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Аннотация. Рассматриваются подходы к разработке 

спецкурса, посвященного современному состоянию 
китайского переводоведения, предназначенного для 
магистрантов в рамках дисциплины «Актуальные 
проблемы перевода». Изложены основные направле-
ния развития китайского переводоведения, этапы 
формирования науки о переводе и современные 
взгляды на перевод. Цель статьи состоит в система-
тизации концепций и воззрений китайских исследова-
телей относительно трактовки термина «китайское 
переводоведение», что может быть положено в осно-
ву соответствующего спецкурса. В качестве материа-
ла для анализа использованы статьи современных 
китайских лингвистов из базы данных научных статей 

«Чживан» (知网 СNKI). Авторы статьи опираются на 

общенаучные методы и подходы. В результате про-
веденного исследования установлены приоритетные 
пути развития китайского переводоведения как само-
стоятельной дисциплины, что может найти примене-
ние при подготовке профессиональных переводчиков. 
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Abstract. The article describes the approaches to de-

signing a professional training course of translation stud-
ies in the modern Chinese language. This course is de-
signed for the undergraduate students in the framework 
of the academic discipline, called "Advanced Topics in 
Translation". The course elaborates on the main areas of 
the Chinese translation studies, as well as the stages and 
modern views on translation in this region. The purpose 
of the article is to systematize the concepts and views of 
the Chinese researchers regarding the term "Chinese 
translation studies", which can lay the basis for the corre-
sponding training course. The authors rely on general 
scientific methods and approaches in their analysis of the 
articles, written by contemporary Chinese linguists and 

published in the scientific database, Zhiwang (知知 

CNKI). The results of the study demonstrate the areas of 
priority in the development of Chinese translation studies 
as an independent discipline, which can be used as the 
theoretical basis for designing the professional training 
course. 
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Введение 
Мы поставили перед собой цель разработки 
спецкурса для студентов, обучающихся по про-
грамме магистратуры по направлению «Линг-
вистика» в рамках дисциплины «Актуальные 
проблемы перевода». С момента становления 
данной дисциплины внимание магистрантов 
было сосредоточено на изучении современно-
го состояния европейского и российского пере-
водоведения, а в последние годы, в связи с 
развитием культурных и образовательных свя-
зей с Китаем, появился интерес к изучению 
теории перевода в этой стране. Начиная с 
2019 г. в Пермском национальном исследова-
тельском политехническом университете про-
исходит обучение китайских студентов на всех 

образовательных уровнях: бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура. Эти факторы потребо-
вали обратить пристальное внимание иссле-
дователей на современное состояние перево-
доведения в Китае, чтобы обеспечить гармо-
низацию учебных программ, курсов, дисциплин 
и создать благоприятные условия обучения как 
для русскоязычных, так и для китаеязычных 
студентов.  

Один из авторов данной статьи в настоя-
щее время является аспирантом кафедры 
«Иностранные языки, лингвистика и перевод», 
и, в то же время, преподает русский язык как 
иностранный в Китайском нефтяном универси-
тете. Научный руководитель аспиранта и соав-
тор статьи читает магистрантам курс «Акту-



 Методология переводческой деятельности 

DIDACTICA TRANSLATORICA 

 

17 

 

альные проблемы перевода». Так, у нас по-
явилась возможность объединить наши усилия 
и представить обзор современного состояния 
теории перевода в Китае, что может быть по-
ложено в основу спецкурса «Современное пе-
реводоведение в Китае» в рамках основного 
курса «Актуальные проблемы перевода» 

Развитие переводоведения в Китае имеет 
долгую историю, но до сих пор среди китайских 
учёных идут дискуссии о его становлении в 
стране, об эволюции переводческих школ, о 
трактовках ключевых проблем перевода. Еще 
большую дискуссию среди китайских исследо-
вателей вызывает сам термин «китайское пе-
реводоведение». Представим наш обзор раз-
вития китайского переводоведения и обозна-
чим актуальные тенденции. Основным мате-
риалом для данного обзора послужили статьи 
современных китайских лингвистов из базы 

данных научных статей «Чживан» (知网 СNKI). 

Как явствует из изученных нами статей, ис-
следования современных китайских переводо-
ведов основаны как на традиционной теории 
перевода, так и на современной академиче-
ской мысли. Дискурсивные инновации ученых 
практикуют концепции от ценностного созна-
ния, проблемного самопознания, теоретиче-
ской самодостаточности до культурной уве-
ренности. Если традиционный дискурс и куль-
турологические ресурсы переводоведения де-
монстрируют черты национальной самобытно-
сти, то «возрождение» китайской теории пере-
вода направлено на производство оригиналь-
ных достижений, имеющих глобальную обще-
человеческую ценность. [4] 

 
Становление современной теории перевода 
в Китае 
Китайское переводоведение имеет долгую ис-
торию, «некоторые достижения не уступают 
западным» [18, с. 39]. На последующих этапах 
большинство китайских исследователей зани-
малось переводческой практикой, а теоретиче-
ские изыскания не имели системности и цель-
ности. «Современная теория перевода в Китае 
была создана на основе традиционного эмпи-
рического знания о переводе, сложившегося в 
результате анализа практической деятельно-
сти перевода в течение двух тысяч лет» [1, 
с.20] и «прошла в своём развитии ряд стадий, 
перейдя от фазы эмпирических знаний к фазе 
построения теорий» [2, с.5]  

В 1897 году Янь Фу 严复 (1853―1921 гг.), 

обобщил теорию Чжи Цянь 支谦 (III век), и, в 

сочетании с зарубежными переводческими 
теориями, выдвинул стандарт перевода, кото-
рый он сформулировал следующим образом: 

«три классические характеристики» «三字经

» «верность, выразительность, элегант-
ность» или «достоверность, норма, стиль». 

(信、达、雅) [18, с. 39]. Однако указанные вы-

ше теории ограничиваются переводческой де-
ятельностью и не объясняют суть проблемы с 
позиций лингвистической теории. 

В 1930-х годах XX века переводчик Линь 

Юйтан 林语堂 выступал за то, чтобы перевод 

был сосредоточен не только на «гладкости», 
но и на красоте, потому что перевод – это ис-
кусство [7]. В 1950-х годах китайский перевод-

чик Фу Лэй 傅雷 писал: «Перевод должен быть 

подобен картине, нужно отражать не внешний 
вид, а духовное содержание» [11, с.255]. В 

1960-х годах Цянь Чжуншу 钱钟书 (1910 – 1998 

гг.) предложил высший стандарт художествен-

ного перевода «хуа» 化, что буквально означа-

ет «превращать». «Перевод должен сохранять 
первоначальный колорит, не обнаруживая 
следов надуманности. Это и есть, по мнению 

исследователя, «化境» «шедевр» [5]. Ян Чжо-

ухан 杨周翰(1939-1989) также принадлежал к 

данной группе ученых, что показывает глубо-
кое влияние переводческой мысли Янь Фу на 
большинство китайских исследователей [18, с. 
39]. 

После образования в середине ХХ века 
КНР, китайское переводоведение опиралось, 
преимущественно, на лингвистическую теорию 
художественного перевода советских ученых. 
В этот период на китайский язык были переве-
дены многие труды советских теоретиков пе-
ревода: «Введение в теорию перевода», «Ос-
новы общей теории перевода» А.В. Федорова; 
«Язык и перевод» Л.С. Бархударова; «Вопросы 
теории художественного перевода», «Художе-
ственный перевод и литературные взаимосвя-
зи» Г. Гачечиладзе; «Для читателя-
современника» И.А. Кашкина; «Лингвистика 
перевода», «Теория перевода (лингвистиче-
ские аспекты)» В.Н. Комиссарова; «Теория и 
критика перевода» Б.А. Ларина; «Общая тео-
рия перевода и устный перевод» Р.К. Миньяр-
Белоручева; «Пособие по переводу» М.М. Мо-
розова; «Теория перевода и переводческая 
практика. Очерки лингвистической теории пе-
ревода» Я.И. Рецкера; «Перевод и смысловая 
структура» Л.А. Черняховского; «Перевод и 
лингвистика», «Теория перевода: Статус, про-
блемы, аспекты» А.Д. Швейцера и др. [12, 
с.89]. 

Тем не менее, Линь Кэ`нан 林克难, исследо-

ватель из Тяньцзиньского университета ино-
странных языков писал, что «китайская теория 
перевода достигла упадка в конце 1990-х го-
дов» [9, с. 9]. Вероятно, он имел в виду, что 
национальная теория перевода развивалась в 
этот период недостаточно активно. Именно в 
1990-е годы в Китае получили распростране-
ние западные теории перевода.  

К этому времени китайская теория перево-
да накопила богатый теоретический и практи-
ческий опыт, ученые работали над созданием 
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теоретических основ переводоведения. Одной 
из первых стала монография Хуан Луна «Пе-
реводоведение» [17]. Однако для того чтобы 
совершить прорыв за короткий период време-
ни, создать самостоятельную науку о перево-
де, такую как философия, эстетика, лингвисти-
ка, культурология, не было достаточно теоре-
тических предпосылок.  

С 1980-х годов исследовательская работа 
по теории перевода в Китае вступила в стадию 
систематического исследования. Ян Цзыцзян 
обобщил результаты исследования теории пе-
ревода в Китае с 1983 по 1992 год и констати-
ровал, что в течение десятилетия в стране по-
явились фундаментальные исследования в 
области стилистики перевода, онтологии пере-
вода, а также междисциплинарные работы 
[23]. 

Постепенно в Китае началось формирова-
ние собственных научных школ, которые вби-
рали в себя лучшие достижения европейского 
и российского переводоведения и обогаща-
лись собственными изысканиями. Ученые по-
разному оценивают состояние современного 

переводоведения в Китае. Цянь Гуаньлянь 钱

冠连 (2002) полагает, что китайские лингвисты 

не заинтересованы в систематической теории. 

Лю Мицин 刘宓庆 (1996) в статье «Перспективы 

исследования теории перевода» 《翻译理论研

究展望》отмечает, что «мир китайского пере-

водоведения» вступил в период относительно-
го затишья» [18, с. 39]. Тем не менее, с нача-
лом политики реформ и открытости «исследо-
ватели китайской теории перевода добились 
выдающихся успехов» [18, с. 40]. 

Российский китаевед М.Б. Раренко отмеча-
ет, что становление теории перевода в Китае 
происходило на фоне дискуссий сторонников 
традиционной школы перевода и сторонников 
зарубежной науки о переводе. Тремя важными 
составляющим результатов дискуссий стали: 
1) уважение к традиции; 2) заимствование по-
лезного и приемлемого из мировой науки о пе-
реводе; 3) синтез и систематизация накоплен-
ного опыта [12, с. 88].  

Можно сказать, что исследования теории 
перевода в Китае вступили в новый историче-
ский период. 

 
Дискуссии в понимании термина «китайское 
переводоведение»  
Дискуссии о трактовке термина «китайское пе-
реводоведение» среди китайских исследова-
телей ведутся более 40 лет, и споры между 
академическими точками зрения можно рас-
сматривать как уникальное явление, которое 
переплетается с многолетней полемикой о по-
строении «китайского переводоведения» [4]. 
Заметим, что вплоть до настоящего времени 
термин «китайское переводоведение» не был 

принят в сообществе исследователей перево-
да в Китае, что во многом связано с различия-
ми во взглядах академических кругов. Если 
институционализированное становление дис-
циплины «переводоведение» делает упор на 
«формирование упорядоченной организацион-
ной структуры сообществом ученых» [3, с.32], 
то «китайское переводоведение» должно ос-
новываться на знаниях, построенных на осно-
ве данной дисциплины. Другими словами, от-
вечая на вопрос о том, можно ли использовать 
термин «китайское переводоведение» в каче-
стве ветви «переводоведения», следует исхо-
дить из сущностных характеристик дисципли-
ны как области производства знаний, а не в 
зависимости от конституционных атрибутов 
институционализации дисциплины. «Сущность 
дисциплины – это знание, а знание – это каче-
ственное условие дисциплины... Без производ-
ства, развития и обновления знаний дисципли-
на не может зарождаться, существовать и раз-
виваться» [8, с. 27].  

В вопросе о том, учредить ли «китайское 
переводоведение» как национальную отрасль 
переводоведения, репрезентативный голос 
исходит из научности дисциплины «переводо-
ведение»: «Переводоведение – это наука, ко-
торая применима ко всем странам, поэтому 
неуместно выдвигать лозунг, предлагающий 
«переводоведение с китайской спецификой» 
[10, с. 77]. «Мы не должны выдвигать лозунг 
создания переводоведения с китайской спе-
цификой, потому что он упадет в трясину узко-
го национализма и не сможет создать совре-
менную научную теорию перевода, имеющую 
широкое прикладное значение» [14, с. 16]. За-
метим, что не все ученые разделяют данную 

точку зрения. Чжан Божан 张柏然, исходя из 

гуманистической природы «переводоведения», 
считает, что оно «отличается как от гумани-
тарных и социальных наук, так и от естествен-
ных наук» [19, с. 82], и четко указывает, что 
«переводческие исследования – это, по сути, 
своего рода ценность, наука о ценности или 
культуре с целью построения и интерпретации 
значения» [21, с. 58], поэтому «теория перево-
да отличается от теории естествознания, по 
крайней мере, в течение длительного времени, 
невозможно сформировать теорию перевода, 
имеющую глобальное значение» [15, с. 67]. 
Очевидно, что принципиальное различие меж-
ду этими двумя точками зрения заключается в 
соответствующих когнитивных отправных точ-
ках «китайского переводоведения»: первая 
делает акцент на научном характере «перево-
доведения», а вторая – на гуманистической 
природе «переводоведения». В 1997 г. Чжан 
Божань выступал за «построение теории пере-
вода с национальными особенностями», под-
черкивая, что «мы должны опираться на язык, 
культуру и образ мышления китайской нации, 
исходить из языка и реалий китайской нации и 



 Методология переводческой деятельности 

DIDACTICA TRANSLATORICA 

 

19 

 

начать с китайского – иностранного как факти-
ческой отправной точки сравнительного изуче-
ния китайского языка и культуры» [22, с. 8]. 
«Только придерживаясь “специфического ” и 
“различного” каждой страны и нации, мы мо-
жем создать мировую культурную модель 
плюрализма, равенства и диалога и, наконец, 
завершить построение мировых исследований 
в области перевода» [13, с. 6].  

Переводоведение XXI века должно «стоять 
на основе культурологической критики перево-
доведения Китая и других стран, сосредото-
читься как на фактической переводческой дея-
тельности, так и на всей национальной куль-
турной судьбе» [20, с. 37].  

 
Переводоведение как академическая дис-
циплина в Китае 

В 1951 г. Дун Цюсы (董秋斯) выступил инициа-

тором проведения переводческих исследова-
ний в стране, но лишь в 2013 г. переводоведе-
ние было официально внесено в список 
направлений второго уровня академических 
дисциплин, а также первого уровня по ино-
странным языкам и литературе [6]. Это указы-
вает на то, что переводоведение как дисци-
плина была единодушно признана китайским 
научным сообществом, что свидетельствует о 
модернизации и интернационализации теории 
и практики перевода в Китае.  

В 2012 г. специальность «Переводоведе-
ние» официально вошла в перечень специаль-
ностей бакалавриата, утвержденный Мини-
стерством образования КНР, что стало от-
правной точкой построения академической 
дисциплины и развития дидактики перевода 
Как видим, прошло более полувека с тех пор, 
как Дун Цюсы ввел термин «переводоведе-
ние», который прошел путь «от зарождения 
предметного сознания переводоведения в Ки-
тае в 1980-е гг., до дебатов вокруг концепции 
переводоведения в 1990-е гг. и до обретения 
идентичности предмета переводоведения в 
новом столетии. Построение дисциплины “Пе-
реводоведение” прошло трудный путь» [6, с. 
32].  

Говоря о дидактике перевода профессор 

Лань Хунцзюнь (蓝红军) подчеркивает, что со-

держание обучения переводу должно быть ос-
новано на учебных материалах, поэтому со-
здание учебных материалов связано с общей 
ситуацией построения дисциплины [6]. Лань 
Хунцзюнь полагает, что в настоящее время в 
стране существуют очевидные недостатки в 
разработке учебных материалов по переводу. 
Учебники по переводу не могут полностью от-
ражать уровень и категорию предмета. Каждый 
вуз стремится написать свои собственные 
учебники по переводу. Построение переводче-
ской дисциплины требует появления система-
тизированных учебных комплексов [6, с. 37]. 

Знакомство российских исследователей 
с состоянием проблемы переводоведения в 
Китае необходимо для поиска совместных пу-
тей достижения эффективности данной дисци-
плины, которая нуждается в систематизации, 
концептуализации, совершенствовании.  

Со своей стороны, мы констатируем, что 
взаимодействие российских и китайских уче-
ных в области дидактики перевода, в частно-
сти, при создании совместных систематизиро-
ванных учебных комплексов при изучении рус-
ского языка китайскими студентами и китайско-
го языка российскими студентами откроет но-
вые перспективы в теории и практике перевод-
ческой деятельности. Развитие дидактики пе-
ревода в наших странах поднимет переводо-
ведение как науку на новый уровень. 

 
Заключение 
Как показал анализ литературы, современный 
переводоведческий дискурс в Китае стремится 
поддерживать дух «китайского переводоведе-
ния», что проявляется в непрекращающихся 
дискуссиях относительно ключевого термина 
«китайское переводоведение». Вместе с тем, 
исследователи решают частные вопросы раз-
вития теории перевода как самостоятельной 
дисциплины. Так, например, продолжаются 
исследования теории литературного «каче-
ства», которые прошли путь от исторического 
исследования «спора о литературном каче-
стве» до организации и теоретического анали-
за дискурса литературного качества; другим 
примером является ряд новых теорий перево-
да китайских ученых, предложенных незави-
симо друг от друга, такие как «Переводоведе-

ние хэ-хэ» (和合翻译学), «Исследование пере-

вода статей» (文章翻译学), «Экология перево-

доведения» (生态翻译学) и «Переводоведение 

Дайи» (大易翻译). 

Одна из актуальных проблем – распростра-
нение китайского переводоведения на между-
народном уровне. Опираясь на анализ публи-
каций базы данных WoS в 2020 г. Хань Цзы-

мань 韩子满 и Цянь Хун钱虹 пришли к выводу, 

что 9,56% публикаций принадлежит китайским 
учёным. Но «активное продвижение китайских 
теорий перевода, особенно современных ки-
тайских теории перевода, нуждается в совер-
шенствовании» [16, с. 110].  

Одним из важнейших направлений развития 
современного китайского переводоведения 
является, несомненно, дидактика перевода. 
В связи с этим совместные российско-
китайские фундаментальные и прикладные 
исследования в этой сфере позволят открыть 
новые перспективы ее развития. 

Как пишет цитируемый выше автор Лань 
Хунцзюнь, преподавание перевода – ключ к 
развитию переводоведения в новую эпоху. 
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В этом нам видится приоритетный путь разви-
тия не только китайского, но и российского пе-
реводоведения. 

Подводя итог, выразим предположение, что 
китайское переводоведение будет вносить 

уникальные китайские знания и мудрость в 
развитие мирового переводоведения. 
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