняется содержание и форма игры слов, а также передается 

коммуникативный эффект, заложенный автором в оригинальном тексте, то есть 

переводчику удается воспроизвести в тексте перевода то речевое воздействие, которое 

было произведено на получателя сообщения оригинала. Таким образом, перевод игры 

слов является адекватным. 

(10) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Le salonsalamanger était oscur et muet (p 25). 

 

В гостиной было темно  и  тихо. 

 

В примере (10) автором используется слово salonsalamanger. Такое слово 

отсутствует во французском языке. Оно состоит из нескольких слов, соединенных вместе: 

salon + salle à manger («гостиная» + «столовая»). То есть мы имеем дело с одним из 

приемов создания игры слов, а именно с устранением интервала между словами, то есть с 

игрой слов. Автор изменяет написание слова, играя с двумя самостоятельными словами и 

соединяя их воедино. Помимо этого, в данном примере также используется фонетическая 

транскрипция, то есть слово представлено не в привычном для нас виде, а так, как 

слышится и произносится французами. В тексте перевода используется слово «гостиная». 

В данном случае переводчик применил такой переводческий прием, как опущение. При 

использовании данного приема игра слов не сохраняется; переводчик передает 

информацию путем простого перевода, сохраняется только содержание. Таким образом, 

здесь можно сказать о том, что адекватность передачи данной игры слов отсутствует. 

 (11)  

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

 Е.Э Разлоговой данного романа 

Seulement, l'armoire à glace insistait: elle se 

pencha pour proférer cette pentasyliabe 

monophasée: 

   – Skeutadittaleur…  

Однако амбал не унимался. Он наклонился 

и гаркнул ему в ухо: 

- Тошотыщасказал... 
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В примере (3) мы встречаем слово Skeutadittaleur. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Оно состоит из нескольких слов, соединенных вместе: ce + que + tu + 

as dit + tout à l’heure («то, что ты сказал сейчас»). То есть мы имеем дело с таким приемом 

создания игры слов как устранение интервала между словами, то есть с игрой слов. Автор 

видоизменяет написание фразы, играя с несколькими самостоятельными словами и 

соединяя их воедино. Помимо этого, в данном примере также используется такой прием, 

как фонетическая транскрипция, то есть слово представлено не в привычном для нас виде, 

а так, как слышится и произносится французами. Данное слово было переведено на 

русский язык как «Тошотыщасказал». В данном случае переводчик передает игру слов 

исходного языка игрой слов в языке перевода, то есть формально близким эквивалентом. 

Такого слова, как «Тошотыщасказал», нет в русском языке. Оно состоит из нескольких 

слов, соединенных вместе: то + что + ты + сейчас+ сказал. Переводчик видоизменяет 

написание фразы, играя с несколькими самостоятельными словами и соединяя их 

воедино. Помимо этого, переводчик, так же как и автор, использует прием фонетической 

транскрипции. Переводчик придумывает в языке перевода такую лексическую единицу, 

которая передает то же значение и коннотацию, что и лексическая единица исходного 

языка. При употреблении этой переводческой трансформации сохраняется содержание и 

форма игры слов, а также передается коммуникативный эффект, заложенный автором в 

оригинальном тексте, то есть переводчику удается воспроизвести в тексте перевода то 

речевое воздействие, которое было произведено на получателя сообщения оригинала. 

Таким образом, перевод игры слов является адекватным. 

 (12) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

Е.Э Разлоговой данного романа 

Comme il était rétamé, il se fout la gueule par 

terre. Isrelève. 

Поскольку  он  совсем косой был, он 

шмякается  мордойоппол.  Потом встал. 

 

В примере (12) мы встречаем слово Isrelève. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Оно состоит из нескольких слов, соединенных вместе: il + se relève 

(«он встал»). То есть мы имеем дело с одним из приемов создания игры слов, а именно с 

устранением интервала между словами, то есть с игрой слов. Автор изменяет написание 

слова, играя с двумя самостоятельными словами и соединяя их воедино. В тексте 

перевода мы можем заметить, что подобная игра слов, а именно мордойоппол, 

используется переводчиком в другом месте, перед «isrelève». То есть, в данном случае 

переводчик применил такой переводческий прием, как компенсация. При использовании 
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данного переводческого приема производится замена непереданного элемента игры слов в 

оригинальном тексте на схожий или иной элемент в языке перевода, который восполнил 

бы потерянную информацию и вызвал бы комический эффект у читателя. Причем замена 

может происходить в другом месте, что мы и можем наблюдать в данном примере. Таким 

образом, здесь можно сказать о том, что перевод игры слов является адекватным. 

(13) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

Е.Э Разлоговой данного романа 

– Je veux pas aller avec le meussieu, je le 

connais pas le meussieu, je veux pas aller avec 

le meussieu. 

Exétéra. 

- Я не  хочу идти с  этим дяденькой, я его не 

знаю, я  не  хочу идти с этим дяденькой. 

Итэдэ. 

 

 

В примере (13) мы встречаем слово Exétéra. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Данное слово представляет собой фонетическую транскрипцию 

аббревиатуры etc, то есть оно представлено не в привычном для нас виде, а так, как 

произносят его французы. То есть мы имеем дело с одним из приемов создания игры слов, 

а именно с фонетической транскрипцией. Автор обыгрывает аббревиатуру, меняя ее 

графический облик. Данное слово было переведено на русский язык как «Итэдэ». В 

данном случае переводчик передает игру слов исходного языка игрой слов в языке 

перевода, то есть формально близким эквивалентом. Такого слова, как «итэдэ», нет в 

русском языке. Оно представляет собой фонетическую транскрипцию аббревиатуры и 

т.д. Переводчик, так же как и автор, обыгрывает аббревиатуру, меняя ее графический 

облик. Переводчик придумывает в языке перевода такую лексическую единицу, которая 

передает то же значение и коннотацию, что и лексическая единица исходного языка. При 

употреблении этой переводческой трансформации сохраняется содержание и форма игры 

слов, а также передается коммуникативный эффект, заложенный автором в оригинальном 

тексте, то есть переводчику удается воспроизвести в тексте перевода то речевое 

воздействие, которое было произведено на получателя сообщения оригинала. Таким 

образом, перевод игры слов является адекватным. 

 (14) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

Е.Э Разлоговой данного романа 

Izont des bloudjinnzes, leurs surplus А в американских лавках джынзы 
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américains? (p. 38). 

 

продают? 

 

 

В примере (14) используется слово bloudjinnzes. Такого слово нет во французском 

языке. Оно представляет собой фонетическую транскрипцию англоязычного слова blue 

jeans («синие джинсы»), то есть оно представлено не в привычном для нас виде, а так, как 

слышится и произносится французами. То есть мы имеем дело с одним из приемов 

создания игры слов, а именно с фонетической транскрипцией. Автор обыгрывает слово 

иноязычного происхождения, меняя его графический облик. Данное слово было 

переведено на русский язык как «джынзы». Такого слова нет в русском языке. Оно 

представляет собой слово «джинсы». Здесь переводчик использует такой прием игры 

слов, как намеренное допущение орфографических ошибок, в то время как автор 

употребил прием фонетической транскрипции. То есть переводчик заменяет одну игру 

слов на другую.  В данном случае переводчик использует такой прием, как компенсация. 

При использовании этой переводческой трансформации переводчик производит замену 

непереданного элемента игры слов исходного языка на тождественный или иной элемент 

в языке перевода, который восполнил бы потерянную информацию и вызвал бы 

комический эффект у читателя. Таким образом, можно сказать, что перевод игры слов 

является адекватным.  

(15) 

Raymond Queneau «Zazie dans le métro» Перевод М.К. Голованивской, 

Е.Э Разлоговой данного романа 

L’esstéo, répond l’aubergiste en versant à la 

ronde de nouvelles doses de fernet (p. 60). 

 

Он был  на  принудительных  работах  в 

Германии, -  ответил владелец кабачка, 

разливая по кругу новые порции ферне. 

 

В примере (15) мы встречаем слово l’esstéo. Такое слово отсутствует во 

французском языке. Данное слово представляет собой фонетическую транскрипцию 

аббревиатуры le STO (Service du travail obligatoire – служба обязательных работ), то есть 

оно представлено не в привычном для нас виде, а так, как произносят его французы. То 

есть мы имеем дело с одним из приемов создания игры слов, а именно с фонетической 

транскрипцией. Автор обыгрывает аббревиатуру, меняя ее графический облик. В тексте 

перевода используется выражение «принудительные работы». В данном случае 

переводчик применил такой переводческий прием, как опущение. При использовании 

данного приема игра слов не сохраняется; переводчик передает информацию путем 
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простого перевода, сохраняется только содержание. Таким образом, здесь можно сказать о 

том, что адекватность передачи данной игры слов отсутствует. 

Итак, анализ корпуса примеров игры слов на графическом уровне языка в 

количестве 49 единиц (единица анализа – слово, содержащее игру слов) показал, что в 

переводе романа Р. Кено «Зази в метро» на русский язык можно выявить 27 случаев 

использования такого приема как опущение (или 55% от общего числа – 49 единиц), 12 

случаев перевода игры слов формально близким эквивалентом (25% от общего числа), 7 

случаев перевода игры слов с помощью компенсации (14% от общего числа), 3 случая 

использования приема транслитерации (6% от общего числа). Данное процентное 

соотношение может быть представлено в виде Диаграммы 2. Способы перевода игры слов 

на графическом уровне. 

Диаграмма 2. Способы перевода игры слов на графическом уровне. 

 

Результаты анализа примеров на графическом уровне свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев переводчик опускает игру слов и передает информацию путем 

простого перевода (55% от общего числа). Например, salonsalamanger – гостиная, à 

kimieumieu - стараясь  друг  друга  переговорить, l’esstéo – принудительные работы. Это 

обусловлено трудностями перевода игры слов на графическом уровне языка в связи с 

различием языкового строя двух языков. Французский и русский языки значительно 

отличаются друг от друга. Оба языка имеют свой алфавит (различия в количестве и 

написании букв) и звуковой строй (например, во французском языке есть звуки, которые 

отсутствуют в русском языке). В связи с этим правописание слов и их произношение 

также не одинаково. Следовательно, возникают трудности в передачи букв и звуков с 

французского языка на русский. В связи с этим переводчику приходится многое 

придумывать самому.  

55% 
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6% 

Графический уровень 
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Формально близкий 
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Другая половина случаев – это замена непереданного элемента игры слов исходного 

языка на тождественный или иной элемент в языке перевода. При замене используются: 

прием компенсации (isrelève – мордойопол, par egzemple - вассыинтирисуит 

какминязавут) и прием транслитерации (apibeursdé touillou - хэппи-бер-сдейтуйу, 

hormosessuel - гормосессуал), то есть перевод лексической единицы путем воссоздания ее 

формы с помощью букв языка перевода. При этом адекватность перевода была передана с 

помощью всех переводческих приемов, кроме приёма опущения.  

На наш взгляд, несмотря на то, что при переводе игры слов в половине случаев был 

использован прием опущения, переводчику удалось передать специфику произведения 

Р.Кено «Зази в метро». Переводчику удалось передать заложенный автором комический 

эффект, придуманные Раймоном Кено окказионализмы, обыгрывание произношения тех 

или иных слов малообразованными и провинциальными людьми, коими являются 

персонажи романа «Зази в метро».  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В исследовании рассматриваются способы перевода игры слов с французского языка 

на русский язык в романе Р.Кено «Зази в метро» и определяется их адекватность. Нами 

был составлен корпус примеров: 18 примеров игры слов на уровне словообразования и 49 

примеров игры слов на уровне графического оформления. 

Результаты анализа примеров игры слов на словообразовательном уровне 

свидетельствует о том, что в трети всех случаев переводчик пытается перевести игру слов 

исходного языка игрой слов в языке перевода с помощью формально близкого 

эквивалента (fligolo - альфонцейский, lessivophiles - стиралофилы и др.). Если нет 

формально близкого эквивалента, переводчик производит замену непереданного элемента 

игры слов исходного языка на тождественный или иной элемент в языке перевода с 

помощью: во-первых, прием компенсации (transtrucs en commachin  – забастовка путей и 

извращений); во-вторых, транслитерации (Fior - фиор). В трети случаев переводчик 

опускает игру слов (rerentre – опять уходит под землю, taximane – таксист). Довольное 

частое опущение переводчиком игры слов автора (в трети случаев) связано, на наш взгляд, 

с тем, что игра слов представляет собой довольно сложное лингвистическое средство 

создания юмора и сатиры. При переводе игры слов возникают трудности, связанные с 

различиями языковых структур и спецификой разных культур. Именно поэтому довольно 

трудно найти или подобрать такую лексическую единицу, которая передавала бы то же 

значение и коннотацию, что и лексическая единица исходного языка. 

Что касается графического языкового уровня, то в подавляющем большинстве 

случаев (более половины) переводчик опускает игру слов и передает информацию путем 

простого перевода (salonsalamanger – гостиная, l’esstéo – принудительные работы). На 

графическом уровне языка автор романа «Зази в метро» широко использовал 

фонетическую транскрипцию аббревиатур, например: J3 (в тексте jitrouas) – 

отсутствующая в русском языке аббревиатура, обозначающая молодых людей в возрасте 

от 13 до 21 года, которые участвовали во второй мировой войне. Опущение игры слов 

может быть связано, как мы видим, различиями в реалиях и культурах двух стран. Другая 

половина случаев перевода игры слов на графическом уровне – это перевод формально 

близким эквивалентом (doukipudonktan - аткудашэтавонь) и замена непереданного 

элемента игры слов исходного языка на тождественный или иной элемент в языке 

перевода. При замене используются: прием компенсации (isrelève - мордойопол) и прием 

транслитерации, или перевод лексической единицы путем воссоздания ее формы с 

помощью букв языка перевода (apibeursdé touillou - хэппи-бер-сдейтуйу).  
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Анализ показал, что прием опущения преобладает (почти половина случаев) именно 

на графическом уровне. Это может быть связано с различиями языкового строя двух 

языков. Оба языка имеют свой алфавит (различия в количестве и написании букв) и 

звуковой строй (например, во французском языке есть звуки, которые отсутствуют в 

русском языке), отсюда различия в правописании и произношении слов. Все это приводит 

к трудностям при передаче букв и звуков с французского языка на русский язык. А потому 

переводчику приходится многое придумывать самому. На наш взгляд, несмотря на то, что 

при переводе игры слов на графическом уровне в половине случаев был использован 

прием опущения, переводчику удалось передать специфику произведения Р.Кено «Зази в 

метро». Переводчику удалось передать придуманные Раймоном Кено окказионализмы, а 

также заложенный автором комический эффект, возникающий при обыгрывании 

произношения персонажей романа «Зази в метро» (малообразованных и провинциальных 

людей). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено изучению адекватности передачи игры слов с 

французского языка на русский язык в тексте перевода произведения Раймона Кено «Зази 

в метро». 

Игра слов представляет экспериментирование на уровне значения слова. Она 

подразумевает под собой создание комического эффекта, который возникает при 

образовании нового слова. Видоизменяя существующее слово, автор создает новое слово, 

или окказионализм, которого не существует в языке. Игра слов представлена на 

различных уровнях языковой системы - фонетическом, графическом, морфологическом, 

синтаксическом и словообразовательном уровнях языка. В настоящей работе игра слов 

была изучена только на двух языковых уровнях – графическом и словообразовательном. 

Перевод игры слов зависит во многом от особенностей языка и специфики культуры. 

Именно этим должен руководствоваться переводчик, внося изменения в текст перевода, 

чтобы сохранить коммуникативную функцию оригинального текста или тот эффект, 

который он оказывает на читателей оригинального текста. Переводчик должен добиться 

того, чтобы текст его перевода был адекватным и эквивалентным одновременно.  

Материалом данного исследования послужил роман французского писателя Раймона 

Кено «Зази в метро». Р.Кено известен своими экспериментами в письме и литературном 

построении. В произведении «Зази в метро» он использует фонетический (т.н. «ново-

французский») язык, жаргонную и разговорную лексику, неологизмы и окказионализмы. 

Повествование ведётся в абсурдно-комичной стилистике, с 

обилием диалогов многочисленных персонажей, не сдерживающих себя лексическими 

ограничениями.  

Проведенное исследование показало, что переводчику все же удается найти в языке 

перевода – русском языке – формально близкий эквивалент: на словообразовательном 

уровне почти в половине случаев, а на графическом уровне в четверти всех выявленных 

случаев. Кроме формально близкого эквивалента переводчик при передаче игры слов 

прибегает также к компенсации и транслитерации. Однако таких случаев обнаружено 

незначительное количество. Гораздо любопытным оказался такой факт: достаточно часто 

переводчик допускает опущение игры слов: на словообразовательном уровне это до трети 

всех случаев игры слов, а на графическом уровне и вовсе в половине случаев. 

Преобладание приема опущения именно на графическом уровне связано с различиями 

языкового строя двух языков. Оба языка имеют свой алфавит (различия в количестве и 

написании букв) и звуковой строй (например, во французском языке есть звуки, которые 

отсутствуют в русском языке), отсюда различия в правописании и произношении слов. 
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Все это приводит к трудностям при передаче букв и звуков с французского языка на 

русский язык. А ведь графический уровень – это тот уровень, где Р.Кено 

экспериментирует с особым удовольствием. Тем более что в романе «Зази в метро» 

главным образом через обыгрывание произношения персонажей - малообразованных и 

провинциальных людей – передаются заложенные в романе абсурдность и комизм. 

На наш взгляд, несмотря на то, что при переводе игры слов очень часто был 

использован прием опущения, это не сказалось на качестве перевода, на его адекватности. 

Используемых переводчиком приемов в целом было достаточно, чтобы передать «дух» 

произведений Р.Кено: его экспериментирование на уровне слов; комический эффект, 

заложенный автором произведения; придуманные Раймоном Кено неологизмы; абсурдно-

комичная стилистика произведения. По-видимому, игры слов у Р.Кено столько, что частое 

опущение не «повредило» переводу, не повлияло на передачу специфики произведения и 

замысла автора.  
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