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Аннотация
Цель статьи в том, чтобы 1) продемонстрировать роль Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена 
(университета Чжуншань), функционировавшего в Москве с 1925 по 1930 гг., в становлении китайской 
переводческой школы революционной направленности; 2) описать основные особенности подхода данной 
школы к обучению русскому языку и переводу; 3) очертить вклад известных переводчиков – выпускников 
университета Чжуншань в распространение теории и идеологии марксизмаленинизма в Китае. Материа
лом для исследования послужили архивы университета Чжуншань за весь период его функционирования. 
Анализ документов, методических материалов и переводческих работ выпускников показал, что универ
ситет был колыбелью для передовой интеллигенции и рабочих, подготовил немало кадров и переводчиков 
для Коммунистической партии Китая (КПК). Обучение русскому языку велось по интенсивной програм
ме, включавшей чтение газеты «Правда», чтение русской прозы и изучение русской грамматики. Исполь
зовалось сочетание частеречного и дискурсивного подходов с акцентом на средствах связности. 
Применение пяти типов связности – референциальной, альтернативной, эллиптической, союзной и лекси
ческой – рассмотрено на примерах отрывков из переводов, выполненных Бо Гу. Описаны основные до
стижения трёх известных переводчиков – У Сюцюаня, Чжан Вэньтяня и Бо Гу, – которые перевели 
значительное количество классических произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, И. В. Сталина, Г. В. Плеха
нова, сделав их доступными для китайского читателя, что внесло значительный вклад в дело КПК.

Ключевые слова: китайские переводчики революционной эпохи, частеречный подход, дискурсивный 
подход, средства связности, перевод марксистсколенинистских работ
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Russian language study and interpreter activities of Sun Yatsen 
University students in Moscow during the Democratic Revolution

Abstract
This paper aims (i) to demonstrate the role of Sun Yatsen University functioning in Moscow from 1925 to 1930 
in forming the Chinese Interpreters School of the Revolution Epoch, (ii) to describe the major features of the 
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School’s approach to teaching Russian and (iii) to outline the contribution of famous interpreters – Sun Yatsen 
University graduates – into spreading the MarxistLeninist theory and ideology in China. The material for the study 
was selected from Sun Yatsen University archives for the whole period of its functioning. The analysis of 
documents, teaching guides and materials, translations performed by the University graduates showed the following. 
Sun Yatsen University was the cradle for pioneer intellectuals and advanced workers having prepared a 
considerable number of cadres and interpreters for the Communist Party of China (CPC). The University taught the 
intensive program of Russian including three courses: Reading the newspaper “Pravda”, Reading Russian prose and 
Russian grammar. They applied the combination of the partsofspeech approach and discursive approach with the 
focus on the means to express cohesion. The use of five types of cohesion – reference, substitution, ellipsis, 
conjunction and lexical cohesion – was exemplified by extracts from Bogu’s translations. Finally, the paper outlines 
the achievements of three famous interpreters – Wu Xiuquan, Zhang Wentian and Bo Gu – who translated a 
considerable number of classical works by K. Marx and F. Engels, I. V. Stalin, G. V. Plekhanov making them 
available for the Chinese reader, and that made a significant contribution into the CPC’s dominance and its mission.

Keywords: Chinese interpreters of the revolutionary epoch, partsofspeech approach  discursive approach, 
means to express cohesion, translation of MarxistLeninist works
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1. Введение [Introduction]

Ц е л ь ю настоящей статьи было продемонстрировать роль Университета трудя
щихся Китая им. Сунь Ятсена (университета Чжуншань) в становлении китайской пере
водческой школы революционной направленности, выявить основные особенности её 
подхода к обучению русскому языку и переводу и очертить вклад трёх известных перевод
чиков – выпускников университета Чжуншань в распространение теории и идеологии 
марксизмаленинизма. Впервые к деятельности данного университета обратился его 
выпускник 1928 года Шэн Юэ, однако в своей книге он лишь упомянул об обучении рус
скому языку и переводу [Шэн, 2009]1. Данная статья призвана восполнить этот пробел.

Итак, Московский Восточный университет (далее – Восточный университет), 
университет Чжуншань, Московский международный институт имени Ленина и Воен
ная академия имени Фрунзе (все эти университеты находились в Москве) были револю
ционными учреждениями, готовившими первые кадры для Коммунистической партии 
Китая (далее – КПК). Из них Восточный университет и университет Чжуншань были 
наиболее влиятельными в то время и подготовили наибольшее количество кадров. 
В 1921 году был создан Восточный университет, который стал высшим образователь
ным учреждением для подготовки революционных лидеров. В 1925 году СССР и 
Коминтерн создали Университет Чжуншань для подготовки кадров для китайской рево
люции, а в 1928 году китайский класс Восточного университета был объединён с уни
верситетом Чжуншань. Изза особых отношений КПК с СССР и Коминтерном в период 
демократической революции информация об учёбе, жизни и работе студентов, находив
шихся в Восточном университете и университете Чжуншань, долгое время была засе
кречена, и только в последние годы эти архивы стали открываться один за другим, а 
сейчас информация находится в полузакрытом доступе. Тем не менее, частичное снятие 
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ограничений открывает новые возможности для получения данных об учёбе китайских 
студентов, находившихся в СССР в период 1921–1930 гг. в Восточном университете и 
Университете Чжуншань. Материалом для исследования послужили архивы универси
тета Чжуншань с 1925 по 1930 гг. – документы, методические материалы и переводче
ские работы выпускников.

Исследования китайских кадров, оставшихся в Советском Союзе в Восточном уни
верситете и Университете Чжуншань в период демократической революции 1921–1930 гг. 
можно разделить на исследования по собственно переводу и методике преподавания 
перевода. В исследованиях практики и теории перевода рассматривается переводческая 
деятельность известного китайского переводчика Чжан Чжунши во время его пребыва
ния в Советском Союзе [Чжан Ц., Чжан Ч., 2023]; уделяется внимание достижениям 
Чжан Вэньтяня – ещё одного известного китайского специалиста в области устного и 
письменного перевода – и его вкладу как переводчикапрактика и руководителя пере
водческой работы в распространении раннего марксизма, международного коммунисти
ческого движения и Новой демократической революции [Фэй, 2019].

В исследованиях, посвящённых преподаванию русского языка как иностранного сту
дентам – носителям китайского языка, рассматривается модель преподавания русского язы
ка в университете Чжуншань и её значение для современной модели преподавания русского 
языка [Хэ, 2014]. Это новаторские исследования, посвящённые влиянию теории дискурса на 
развитие переводческой школы КНР. В статье рассматриваются архивы университета Чжун
шань в Российском государственном архиве социальнополитической истории с 1925 по 
1930 годы, обсуждаются особенности и достижения университета Чжуншань в преподава
нии русского языка на основе теории перевода частей речи и обучение переводу на основе 
дискурсивного подхода с акцентом на адекватную передачу средств связности. В таком ра
курсе рассматривается подготовка первого поколения кадров КПК, оставшихся в СССР – 
как с точки зрения их способностей освоения русского языка, так и становления революци
онных идеалов через знакомство с трудами по марксистсколенинской теории и идеологии 
при выполнении их перевода, а также то, как переводческая деятельность способствовала 
укреплению и совершенствованию революционного духа, что имеет большое значение для 
изучения пути КПК после её основания.

2. Дискурсивный подход к переводу [Discursive approach to translation]

Под дискурсом китайские лингвисты понимают единицу смысла, а не единицу 
формы [Ян, 2003]. Устные или письменные фрагменты, которые могут составлять се
мантическое целое, являются дискурсом [Ли, 2012]. Его отличительными чертами яв
ляются связность и цельность [van Dijk, 1976 ; Хуан, 1988, с. 7]. Связность и цельность 
отражают коммуникативное намерение дискурса и в то же время являются важной ча
стью содержательного компонента дискурса, что весьма существенно для переводче
ской деятельности [Чжао Я., 2002]. В переводоведении изучение исходного и 
переводного текстов распространяется на уровень дискурса, при рассмотрении его как 
динамичного межкультурного коммуникативного процесса [Волкова, 2019]. С тех пор 
многие учёные рассматривают дискурс как объект и основную единицу перевода 
[Hatim, Mason, 2001, p. 180 ;  ; Си, 2001 ; Урубкова, 2003 ; Лю, 2004]. Поэтому перевод 
должен отвечать общим потребностям дискурса и ограничиваться им [Чжао Я., 2002].

Интеграция концепции части речи в обучение переводу требует от учащихся сле
довать своим обычным привычкам чтения в процессе декодирования, определять потен
циальные классы слов и принадлежность к конкретному классу слов (в другой 
терминологии – к части речи) в контексте, при необходимости используя переводческие 
стратегии для адекватной передачи смысла, чтобы в итоге реализовать «дискурсивное со
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ответствие» между переводным и оригинальным текстом [Ян, 2003]. В процессе препода
вания русского языка в университете Чжуншань большое внимание уделяется развитию у 
студентов дискурсивного мышления и умения формировать дискурс в процессе перевода. 
Выбор теории дискурса в данной работе обусловлен высокой степенью совместимости 
модели преподавания русского языка в аудитории университета Чжуншань и обучения 
переводу. При обучении переводу как дискурсивному процессу особое внимание уделяет
ся единице дискурса, а также стратегиям перевода, направленным на достижение связно
сти и цельности [van Dijk, 1976]. При этом цельность дискурса существует на глубинном 
уровне дискурса, который представляет собой невидимую сеть, а связность воплощается 
на поверхностном уровне дискурса, представляющем собой сеть осязаемую [Фан, 2002, 
c. 326], и обе они являются необходимыми условиями для производства дискурса. Будучи 
формальным признаком семантической цельности, связность также является эффектив
ным средством применения дискурсанализа в переводе [Лю, Чжао, 2009]. В системно
функциональной грамматике выделяют пять видов связности: референциальную, альтер
нативную, эллиптическую, союзную и лексическую [Halliday, Hasan, 2001, p. 6]. Эта 
теория имеет большое практическое значение, и многие учёные анализировали перевод с 
точки зрения связности [Ху и др., 2012 ; Ли, 1998, c. 200 ; Лю, Чжао, 2009].

3. Модель преподавания русского языка в Университете Чжуншань 
им. Сунь Ятсена [The model of teaching Russian in Sun Yatsen University]

Под влиянием трёх основных направлений политики первого президента Ки
тайской Республики Сунь Ятсена – объединение страны, объединение КПК, поддержка 
сельского хозяйства и промышленности, – а также идеи обратиться к России как к учи
телю в контексте растущих потребностей в подготовке вооружённых марксистской тео
рией руководящих кадров высокого уровня для Китайской демократической революции, 
университет Чжуншань должен был в кратчайшие сроки подготовить группу специали
стов, готовых к распространению марксистской теории в Китае. На этом фоне занятия 
по русскому языку в университете Чжуншань были уникальными. В первую очередь 
студенты были разделены на группы в зависимости от своего уровня владения ино
странным языком. Те, кто получил образование во Франции и Германии, были распреде
лены во французские и немецкие группы, те, кто в совершенстве владел английским 
языком, попали в английские группы, а те, у кого не было базовых знаний иностранных 
языков, стали студентами китайских групп, также известных как полурусские, где пре
подавание велось на русском языке с участием советских преподавателей в сопровожде
нии переводчиков [Сунь, 1996, c. 69]. В первые годы существования университета 
Чжуншань изза нехватки переводчиков Пань Цзячэн и Чжоу Давэнь, хорошо владевшие 
русским языком, были переведены из Восточного университета, чтобы работать в каче
стве переводчиков при проведении занятий в таких группах [Сунь, 1996, c. 69]. Позже 
была создана русская группа для непосредственного обучения русскому языку с целью 
быстрой подготовки переводчиков для удовлетворения потребностей быстро растущего 
студенческого контингента университета Чжуншань.

Что касается методики обучения, русский язык изучался с применением метода 
интенсивного обучения, включающего три курса: чтение русских газет, чтение русской 
прозы и русская грамматика. Занятия проводились ежедневно по четыре часа в день, 
шесть дней в неделю. На занятиях по чтению русских газет преподаватели акцентирова
ли внимание и на развитии навыков разговорной речи на русском языке, призывая сту
дентов смело выражать свои мысли порусски [Сунь, 1996, c. 74]. Материалом для курса 
послужили статьи газеты «Правда». На занятиях учитель вслух читал газету классу, а 
студенты слушали, стараясь понять содержание текста. На уроках русской грамматики, 
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помимо материалов газеты «Правда» использовались документы ЦК Коммунистическо
го Интернационала и КПК. На уроках грамматики особое внимание уделяется принци
пам соединения слов в предложения и служебным словам как средствам связности, роли 
знаков препинания, прямой и косвенной речи, активному и страдательному залогу, по
велительному наклонению, типам морфем (префиксам, корням, суффиксам) и т. д.

Содержание учебников по курсам чтения русских газет и русской прозы было 
связано с революционной деятельностью, и обучающиеся в ходе занятий упражнялись 
в понимании и производстве текстов политической тематики, развивали дискурсивное 
мышление, используя культурный и ситуативный контексты в процессе перевода, при
нимая решения о семантических трансформациях дискурса как единицы [Ян, 2003, 
c. 61–66], интерпретируя компоненты дискурса с их скрытыми смыслами и имплицит
ными отношениями [Хуан, 1988, c. 10–17]. Перевод начинается с анализа дискурса, а па
раметры дискурса являются важной основой для анализа [Чжан, Хуан, 2002]. 
В революционном политическом дискурсе студентов обучали выявлять такие парамет
ры, как социальные взаимоотношения между источником и получателем дискурса (цель 
дискурса), стиль дискурса, а также объём дискурса (область дискурса) [Чжан, Хуан, 
2002]. Курс русской грамматики начинался с изучения грамматической системы и пра
вил соединения лексических единиц в предложения с использованием средств связно
сти и необходимых дискурсивных маркеров [Хуан, 1988, c. 10–17]. Затем учащиеся 
упражнялись в применении всего этого в ходе дискурсивного анализа и конструирова
ния речевых образцов. При использовании средств связности отправной точкой был 
дискурс на языке оригинала [Ли, 1998, c. 200], и переводчик старался следовать намере
ниям автора исходного текста и логике дискурса исходного языка, т. е. структуре дис
курса оригинала [Лю, 2004], а не просто подбирать соответствия словам. Только 
принимая дискурс за единицу перевода, что требует учитывать культурный и ситуатив
ный контексты и обладать фоновыми знаниями, переводчик может понять коммуника
тивное намерение автора, а затем передать замысел оригинального произведения так, 
чтобы вызвать у читателей переводной версии те же ассоциации, чувства и эмоции, что 
и у читателей оригинального текста [Чжао Г., 2002, c. 211–212].

4. Передача типов связности в переводах Бо Гу 
[Expressing types of cohesion in Bo Gu’s translations]

Культурные различия могут вызывать отклонения в толковании слов и выражений 
между общающимися на исходном и целевом языках. Тем не менее существует консенсус 
относительно понимания типа и структуры дискурса. Когда отдельные слова и даже предло
жения сложно интерпретировать на традиционных лексическом и синтаксическом уровнях, 
их необходимо рассматривать в контексте, с использованием дискурсивного мышления. 
Поэтому применение теории дискурса к переводу неизбежно [Лю, Чжао, 2009]. А связность 
как формальный признак семантической цельности является наиболее эффективным сред
ством применения дискурсанализа к переводу [Newmark, 1982, p. 69], что может макси
мально увеличить эквивалентность исходного и переводного текстов по смыслу и форме.

Одним из студентов университета Чжуншань, занимавшихся переводом марк
систколенинских работ с русского на китайский язык, был Бо Гу (博古 Bó Gǔ), настоя
щее имя которого было Цинь Бансянь (秦邦宪 Qín Bāngxiàn)2. Его результаты были 
доложены на VI съезде КПК о международном положении и задачах Коммунистическо
го интернационала «Борьба против империалистической войны и задачи коммунистов». 
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2 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/
%25D0%2591%25D0%25BE_%25D0%2593%25D1%2583&ved=2ahUKEwjooM6a44iIAxVjHRAIHVbHD4YQFnoECDY
QAQ&usg=AOvVaw2oYqdSASkmcimnW96u335f
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Материалы были впервые обнародованы Государственным архивом социальнополити
ческой истории России. В нижеследующем разделе рассмотрим примеры применения 
дискурсивного метода обучения переводу в университете Чжуншань с точки зрения реа
лизации референциальной, альтернативной, эллиптической, союзной и лексической 
связности в переводах Бо Гу.

(1)
Оригинальный текст: Через 10 лет после мировой войны империалистские вели

кие державы подписывают пакт о незаконности войны, они говорят о разоружении, 
они стараются при поддержке вождей международной социалдемократии внушить 
рабочим и трудящимся, что господство монополистического капитала обеспечивает 
будто бы мир во всём мире.

Перевод: 在世界大战过去了十年的现在，帝国主义列强签订了宣布战争非法的协
定。他们口说要解除武装，且努力想在国际社会民主派领袖的帮助之下，骗哄工人和劳
动群众，使他们以为现在垄断资本的统治似乎可以保证全世界的和平。

В оригинальном тексте местоимение они, с помощью которого достигается р е
ф е р е н ц и а л ь н а я  с в я з ь, встречается дважды. В переводе первая часть русского 
сложного предложения передана как самостоятельное предложение; первое употребление 
местоимения передано с помощью эквивалентного местоимения 他们 tā mén 'они'. Важно 
отметить, что это китайское местоимение, в отличие от русского они, применимо только к 
людям. Второе употребление было передано нулевой формой – местоимение было опуще
но. Для китайского языка такое действие типично в случае повторяющихся местоимений, 
поскольку опущение не влияет на понимание читателем референциальных отношений. 
Фактически, в китайском языке опущение во избежание повторения не имеет грамматиче
ских ограничений и намного более распространено, чем в русском языке. В последней ча
сти предложения местоимение, наоборот, добавлено. Без включения данного местоимения 
китайский читатель может неверно понять фразу «господство монополистического капи
тала обеспечивает будто бы мир во всем мире» как констатацию факта, но на самом деле 
речь идёт о результате достигнутой договорённости великих держав. Данное местоимение 
устраняет двусмысленность и правильно передаёт связь между предшествующей и после
дующей частями сложного предложения.

(2)
Оригинальный текст: Вся болтовня буржуазии и её социалдемократических и 

мелкобуржуазных пацифистских приспешников о разоружении, о безопасности, об ар
битраже, об объявлении вне закона войны, как средства национальной политики, – всё 
это акты величайшего лицемерия.

Перевод: 一切资产阶级及其走狗社会民主党和小资产阶级和平主义者所高唱的什
么解除军队，什么避免危险，什么仲裁，什么宣布战争为民族政策的非法工具，——这
些都是一种最大的虚伪空谈。

А л ь т е р н а т и в н а я  с в я з н о с т ь (substitution по терминологии Халли
дея и Хасан) реализована заменой одного или нескольких слов соответствующим 
компонентом. Эта замена может включать в себя подстановку существительного, изме
нение глагола и замену целого предложения [Halliday, Hasan, 2001 ; Ху, 1994]. Использо
вание альтернативной связности позволяет избежать дублирования и сделать текст 
более компактным. В то же время контекст дополняет друг друга и в полной мере реали
зует функцию связности. В оригинальном тексте сочетание местоимений всё это указы
вает на однородные дополнения в предложном падеже в предыдущей части 
предложения и устраняет необходимость повторения. Кроме того, использование тире 
дополнительно указывает на обобщающую роль последующей части для предыдущей и 
является вспомогательным средством связности, которое нельзя игнорировать [Су, 
2010]. В переводе произведена замена на местоимение 这些 zhèxiē 'это'.

Li J. et al. / ThAL, 2024, 10 (3), 72‒84 77



(3)
Оригинальный текст: Но свержение капитализма невозможно без насилия, без 

вооруженного восстания и войн пролетариата против буржуазии.
Перевод: 但是要推翻资本主义如果不用暴力，不用武装暴动，不用无产阶级反对

资产阶级的战争，那又是不可能的。
Оригинальное предложение осложнено однородными дополнениями в родитель

ном падеже в первом случае с бессоюзной связью, во втором – с помощью сочинительно
го соединительного союза и. Подлежащее и составное именное сказуемое (с опущенным 
глаголомсвязкой и кратким прилагательным среднего рода) расположены в начале. При 
переводе, вопервых, произошло изменение порядка слов в предложении: смысловая 
часть оригинала, представляющая условие, смещена вперёд, а сказуемое перемещено в 
конец. Это связано с различиями в правилах построения русского и китайского предложе
ния. В переводе союз опущен – связь только бессоюзная. В этом можно усмотреть дей
ствие принципа экономии речевых усилий [Мартине, 1955, c. 141–146] – опущение и 
более эффективная для языкареципиента переорганизация3. Опущение слов и более 
крупных единиц относится к э л л и п т и ч е с к о й  с в я з н о с т и  или так называе
мой нулевой альтернативе (ellipsis или substitution by zero по терминологии Халлидея и 
Хасан [Halliday, Hasan, 2001]). Ещё один пример данного типа связности мы наблюдали в 
(1) при опущении местоимения 他们 tā mén 'они'.

(4)
Оригинальный текст: В этой борьбе с пацифизмом коммунисты должны тща

тельно различать между буржуазным пацифизмом и ошибками широких народных 
масс, которые охвачены настроением против войны, которые готовы бороться про
тив нее, но еще не видят единственно правильного революционного пути и потому яв
ляются жертвами пацифистских обманщиков, – этих обманщиков, представляющих 
различные пацифистские течения.

Перевод: 共产党人在这些与和平主义的争斗中应该小心地把资产阶级的和平主义
与广大民众的错误分析清楚，这些群众有反对战争的情绪，且准备反对战争，但是他们
还没有看到唯一真理的革命道路，因此变成了和平主义骗子的牺牲品，——这些骗子就
是各派和平主义的代表者。

В оригинальном предложении представлена союзная связность с разнообразными 
союзами – подчинительными и сочинительными, тремя простыми и одним составным. Со
чинительный противительный союз но и подчинительный причинный потому из ориги
нального текста в переводе переданы эквивалентными союзами 但是 dànshì 'но' и 因此 yīncǐ 
'поэтому', которые так же, как и русские союзы, выражают контрастную и причинную связ
ность соответственно. Следует отметить, что одиночные соединительные союзы в ориги
нальном тексте не используются, но в переводе добавлен союз 且 qiě 'и'. Это связано с тем, 
что в оригинальном тексте появляются два определительных придаточных предложения с 
союзом которые, и оба они служат определениями к части широких народных масс. Союз 
делает соединительную связь между ними более выраженной для китайского читателя.

(5)
Оригинальный текст: Антивоенная работа в деревне не может вестись только 

в форме отдельных случайных кампаний, устройства парадных манифестаций и т. д. 
Нужна планомерная и систематическая  работа, увязанная с непосредственными тре
бованиями трудящегося крестьянства.

Перевод: 乡村中反对战争的工作，是不能仅在一种临时的偶然形势之下进行的
（如巡行庆祝会等）。必需要有计划的有系统的工作，并使这种工作与农民的直接要求联
贯一气。

78

3 Вслед за Л. А. Становой, мы связываем этот закон с повышением эффективности, которая может предполагать как опу
щение элементов, так и их добавление, а также способы, не связанные ни с опущением, ни с добавлением [Становая, 2016].
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Л е к с и ч е с к а я  с в я з н о с т ь обеспечивается знаменательными (полно
значными) словами и предполагает использование повторений, обобщения или, наоборот, 
детализации (в результате чего мы имеем дело со словамигипонимами или гиперонима
ми), а также коллокаций [Halliday, Hasan, 2001 ; Ху, 1994]. В оригинальном тексте страда
тельное причастие увязанная согласуется с определяемым существительным работа по 
роду, числу и падежу в соответствии с флективным характером русского языка. Учитывая 
невозможность такого согласования в изолирующем аналитическом китайском языке, для 
выражения связности использован повтор существительного 工作 gōngzuò 'работа'.

Как видно из приведённых и проанализированных примеров, Бо Гу не ограничи
вался пословным переводом, а относился к переводу как дискурсивному процессу и 
имел в своём арсенале переводчика все пять типов связности и особенности её выраже
ния в двух языках, с которыми он работал. Поэтому ему удалось создать переводные 
произведения по революционной тематике борьбы с империализмом очень высокого ка
чества при полном соблюдении семантической эквивалентности и хорошем балансе эк
вивалентности формы и содержания. В работе Бо Гу нашли отражение принципы 
подготовки переводчиков в университете Чжуншань, где во главу угла ставилась необхо
димость обращения к пониманию и воссозданию культурного и ситуационного контек
ста на пути от оригинального произведения к его переводной версии.

5. Известные китайские переводчики трудов по марксизмуленинизму 
[Famous Chinese translators of works promoting MarxismLeninism]

Бо Гу был не единственным успешным переводчиком революционной эпохи, 
подготовленным университетом Чжуншань для дела Революции. Это высшее учебное 
заведение выпустило немало переводчиков, специализировавшихся в революционной 
тематике с уклоном в марксизмленинизм, среди которых были Ван Цзясян Чжан Вэнь
тянь, Ю Сюсун, Дон Исян, Уланьфу, У Сюцюань, У Лянпин, Шэнь Чжиюань, Сунь 
Ефан и др. [Сунь, 1996]. Они постоянно выступали в роли переводчиков для школьных 
программ, филиалов и партийных собраний. В то же время они перевели значительное 
количество классических произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, И. В. Сталина, 
Г. В. Плеханова, впервые представив их китайскому читателю, что способствовало рас
пространению данной идеологии в Китае. По возвращении домой они присоединились 
к революционному движению, став убеждёнными коммунистами и заняв важные посты 
в Центральном комитете КПК. Таким образом, они укрепляли ряды КПК, служили ко
стяком китайской революции. В этом разделе кратко описана переводческая деятель
ность У Сюцюаня, Чжан Вэньтяня и Бо Гу во время их учебы в университете Чжуншань 
и после возвращения домой, в Китай.

У Сюцюань является выдающимся представителем п е р в о й  г р у п п ы  сту
дентов университета Чжуншань. В 1925 году У Сюцюань был выбран для учёбы в уни
верситете Чжуншань. Делясь своим опытом изучения русского языка, он подчеркнул, 
что «глупые птицы летают первыми», имея ввиду что сначала необходимо усердно 
учиться, не боясь отстать, и только подготовившись достаточно – действовать (напри
мер, выполнять перевод). В дополнение к совершенствованию своих навыков русской 
грамматики и расширению словарного запаса, он также использовал любую возмож
ность для тренировки навыков перевода. В частности, он уделял особое внимание глав
ному смыслу (центральной идее) речи оппонента, а не механически придерживался 
слов оригинала, что позволило ему чётко выражать мысли говорящего при переводе. 
Это свидетельствует о том, что его владение русским языком уже вышло за рамки меха
нического соединения слов по схемам предложения, а поднялось на уровень, когда рус
ский язык стал полноценным средством коммуникации, направленной на реализацию 
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целей общения. Использованный дискурсивный подход стал прочным основанием для 
последующей переводческой деятельности.

Когда Чжан Вэньтянь поступил в университет Чжуншань, он уже овладел рус
ским языком и находился под сильным влиянием дискурсивного подхода к переводу. Он 
накопил ценный опыт устного перевода для первых красных революционеров КПК. По
мимо работы переводчиком на занятиях в университете, Чжан Вэньтянь также занимал
ся переводом конференций. Кроме того, Чжан Вэньтянь перевёл большое количество 
работ: «Гражданская война во Франции» К. Маркса, «Основные вопросы марксизма» 
Г. В. Плеханова, «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельса, «Манифест ком
мунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и др. [Чжан, 2010, c. 67]. Перевод этих 
книг на китайский язык в значительной степени содействовал процессу китайской рево
люции. Вместе с тем, данная переводческая деятельность способствовала повышению 
уровня знаний Чжан Вэньтяня в области марксизмаленинизма и заложила прочные 
основы для его становления как пролетарского теоретика и революционера.

Бо Гу является выдающимся представителем в т о р о й  г р у п п ы  студентов 
университета Чжуншань. В 1926 году Бо Гу поступил учиться в университет Чжуншань 
и, благодаря своему усердию, его переводческие умения и навыки за весьма короткий 
промежуток времени достигли очень высокого уровня. С 1941 года Бо Гу перевёл и 
переработал большое количество классических марксистсколенинских работ, в том чис
ле труды И. В. Сталина, такие как «Краткий курс истории ВКП(б)», «О диалектическом 
и историческом материализме» и др. [Цзя, 2021]. Выполненные им переводы сыграли 
важную роль в пропаганде марксистской теории, в становлении зрелого революционно
го мышления, в формировании уверенности в победе революции, укреплении патриоти
ческих чувств и чувства ответственности, чтобы, не боясь трудностей, с полной 
решимостью бороться за дело китайской революции на протяжении всей жизни.

Во время создания университета Чжуншань с 1925 по 1930 гг. распространение 
марксизмаленинизма в Китае было систематическим и обширным. Университет Чжун
шань стал колыбелью для привлечения передовых интеллектуалов и рабочих. Талантли
вые переводчики революционной эпохи, которых подготовил университет, и их 
переводческая деятельность способствовали постепенному росту партии, формирова
нию революционных идей и революционного духа. У Сюцюань, Чжан Вэньтянь, Бо Гу и 
другие талантливые переводчики прошли крещение революцией и внесли значительный 
вклад в дело КПК.

6. Заключение [Conclusion]

Итак, данное исследование ставило комплексную цель 1) продемонстрировать 
роль Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена (университета Чжуншань), функ
ционировавшего в Москве с 1925 по 1930 гг., в становлении китайской переводческой 
школы революционной направленности; 2) описать основные особенности подхода дан
ной школы к обучению русскому языку и переводу; 3) очертить вклад известных пере
водчиков революционной эпохи – выпускников университета Чжуншань – в 
распространение теории и идеологии марксизмаленинизма в Китае. Для анализа были 
использованы материалы архивов университета Чжуншань за весь период его функцио
нирования (1925–1930 гг.): документы, методические материалы и переводческие рабо
ты выпускников университета.

В результате было выявлено, что, вопервых, Университет Чжуншань можно по 
праву назвать колыбелью передовой интеллигенции и рабочих, учитывая большое коли
чество кадров и переводчиков, которых он подготовил для Коммунистической партии 
Китая (КПК). Вовторых, обучение русскому языку велось по интенсивной программе, 
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включавшей три курса: чтение газеты «Правда», чтение русской прозы и изучение рус
ской грамматики. В преподавании русского языка и теории и практики перевода успеш
но использовалось сочетание частеречного и дискурсивного подходов с акцентом на 
средствах связности, позже классифицированных и описанных М. А. К. Халлидеем и 
Р. Хасан. Применение пяти типов связности – референциальной, альтернативной, эллип
тической, союзной и лексической – было проиллюстрировано примерами из переводов, 
выполненных Бо Гу. В переводческих работах Бо Гу нашли отражение принципы подго
товки переводчиков с русского языка на китайский в университете Чжуншань, где во 
главу угла ставилось понимание и адекватное отражение культурного и ситуационного 
контекстов при создании переводной версии оригинального произведения.

Втретьих, описаны основные достижения трёх известных переводчиков – 
У Сюцюаня, Чжан Вэньтяня и Бо Гу. Эти и другие переводчики обеспечивали эффектив
ное обучение на курсах русского языка в китайских (полурусских) группах, сопрово
ждали освоение марксистсколенинской теории и идеологии на партийных собраниях и 
конференциях, перевели значительное количество классических произведений К. Марк
са и Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, Г. В. Плеханова, сделав их массово до
ступными для китайского читателя. Всё это внесло весомый вклад в победу 
революционных идей и в дело КПК.
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