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# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. Рост экономиче-
ских, политических и культурных свя-
зей между странами, расширение кон-

тактов и взаимодействия между нациями при-
водит к сочетанию двух противопоставленных 
друг другу тенденций: стремления к глобали-
зации и расширению связей, с одной стороны, 
и сохранения национальной культурной иден-
тичности и своеобразия – с другой. Взаимо-
действие этих противоположных тенденций 
способствует возникновению явления «транс-
культурности» и соответствующего процесса 
«транскультурации» – новой сферы культур-
ного развития, выходящей за существующие 
границы культур и языков и преодолевающей 
культурную замкнутость. 

Сплав культур и культурных традиций, ха-
рактерный для транскультурации, неизменно от-
ражается на уровне языкового взаимодействия, 
способствуя распространению в современном 
мире явлений билингвизма и транслингвизма. 

Особое выражение феномен транслинг-
визма получил в литературе русского зарубе-
жья. Многие писатели-эмигранты, оказавшись 
вне родной языковой среды, вдали от языко-
вых процессов метрополии, обращаются в сво-
ем творчестве к иностранным языкам, либо 
полностью переходя на язык принимающей 
страны, либо сочетая элементы двух языковых              
систем и культур. 

Целью данного исследования является ана-
лиз употребления транслингвем как элементов 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-53-3-233

УДК 81. 111

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АСПЕКТЕ ТРАНСЛИНГВИЗМА

А.А. Бариловская (Красноярск, Россия)
Н.В. Колесова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Проблема изучения языка 

эмигрантов приобретает особую актуальность на со-
временном этапе на фоне роста взаимодействия и 
расширения культурных контактов между странами 
и народами. Наряду с большим количеством работ, 
посвященных языку писателей-транслингвов, рабо-
ты по анализу языковой игры в творчестве совре-
менных авторов немногочисленны и полностью не 
охватывают проблему функциональной значимости 
данного явления. Это и обусловило цель исследова-
ния – изучить особенности языковой игры как линг-
вокультурного феномена в творчестве современных 
писателей-эмигрантов. 

Методология исследования базируется на ра-
ботах отечественных и зарубежных авторов, посвя-
щенных проблеме транслингвальной литературы с 
точки зрения лингвокультурологического анализа 
текста, компонентного анализа семантической струк-
туры лексических единиц и синхронного сопоставле-
ния единиц различных языковых систем. 

Результаты исследования. На основе анали-
тического обзора литературы по теме исследования 
рассмотрено понятие транслингвемы, выявлены

виды транслингвем, использованных авторами для 
языкового обыгрывания. В статье предложен анализ 
языковой игры в текстах современных писателей, 
сочетающих в своем творчестве элементы различ-
ных языковых систем. Выявлено, что лингвокреа-
тивная деятельность писателей-эмигрантов не толь-
ко отражает номинативные и коммуникативные по-
требности авторов, но и передает дополнительные 
оттенки значений и отношение к ним через слово-
творчество. 

Заключение. Языковая игра в транслингвальной 
литературе носит особый характер, отличаясь от ин-
дивидуального словоупотребления эмигрантов, с 
одной стороны, и от творчества монолингвальных ав-
торов – с другой. В ее основе лежит лингвокреатив-
ность, стремление достичь нетривиального эффекта, 
передать дополнительные коннотации, что достига-
ется нарушением нормативных канонов, творческим 
нестандартным использованием языковых средств 
различных языковых систем.

Ключевые слова: транслингвизм, русскоязыч-
ная литература, игра слов, писатели-эмигранты, 
транскультуральное творчество, лингвокультур-
ные особенности.
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лингвокреативности в качестве языковой игры в 
художественных текстах современных писателей-
эмигрантов: В. Аксенова, С. Довлатова, Б. Хазано-
ва, М. Шраера. Это новый тип писателей, кото-
рые в своем творчестве используют иностранный 
язык, что позволяет им значительно расширить 
читательскую аудиторию, оставаясь, в то же вре-
мя, в рамках родного языка и культуры.

Методология исследования базируется на 
работах отечественных и зарубежных лингви-
стов, посвященных проблеме транслингвальной 
литературы с точки зрения лингвокультурологи-
ческого анализа текста, компонентного анализа 
семантической структуры лексических единиц и 
синхронного сопоставления единиц различных 
языковых систем. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
В современной лингвистической литературе тер-
мин «транскультурность» получил широкое осве-
щение и рассматривается в работах М.А. Пче-
линцевой1 (2011), И.С. Хугаева (2013), В. Uldanai,                  
К. Jeannette (2017) и других авторов. Транскультур-
ность трактуется как «одновременное существо-
вание индивида в роли сразу нескольких иден-
тичностей в разных культурах, с сохранением от-
печатков каждой из них» [Прошина2, 2016, с. 158].

Исследователи подчеркивают особый харак-
тер взаимодействия культур в условиях транс-
культурации, когда в результате взаимодействия 
не происходит смешения и гибридизация культур 
и национальные культуры сохраняют свое право 
на «непрозрачность» [Тлостанова3, 2008, с. 28].

Транслингвальность находит широкое рас-
пространение в современном мире и предпола-
гает «проницаемость языков, их взаимодействие, 
в результате чего возникает новое качество обога-
щенной лингвокультуры» [Прошина, 2016, с. 60]. 
Это приводит к появлению нового вида литерату-
ры – транслингвальной или транскультуральной 

литературы, созданной писателем-билингвом на 
неродном для него языке без потери собственной 
национальной культурной идентичности. Вопросы 
билингвального творчества затрагиваются в ста-
тьях современных исследователей: Е.О. Кирилло-
вой (2016), Е.Н. Кремер4 (2014), М.Р. Напцок (2011), 
Б.Р. Напцок, М.Р. Напцок5 (2017), А.А. Бариловской, 
Н.В. Колесовой6 (2018), A. McMillin (19917; 1994).

Ряд авторов предлагают разграничивать по-
нятия «билингвизм» и «транслингвизм», пони-
мая под билингвизмом возможность использо-
вания двух языков в процессе общения, в то вре-
мя как транслингвизм делает акцент на исполь-
зовании двух языков в литературном творчестве 
и создании литературных произведений на не-
скольких языках [Каракуц-Бородина, 2007, с. 151]. 

В период эмиграции под воздействием си-
стемы принимающего языка, как известно, про-
исходит активное заимствование иноязычных 
единиц в русский язык, при этом новые лексемы 
творчески перерабатываются авторами, адап-
тируясь в русской языковой среде. В этой свя-
зи Л.А. Каракуц-Бородина использует термин 
«транслингвема» для обозначения элементов 
иностранного языка, инкорпорированных в си-
стему принимающего текста или идиостиля пи-
сателя [Каракуц-Бородина, 2007, с. 152].

Как правило, транслингвемы реализуют в 
тексте художественного произведения самые 
разные функции: используются для номинации 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности, локализации места действия, в качестве 
средства речевой характеристики персонажей, 
языковой игры. 

Обращение к ресурсам иностранного язы-
ка в лингвокультурном творчестве писателей-
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транслингвов достаточно оправдано и связано с 
необычностью, неожиданностью и броскостью 
иноязычных языковых единиц. Активно исполь-
зуя в своем творчестве средства различных язы-
ковых систем, писатели-эмигранты уделяют повы-
шенное внимание форме слова, ее переосмыс-
лению и обыгрыванию [Большакова8, 2008; Ко-
жевникова9, 2016; Пушкарь10, 2016; Пчелинцева, 
2012]. Авторы продуктивно образуют новые неис-
пользованные ранее комбинации слов, осущест-
вляют преобразования, модификации и пере-
осмысления языковых знаков, внутренней струк-
туры языка для обозначения новых явлений, по-
нятий, отношений, активно используя средства не 
только родного, но и иностранного языков. 

В современных исследованиях языковая игра 
рассматривается как создание новых, ранее не 
существовавших языковых единиц или нетриви-
альный выбор уже имеющихся и известных форм 
выражения [Гермашева, 2017, Лобунцева11, 2016, 
Еленевская, 2014], как своеобразная «игра» ав-
тора с формой речи, нацеленная на выполнение 
определенного художественного задания. 

Результаты исследования. Проведенный 
анализ показал, что практическое воплощение 
форм лингвокреативности, внимание к языко-
вым формам в текстах современных писателей-
эмигрантов может быть разнообразным и про-
являться на различных языковых уровнях. 

На морфологическом уровне языка продук-
тивное употребление получают словообразова-
тельные транслингвемы, образованные от соот-
ветствующих слов языка-этимона с сохранением 
и обыгрыванием языковых форм. Так, в расска-
зе «Ксения» Б. Хазанов обыгрывает имя девушки

«Лизбет», изменяя слоги в слове, что в конечном 
счете меняет его содержание, имя девушки начи-
нает звучать как «постельная Лиза»: «Этот Фи-
липп когда-то посадил в крепость одного наше-
го предка, который тоже был стихотворцем, авто-
ром сатирических куплетов о некой даме по име-
ни Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он 
называл ее Беттлиз»12 (Хазанов, 2005, c. 196).

Иноязычный компонент в составе языковой 
единицы использован для игры со словом, он 
привлекает внимание читателей к внутренней 
форме иноязычного имени, тем самым расши-
ряя смысловые возможности текста и актуализи-
руя ассоциативные связи. 

Языковое обыгрывание внутренней формы 
слова можно проследить в романах, отражаю-
щих речь русских эмигрантов, которые, адаптиру-
ясь к новой языковой действительности, выража-
ют свое отношение к ситуации при использова-
нии иноязычных лексем в сочетании с русскими, 
что ведет к созданию шутки, остроты, комическо-
го эффекта, основанного на паронимических свя-
зях: «…в столицу нации город Вашингтон, кото-
рый прижившиеся там русские эмигранты имену-
ют Нашингтоном» (Аксенов, 2002, с. 257).

На морфологическом уровне языковая игра 
выражается также в образовании окказионализ-
мов от иноязычных основ с помощью словообра-
зовательных средств родного языка. Дополни-
тельный компонент размерно-оценочного зна-
чения, негативная экспрессия, пренебрежитель-
ное отношение к объекту передаются в авторской 
речи с помощью суффиксов -их, -ищ, -ин: герл-
френдиха13 (Аксенов, 2001, с. 125), чайльдище14 
(Аксенов, 2001, с. 217), геттугезина (Аксенов, 
2001, с. 176). В рамках данных единиц происходят 
экспрессивное воздействие на собеседника, эмо-
циональное самовыражение, оценка говорящего.

На лексическом уровне, благодаря сходству 
русского и английского языков, в плане выраже-
ния языковых единиц происходит расширение 
плана содержания, что меняет семантическое
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значение слова. В текстах В. Аксенова, напри-
мер, находят употребление такие лексические 
транслингвемы, как «публика продвинуто-
го возраста» (от англ. advanced – зд. пожилой) 
(Аксенов, 2002, с. 198); «прямые подростки» (от 
англ. straight – зд. гетеросексуальный) (Аксенов, 
2002, с. 141); «главный кредит» (от англ. credit – 
зд. заслуга) (Аксенов, 2002, с. 15) и др.

К этой же группе можно отнести транслингве-
мы, обусловленные поликультурализмом в быту, 
когда иноязычные лингвокультурные элемен-
ты актуализируются в контексте русского языка 
и вербализуются номинациями специфических 
элементов определенной лингвокультуры: «двух-
бедренный аппартмент» (Аксенов, 2000, с. 26), 
«остановился на тернпайке» (Аксенов, 2001,
с. 204), «Гюнтер заказал нам Capuziner. Ка-пу-ци-
нер. Он был невесомый и таял во рту» (Шраер, 
2017, с. 19). Присутствие национальной лексики 
в формировании картины, отражающей жизнь за 
рубежом, придает высказыванию определенное 
культурно-специфичное выражение, создает эф-
фект естественности и достоверности. 

Одним из видов языковой игры можно на-
звать каламбурное обыгрывание транслингвем: 
«Напьюсь, – сказала вслух Маруся, – жизнь кон-
чена... Вдруг чей-то голос повелительно и стро-
го молвил: – Жить! Маруся огляделась – никого. 
Все тот же голос еще строже и решительней до-
бавил: – Факт! Маруся поднялась из-за стола. И 
снова: – Жить! А через две секунды: – Факт! И, 
наконец, скороговоркой: – Шит, шит, шит, фак, 
фак, фак, фак... Шит, шит, шит, шит, фак, фак, 
фак...» (Довлатов, 2017, с. 50). Комический эф-
фект каламбура основан на контрасте созвучных 
русских и английских лексем, принадлежащих 
к разным стилевым пластам: книжная лексика 
«жить» и «факт» противопоставлена в контексте 
сниженному слою английской обсценной лекси-
ки, в результате чего иноязычные слова с пейо-
ративной оценкой становятся мотивирующими. 

На грамматическом уровне языка одной из 
форм языкового обыгрывания является исполь-
зование грамматических транслингвем, при кото-
рых конструкции одной языковой системы инкор-
порируются в текст, созданный на другом языке,

что приводит к его семантическому расшире-
нию и уплотнению. Так, продуктивное употре-
бление пассивных конструкций, обусловленное 
аналитическим характером английского языка, 
мы видим в русскоязычных текстах об Америке: 
«…и Маркес был спрошен московским телеви-
зионным человеком…» (Аксенов, 2000, с. 54);
«На Дюпон-серкл я был остановлен дамой, ко-
торая спросила…» (Аксенов, 2000, с. 182) и др.

«До чрезвычайности приятный негр, имея 
над собой включенным личный источник света 
(прошу прощения за безобразный англицизм, но 
как иначе скажешь об этом), почитывал какой-то 
журнальчик…» (Аксенов, 2001, с. 228). Структу-
ра «to have something done» – «иметь что-то сде-
ланным», калькированная в русский язык, пере-
дает информацию о пассивном характере дей-
ствия, воспроизводит картину иного общества с 
другой культурой.

«Он искал вырваться из расчерченного и 
распланированого мира» (Хазанов, 2005, c. 132). 
Синтаксическая калька немецкой конструкции 
«suchen15 + zu + инфинитив» передает значение 
«делать попытку, стараться».

Грамматические структуры английского и 
немецкого языков в русскоязычном тексте, вос-
произведенные с намеренным отклонением 
от норм родного языка, подчеркивают влияние 
иноязычной языковой среды и передают коло-
рит описываемой действительности. 

Заключение. Проведенный анализ показал, 
что творчество писателей-транслингвов характе-
ризуется особым своеобразием в выборе язы-
ковых средств, которое при сочетании тради-
ций нескольких культур и объединении разно-
родных элементов обладает ярко выраженным 
лингвокреативным потенциалом. Языковая игра 
как способ выражения лингвокреативного твор-
чества в текстах писателей-транслингвов соче-
тает традиции нескольких культур, объединяет 
разнородные элементы, раскрывает своеобра-
зие художественного мира. 

Таким образом, языковая игра является до-
статочно популярным и эффективным средством
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эмоционально-экспрессивного выражения транс-
лингвальных авторов, их творческого самовыра-
жения, в результате которого сочетаются и твор-
чески используются ресурсы и возможности раз-
личных языковых систем. 
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TRANSLINGUAL APPROACH TO THE PLAY ON WORDS

A.A. Barilovskaya (Krasnoyarsk, Russia)
N.V. Kolesova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The problem of studying 

the language of emigrants has a special importance at 
present characterized by the growth of interaction and 
cultural contacts between countries and peoples. Along 
with a large number of articles devoted to the language 
of translingual writers, the works on the analysis of the 
play on words in the texts by modern authors are quite 
rare now, and they do not completely describe the prob-
lem of the functional significance of this phenomenon, 
which determined the purpose of this article − to study 
the play on words as a linguocultural phenomenon in the 
texts by contemporary emigrant writers.

Methodology (materials and methods) in the article 
is based on the analysis and generalization of articles de-
voted to the problem of translingual literature done by 
Russian and foreign linguists from the point of view of lin-
guocultural analysis of the text, component analysis of the 
semantic structure of lexical units and synchronous com-
parison of linguistic units belonging to different systems.

Research results. After the analytical review of the 
literature on the topic of the research, the concept of 

translingvema was studied, the types of translingve-
mas used by the authors for play on words were iden-
tified. The analysis of the play on words in the texts 
by modern writers who combine elements of various 
language systems in their works is done. It was con-
cluded that the linguocreative activity of emigrant 
writers reflects not only the nominative and communi-
cative ideas of the authors, but also conveys additional 
shades of meanings and the authors’ attitude to the 
ideas described.

Conclusion. The play on words in translingual litera-
ture has a special character, it differs from the individual 
word usage of emigrants, on the one hand, and from the 
work by monolingual authors, on the other. It is based on 
linguistic creativity, the desire to achieve a certain effect, 
to convey additional connotations, which is achieved by 
violating the normative traditional usage, creating non-
standard use of linguistic means with the help of various 
language systems.

Keywords: translingualism, Russian-language lit-
erature, play on words, emigrant writers, transcultural 
creativity, linguocultural features.
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