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В статье на материале повестей Би Фэйюя, одного из китайских писателей 
1960-х годов, анализируются особенности функционирования числительных 
в текстах китайской художественной литературы, а также рассматриваются 
проблемы, возникающие при их переводе на русский язык. Анализ контекстов 
употребления числительных в китайском тексте позволил выделить помимо 
собственно обозначения отвлеченного количества (эта универсальная функция 
не рассматривалась) еще три их функции: сюжетообразующая функция, 
функция усиления при использования числительных как компонента в рито-
рических приемах, а также функция создания языковой игры при употребле-
нии в идиомах. Представлен анализ переводческих стратегий при передаче 
числительных с двух позиций: дается характеристика причин, вызывающих 
трудности при переводе числительных, а затем рассматриваются возможные 
способы перевода. В качестве источника материала для анализа перевода на 
русский язык взят опубликованный в России сборник повестей «Лунная опе-
ра» (пер. А. и О. Родионовых. СПб.: Азбука, 2014). Выделены трудности, свя-
занные с культурно-языковыми и эмоциональными различиями в восприятии 
чисел, а также вызванные недостаточным пониманием сюжетообразующей 
функции числительных. При рассмотрении возможных путей перевода авто-
ры опираются на переводческую теорию, ориентированную на социальную 
семиотику, и в рамках стратегий форенизации или доместикации предлагают 
в зависимости от наличия (отсутствия) культурного значения у числительно-
го в оригинале следовать либо буквальному переводу (форенизация), либо 
вольному перев оду или переводу с помощью эквивалентных замен (домести-
кация).
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Введение
Числительные в китайском языке, как и в других языках, помимо 

обозначения количества могут также служить для передачи опре-
деленного культурного смысла, закрепленного в языковом сознании 
носителей языка, и в ряде употреблений в текстах художественной 
литературы могут относиться к разряду безэквивалентной лексики. 
В связи с этим перевод числительных давно привлекает внимание 
ученых: в некоторых ситуациях он может быть довольно сложным, 
в некоторых – практически невозможным без дополнительного 
комментария переводчика.

Объектом исследования в данной работе являются китайские 
числительные и их перевод на русский язык в произведениях китай-
ского писателя Би Фэйюя, ставшего известным в литературных 
кругах в 1991 г. после публикации новеллы «Изолированный остров». 
Начиная с новеллы «Лунная опера», переведенной на французский 
язык, произведения Би Фэйюя вышли более чем на 20 языках и по-
лучили отклик иностранных читателей. В России знакомство с 
творчеством Би Фэйюя только начинается. В качестве источника 
материала был взят сборник «Лунная опера», опубликованный в 
Санкт-Петербурге издательством «Азбука» в 2014 г. Переводчики – 
российские синологи Алексей и Ольга Родионовы. Сборник вклю-
чает пять новелл: «Все смешалось», «Братцы», «Отпуск Линь Хун», 
«Сон с широко открытыми глазами» и «Актриса».

Стиль произведений Би Фэйюя отличает обилие разнообразных 
стилистических средств, что неизбежно вызывает ряд трудностей 
при переводе. Сам писатель дал такую характеристику процесса 
перевода в одном из интервью: «Литературный перевод – это не 
только перевод. По своей сути, это другой, особенный вид творче-
ства» [Гао Фан, Би Фэйюй, 2012: 49]. 

I. Функции числительных в произведениях Би Фэйюя
Рассмотрим некоторые функции числительных (помимо соб-

ственно обозначения отвлеченного количества), в которых они 
встречаются в произведениях Би Фэйюя.

1. Сюжетообразующая функция числительных
В некоторых случаях цифра или число может быть связано с 

сюжетом, превращаясь в намек на известную читателю ситуацию. 
Например:
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“0” ?2 – Учитель Гао сейчас сидит на корточках рядом 
с Юйми, улыбаясь. Морщины на его лице выглядят как круглые и 
квадратные скобки. Юйми не знает, что учитель Гао складывает, 
вычитает, умножает и делит в своей душе? Не будет ли результат 
равен нулю? (перевод автора). 

Для понимания данного фрагмента нужно знать сюжет повести: 
учитель Гао на уроке математики решил задачу, ответ которой был 
«0», и был осмеян людьми за этот «пустой» ответ. Героиня Юйми 
попросила учителя Гао написать письмо ее жениху, однако взгляд 
на учителя вызывает ассоциацию с предыдущей ситуацией: девуш-
ка испугалась, что ответ жениха на письмо также будет нулевым. 
Иными словами, число «ноль» в этом фрагменте передает ожидание 
и волнение героини.

Таким образом, за счет использования ассоциаций числительные 
могут выполнять сюжетообразующую функцию.

2. Функция усиления при использовании 
в риторических приемах

Числительные могут использоваться в различных риторических 
приемах, что широко представлено в романах Би Фэйюя.

Так, например, встречается гипербола, основанная на подчерки-
вании количества секунд (одна) для принятия решения:

(с. 24)3 – И младший 
брат, как только женился, попал под влияние жены. Это невоз-
можно! Доктор Ван простил своего младшего брата за одну секун-
ду (перевод автора). 

Или олицетворение: 
(с. 37) – Когда становишься голодным, же-

лудок нервничает и вытягивает пять пальцев (перевод автора). 
К особенностям стиля Би Фэйюя можно отнести использование 

разнообразных риторических приемов, включающих числительные: 
в конкретных ситуациях они передают похвалу или уничижение, 
тем самым вызывая эмпатию у читателей.

2 .  (Би Фэйюй. Юйми). Пекин, 2017. С. 27.
3 Здесь и далее в скобках указывается страница по изданию: .  (Би 

Фэйюй. Актриса). Шанхай: Шанхай цзиньсю вэньчжан чубаньшэ, 2008.
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3. Функция создания языковой игры за счет использования 
числительных как компонентов идиом

Использование идиоматики в романах Би своеобразно: автор 
актуализирует значение отдельных компонентов устойчивых вы-
ражений. Например: 

(с. 33) – Руки доктора Вана такие же толстые, как бедра 
девушки, а одно нажатие его большого пальца сможет пропитать 
доску на глубину трёх фэней (перевод автора).

Выражение  (дословно ‘пропитать доску на глубину трёх 
фэней’) означает ‘проникать в самую глубь’. В данном случае авто-
ру важно показать буквальное значение всех компонентов идиомы, 
привнося в текст элемент языковой игры.

II. Трудности перевода числительных в произведениях Би Фэйюя
При переводе числительных в произведениях Би Фэйюя можно 

выделить три основные причины, которые могут провоцировать 
неправильный перевод: культурно-языковые различия, эмоциональ-
ные различия в восприятии чисел, а также игнорирование сюжета.

1. Трудности перевода, вызванные культурно-языковыми 
различиями

В произведениях Би Фэйюя часто встречаются элементы языко-
вой игры: подчеркивание изображения иероглифов или их произ-
ношения. Такие примеры сложно адекватно перевести, поскольку 
соответствующие ассоциации возникают только у носителей китай-
ского языка и культуры. Рассмотрим пример:

18888 “ ” 
(с. 55) – Последние пять цифр его мобильника были один, восемь, 
восемь, восемь, восемь, что по-китайски воспринималось на слух 
как речь заики, мечтающего разбогатеть4.  

Читатели перевода в данном случае не могут почувствовать оча-
рование языковой игры, основанной на произношении иероглифов: 
герой повести Тунань не хотел быть учителем, а мечтал разбогатеть 
и жить в большом городе; он настолько стремился к этому, что вы-
брал номер телефона, который по произношению похож на китай-
скую фразу «хочу разбогатеть» с повтором последнего слова не-
сколько раз.

Другая обширная сфера, показывающая культурно-языковые 
различия, – фразеология (или, шире, паремиология). Как отмечает 

4 Здесь и далее перевод дается по изданию: Би Фэйюй. Лунная опера / Пер. с 
кит. А. Родионова, О. Родионовой. СПб., 2014. С. 46.
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Шэнь Вэй, «писатель может извлечь любые пословицы или пого-
ворки из обширного языка и применить их в своих произведениях, 
что становится частью творчества индивидуализации. Тогда эти 
пословицы и поговорки уже не являются фольклором, а превраща-
ются в персонализированный литературный язык, служащий писа-
телю и его произведению» [Шэнь Вэй, 2009: 34]. В произведениях 
Би Фэйюя процесс персонализации литературного языка отражает-
ся в форме трансформации паремий: чтобы правильно понять смысл 
модифицированного фразеологизма, необходимо прежде всего по-
нять его исходное значение. В противном случае это может привести 
к неправильному переводу. Например:

“ ” “ ” (с. 72) – Так что у «Братцев» не 
вышло, они уступили победу «Саду трех персиков» (с. 60).

В этом примере фразеологизмы  ‘Братцы’ и  ‘Сад 
трех персиков’ имеют культурное значение. Кратко объясним ситу-
ацию, описанную в произведении. Отношения между братьями 
ухудшаются. В день рождения старшего брата Тунаня им двоим не 
о чем было разговаривать, и они решили сыграть в игру на пальцах. 
Проиграв три раза подряд, младший брат Тубэй заметил, что Тунань 
постоянно выбрасывает один палец (этот жест имеет название

 ‘два хороших брата’), поэтому Тубэй быстро меняет тактику и 
выбрасывает два пальца (это жест получил название  ‘Сад трех 
персиков’, происходящее из сюжета романа «Троецарствие»: так 
назвалось место, где три героя романа стали названными братьями). 
Как видим, в тексте передано значение, что жест , связанный 
с числом «два», проиграл жесту , связанному с числом «три». 
Более соответствующий культурному значению будет следующий 
перевод: Так что у «родных братьев» не вышло, они уступили по-
беду «трем названным».

2. Трудности перевода, вызванные эмоциональными различиями 
в восприятии чисел

В ряде случаев проблемы перевода числительных обусловлены 
невозможностью передать эмоциональный компонент значения 
чисел, заложенный в них в идиоматике или в языке в целом. О таком 
свойстве числительных говорит Цзэн Цзянсун: «Числительные в 
некоторых синтаксических структурах могут вскрывать такую 
субъективную сторону языка, как эмоции или намерения говоряще-
го» [Цзэн Цзянсун, 2016: 56]. Рассмотрим следующий пример:

(с. 218) – 
В этот момент она почувствовала, как у нее засосало под ложечкой, 
желудок свело от голода, ей до умопомрачения захотелось есть, 
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словно больше десятка невидимых рук в смятении куда-то тащи-
ли ее (с. 180).

В китайском тексте число  ‘пятнадцать’ получено как сумма 
рук из идиомы  ‘быть в смятении’, так как дословно она 
переводится ‘семь рук сверху, восемь рук снизу’. В этом случае 
языковую игру перевести невозможно, поэтому переводчик оправ-
данно не передает конкретное значение ‘пятнадцать рук’, заменяя 
его подходящим по смыслу выражением ‘больше десятка рук’, а саму 
идиому переводит по ее значению – ‘в смятении’.

В большинстве случаев при переводе идиом, в состав которых 
входят числительные, трудно или невозможно сохранить и форму, 
ассоциативно имеющую эмоциональный компонент, и значение. 
Например:

(с. 216) – Но иногда в таком поведении гораздо быстрее уга-
дываются тайные мысли, понимание без слов будет похуже, чем 
если бы все презрительно тыкали в тебя пальцем (с. 179).

В этом примере идиома  обозначает ‘быть повсеместно 
осужденным’ (буквально – ‘тысячи людей тычут пальцем’). Входя-
щее в ее состав числительное  ‘тысяча’ в данном случае имеет 
значение ‘много’, что верно передано переводчиками благодаря ис-
пользованию местоимения «все». В то же время при переводе не 
совсем верно передано значение другого компонента идиомы – : 
это слово значит не столько ‘тыкать пальцем’, сколько ‘осуждать’ 
( ).

3. Проблемы перевода, вызванные непониманием 
сюжетообразующего значения числительных

Часто при переводе числительных в литературных произведени-
ях нужно учитывать то, что числительное может иметь сюжетоо-
бразующую функцию. Рассмотрим один из таких примеров:

(с. 58) – Как говорится, государство держит-
ся на министрах, а семья – на старшем брате. Ты, главное, вместо 
меня уважь предков, а я как старший брат уж не посмею тебя 
обидеть. Ты меня понял? (с. 48).

В переводе выражение  ‘восемь поколений предков’ было 
заменено на выражение «уважь предков». Однако в данном случае 
этого делать было нельзя, поскольку идиома напрямую связана с 
сюжетом. Кратно опишем этот сюжетный мотив. В семье Тубэй и 
Тунаня было семь поколений учителей. Старый отец надеялся, что 
традиция семьи продолжится и в восьмом поколении. Однако отец 
умер, когда старший сын Тунань бросил работу учителя и решил 
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поехать в большой город. Последнее сожаление отца в том, что 
мечта об «учителях в восьми поколениях» не сбылась. Тунань винит 
себя, поэтому хочет, чтобы его младший брат вместо него стал учи-
телем. Тогда становится очевидным, что выбор фразеологизма 

 имеет сюжетное значение, и число «восемь» несет для китайцев 
символическое значение совершенствования. Более соответствую-
щим сюжету был бы перевод Ты, главное, вместо меня стань пре-
подавателем в восьмом поколении.

Как видим, сюжетно значимые числительные заслуживают осо-
бого внимания переводчиков.

III. Способы перевода числительных в литературных произведениях
В последние годы внимание исследователей перевода привлека-

ют различные семиотические подходы: лингвистический, культу-
рологический, аналитический, литературный и социальный семи-
отические подходы (об этом подробнее см.: [Тун Ин, 2012: 57]).

Переводческая теория, ориентированная на социальную семио-
тику, показывает, что в практике перевода тесно связаны понятия 
цели и эквивалентности перевода. Выбор стратегий форенизации 
или доместикации зависит от цели переводчика: максимально со-
хранить все особенности оригинала или же способствовать легкости 
чтения перевода. Рассмотрим три способа перевода числительных 
в художественном текста и оценим, насколько при следовании каж-
дому из них сохраняются культурные особенности оригинала и в 
то же время обеспечивается доступность понимания иноязычным 
читателем.

1. Буквальный перевод
Популярность произведений Би Фэйюя в мире говорит и о при-

влекательности китайской цивилизации и культуры. Культура и 
символика чисел, как было показано ранее, очень важны для китай-
ского мировосприятия. Чтобы познакомить читателя с культурными 
особенностями Китая, важно пытаться при переводе максимально 
сохранить культурную специфику, отраженную в числительных. 
В этом случае используется буквальный калькированный перевод, 
выражающий стратегию форенизации. При необходимости такой 
перевод должен быть дополнен переводческим комментарием. На-
пример:

(с. 241) – В эту снежную ночь, когда Сяо Яньцю было сорок 
лет, Чанъэ перестали мучить угрызения совести. Причина ее смер-
ти оставалась неясна, скончалась Чанъэ на сорокавосьмитысячном 
году жизни (с. 198).
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Числительное переведено буквально – «на сорокавосьмитысяч-
ном году жизни». Но для читателей оригинала это число имеет 
культурное значение. В древней китайской книге «Истинный ис-
точник» часто упоминается число  ‘84000’, которое приоб-
ретает значение ‘много’. Позже, в эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Се-
верных династий, во многих буддийских канонах это число 
появилась в таких выражениях, как «восемьдесят четыре тысячи 
путей к буддизму», «восемьдесят четыре тысяч башен» и др. В эпо-
ху династий Тан и Сун некоторые поэты использовали это число в 
своих стихах. Несколько позже на этой основе было построено 
другое число –  ‘48000’, которое использовалось в стихот-
ворениях для рифмования и получило такое же значение – ‘много’ 
(много таких примеров встречается, например, в стихотворениях 
Ли Бо и Ду Му). Благодаря использованию этого числа в поэзии для 
китайского читателя оно обладает древнекитайской ритмичной 
красотой.

Как видим, переводчик сохраняет число в переводе, однако, по 
нашему мнению, перевод следует дополнить комментарием, разъ-
ясняющим читателю историческое и ритмическое значение этого 
числа.

2. Вольный перевод
В случаях, когда употребление числительного не отражает осо-

бенности китайской культуры, по нашему мнению, стоит придер-
живаться стратегии доместикации. Сам же перевод может быть 
вольным. «Эту точку зрения разделяет и В.Н. Комиссаров. Он счи-
тает, что иногда для успешного достижения цели межъязыковой 
коммуникации достижение максимальной эквивалентности оказы-
вается необязательным, а иногда даже нежелательным» [Шамова, 
2005: 178].

Во многих случаях числительные в тексте могут иметь значение 
‘много’ или ‘мало’. Например:

(с. 146) – Улыбка ее дли-
лась всего какое-то мгновение (с. 130).

В приведенном примере  ‘половина’ означает ‘мгновение’. 
Читатель оригинала понимает контекстуальное значение числитель-
ного, хотя в речи оно не употребляется. При переводе правомерно 
сохраняется только контекстуальное значение.

3. Эквивалентные замены

Если есть возможность подобрать идиоматический эквивалент в 
языке перевода, стоит использовать его в переводе. Например:
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“ ” (с. 3) – Ей хоте-
лось веселой жизни, но приятные развлечения требовали расходов. 
Она думала о том, где взять денег, однако сама работа по добыва-
нию средств казалась ей утомительной. Как очень точно говорили 
в древности, «у каждой медали есть две стороны» (с. 5).

Буквальное значение идиомы  отличается от выражения, 
выбранного переводчиками: оно ближе по значению к фразеологиз-
му «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Одна-
ко в данном случае переводчики выбрали смысловой эквивалент, 
наиболее близкий к оригиналу. В оригинале сказано, что это «старая 
поговорка», потому лучше выбрать стратегию доместикации, сделать 
замену китайского фразеологизма русским. 

Когда числительные в литературных произведениях использу-
ются с целью языковой игры, это вызывает большие трудности при 
переводе. В системе переводного языка бывает трудно найти аналог, 
в связи с чем при переводе часто используется метод калькирован-
ного перевода с объяснением или метод эквивалентной замены. 
Рассмотрим пример:

« » 
 (с. 237) – Глаза Сяо Яньцю повторяли очертания 

летящей чайки, отчего она стала похожа на лисицу из легенд про 
оборотней, облик ее стал еще более живым и соблазнительным (с. 
195).

В этом фрагменте Сяо Яньцю делает макияж перед выступлени-
ем. В оригинале автор использует иероглиф  ‘8’, чтобы с помощью 
его очертаний показать форму макияжа. Переводчик заменил «вось-
мерку» на выражение слово «очертания летящей чайки», умело 
сохранив отсылку к графическому образу.

Заключение
Числительные в произведениях Би Фэйюя играют большую роль. 

Автор намеренно использует их в тексте в разных функциях, свя-
зывая их появление с сюжетом, используя как элемент языковой 
игры или как источник культурных ассоциаций у читателей. Такая 
культурная обращенность числительных, с одной стороны, обога-
щает текст, но с другой – является источником проблем для пере-
водчика.

На основе анализа основных причин, которые могут вызывать 
неправильный перевод числительных, были предложены три спо-
соба перевода числительных, учитывающих цели перевода и вопрос 
о его эквивалентности. Так, в случае культурной важности чисел и 
числительных для понимания авторской интенции в эпизоде пред-
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лагается следовать стратегии форенизации (буквальный перевод и 
перевод с объяснением). В противном случае следует передать зна-
чение, придерживаясь стратегии доместикации (вольный перевод), 
опуская при этом числительные.
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The article analyzes the features of the functioning of numerals in the texts of 
Chinese fi ction, and also considers the problems of their translation into Russian. 
The research is based on the stories of Bi Feiyu, who is one of the Chinese writers 
of the 1960s. The analysis of the usage contexts allowed us to distinguish (in addition 
to the actual designation of the abstract quantity – this universal function was not 
considered) three more functions: the plot-forming function, the function of using 
numerals as a component in rhetorical techniques, and as a component of the idioms. 
The authors analyze the translation strategies: they give a description of the causes 
of translation diffi  culties and possible ways of translating numerals. The collection 
of novellas “The Moon Opera” published in Russia (translated by A. and O. Rodi-
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onovs, St. Petersburg: Azbuka, 2014) is taken as a source of material for the analy-
sis of the translation into Russian. Diffi  culties associated with cultural, linguistic 
and emotional diff erences in the perception of numbers, as well as caused by ignor-
ing the plot, are highlighted. Considering possible ways of translation, the authors 
draw on translation theory that focuses on social semiotics. This theory uses the 
concepts of domestication and foreignization. Depending on the presence of cul-
tural values in the numeral in the original text the authors follow a literal translation 
(foreignization strategy), or a free translation / translation with equivalent replace-
ment (domestication strategy).
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