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зучение китайского языка в Рос-
сии, обусловленное внешнеполи-

тической стратегией, названной «поворо-
том на Восток», экономическими преобра-
зованиями и межгосударственной интегра-
цией в образовательной среде, сегодня рас-
пространено и направлено на применение в 
разных сферах. 

Среди прочих целей студенты, изучаю-
щие китайский язык, ставят перед собой цель 
стать профессиональными переводчиками.  

Китайское переводоведение приобрета-
ет все более широкий охват. Оно регламен-
тируется общими принципами и стратегия-
ми перевода, китайскими стандартами для 

переводчиков, созданными CATTI (China 
Accreditation Test for translators and 
interpreters). Переводчикам в соответствии с 
их квалификацией присуждают категорию. 
Повышение категории переводчика требует 
расширения и укрепления профессиональ-
ных лингвистических знаний, а также углуб-
ления знаний в специальной сфере перевода.  

Согласно установленным стандартам, 

переводчик первой категории (一级译者 ) 

способен сопровождать различные меро-
приятия, в том числе международные кон-
ференции. Его квалификация соответствует 
уровню владения китайским языком не ме-
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нее HSK 5–61. 

Переводчики высшей категории (高级译

者 ), отличающиеся профессионализмом в 
устном и письменном переводе, достигли 
уровней владения китайским языком HSK 
7–9. Овладение уровнями HSK 7–9 необхо-
димо для получения магистерской, канди-
датской или докторской степеней. Предпо-
лагается, что такие переводчики обеспечи-
вают научно-образовательную поддержку 
начинающих специалистов, создавая новые 
ресурсы для практического и теоретическо-
го обучения переводу2. 

Деловая компетенция профессиональ-
ного переводчика включает следующие 
умения: составление деловой документа-
ции; использование релевантных стилисти-
ческих формул, клише и приемов; осу-
ществление профессионального последова-
тельного и сопроводительного перевода, в 
том числе в сфере деловой устной и пись-
менной коммуникации. Эти умения дости-
гают своего развития на уровне владения 
китайским языком HSK 7–9 [25, p. 112]. 

Исходя из этих положений, деловая 
коммуникация на китайском языке воз-
можна только при условии достижения 
уровня владения языком, подразумевающе-
го получение какой-либо профессиональ-
ной квалификации и степени на иностран-
ном языке. Вместе с тем профессиональная 
переводческая деятельность в деловой сфе-
ре, согласно требованиям, должна осу-
ществляться переводчиками первой катего-
рии. Наблюдаются противоречия в требо-
ваниях, которые должны быть разрешены 
развитием межкультурной деловой компе-
тенции у переводчиков. 

Прежде чем обратиться к этой специ-
фической компетенции, отметим, что про-
фессиональному переводчику, осуществля-
ющему деятельность в сфере деловой ком-
муникации, необходимо овладеть рядом 
компетенций: дискурсивной, стратегиче-
ской, риторической, технической и лингво-
культурологической [18, с. 202]. Определим 
эти компетенции. 

Дискурсивная компетенция вклю-
чает два параметра: когезию и когерент-
ность. Когезия представляет собой «связ-
ность слов в предложении и связность пред-
ложений между собой в тексте» [2, с. 217]. 
Когерентность – свойство грамматической, 
стилистической и логико-семантической це-
лостности текста [2, с. 217]. Согласно опреде-
лениям исследователей, дискурсивная ком-
петенция – это способность построения 
связного высказывания, обладающего по-

 
1 Стандарты для переводчиков с китайского языка. 

URL: http://www.catticenter.com/ (дата обращения: 
18.02.2024). 

2 Там же. 

нятным содержанием [20]; единством разго-
ворного и письменного текста [21, p. 9]; ха-
рактеризующегося принадлежностью к тому 
или иному функциональному стилю [1, с. 64].  

Стратегическая компетенция 
подразумевает реализацию двух качеств 
языка и двух способностей переводчика: 
компенсаторность и вариативность. Ком-
пенсаторность представляет собой способ-
ность «восполнять в процессе общения не-
достаточность знания языка, а также рече-
вого и социального опыта общения на ино-
странном языке» [1, с. 295]. Вариатив-
ность – способность выбрать средства «для 
адекватного восприятия на исходном языке 
и передачи на языке перевода структурно-
семантической организации контактирую-
щих в переводческом процессе националь-
ных деловых дискурсов» [18, с. 202]. 

Риторическая компетенция пред-
полагает выбор адекватных речевых средств и 
коммуникативных стратегий, направленных 
на создание осмысленного текста, соответ-
ствующего цели и ситуации речи [4, с. 104]. 
Овладение риторической компетенцией 
определяется способностью «рефлексиро-
вать авторско-адресный текст» [6]; понима-
нием интенциональной системы иностран-
ного языка и способов выражения тех или 
иных интенций [18, с. 202]. 

Дискурсивная, стратегическая и рито-
рическая компетенции лежат в поле языка 
и коммуникации и определяются уровнем 
владения языком. В отличие от них тех-
ническая компетенция – узкоспециа-
лизированная компетенция, предполагаю-
щая знание «способов переводческих преоб-
разований языковых единиц исходного язы-
ка средствами языка перевода» [18, с. 203], а 
также умение пользоваться специальными 
программами перевода и редактировать 
текст перевода [12, с. 122]. 

Особое положение занимают лингво-
культурологическая и межкультурная ком-
петенции. 

Лингвокультурологическая ком-
петенция необходима для перевода и со-
общения собеседнику «культурно-
маркированной информации, заключенной 
в вербальном и невербальном коммуника-
тивном поведении сторон» [18, с. 203]. 
Лингвокультурная компетенция включает 
осведомленность об экстралингвистических 
фактах языка, а также подразумевает вла-
дение аксиологической системой [3, с. 131].  

Межкультурную компетенцию 
определяют как «способность человека су-
ществовать в поликультурном обществе, до-
стигать успешного понимания представите-
лей других культур и представителей своей 
культуры» [1, с. 134]. Продолжая и развивая 
эту мысль, И. Л. Плужник утверждает, что в 
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зоне межкультурной компетенции лежат 
«функциональные умения понимать взгля-
ды и мнения представителей другой куль-
туры» [13, с. 6], в соответствии с которыми 
корректируется поведение, нивелируются 
конфликты, реализуются принципы плю-
рализма и толерантности. 

О посреднической роли в общении с 
представителями иной культуры говорит и 
Р. А. Свиридон, утверждая, что участие в 
межкультурном взаимодействии налагает 
на участника общения некоторую ответ-
ственность: ему необходимо обладать 
«определенными межкультурными навы-
ками» [16, с.136].  

Культурный компонент межкультурной 
компетенции выделяет О. А. Леонтович, 
отмечая, что межкультурная компетенция 
«является конгломератом трех составляю-
щих: языковой, коммуникативной и куль-
турной компетенции» [11, с. 32].  

О необходимости развития межкуль-
турной компетенции в условиях поликуль-
турного взаимодействия говорит О. П. Ре-
шетова: «В поликультурном пространстве 
следует говорить о межкультурных отноше-
ниях, взаимодействиях, межкультурной 
компетенции» [15, с. 105]. 

Кроме культурного и языкового компо-
нентов, в структуру межкультурной компе-
тенции входят «умения практического об-
щения» и «межкультурная психологиче-
ская восприимчивость» [17, с. 235]. Овладе-
вая межкультурной компетенцией, человек, 
изучающий иностранный язык, в том числе 
с целью переводческой деятельности, до-
стигает профессионализма. 

Межкультурная компетенция важна в 
овладении китайским языком. Отмечается, 
что изучение китайского языка должно со-
провождаться изучением «культурных осо-
бенностей китайского языка» и формиро-
ванием «межкультурной коммуникативной 
компетенции» [9, с. 117]. 

Перечислив все необходимые профес-
сиональному переводчику компетенции, 
определим межкультурную деловую компе-
тенцию. Межкультурная деловая 
компетенция – способность вести про-
фессиональную переводческую деятель-
ность в сфере письменной и устной деловой 
коммуникации, применяя языковые, ком-
муникативные, культурные знания, а также 
знания в сфере технического перевода. 

Подробнее определим, что должно вхо-
дить в межкультурную деловую компетенцию 
на уровнях языка, коммуникации и культуры, 
а также с точки зрения переводоведения, в 
частности в сфере деловой переписки.  

С точки зрения языка будущий пере-
водчик, осуществляющий профессиональ-
ную деятельность в деловой письменной 

коммуникации, должен достичь уровня 
владения HSK 7–9. Кроме того, ему необхо-
димо также овладеть: 

– терминологическим аппаратом и 
лексикой деловой переписки на китайском 
языке (в том числе устаревшей книжной 
лексикой, буквальный перевод которой не 
будет решать задачи перевода); 

– безэквивалентными лексико-
грамматическими единицами китайского 
языка в их соответствии с русским языком; 

– особенностями словообразователь-
ных моделей китайского языка в соответ-
ствии с переводом на русский язык; 

– особенностями сочетаемостных 
свойств китайской лексики официально-
делового стиля в соотнесении с русским 
языком; 

– знаниями о корректном оформле-
нии и написании следующих деловых пи-

сем на китайском языке: запрос (询价函), 

предложение (报价函), сопровождение (求职

信), претензия (рекламация) (索赔函), заказ 

(订购信、订货信), рекомендация (介绍信), 

гарантия (保证书), просьба (请求函), сооб-

щение, или извещение (通知函), благодар-

ность (感谢信), приглашение (邀请函), под-

тверждение (确认函), извинение (道歉信), 

поздравление (祝贺信) и т. д. [24, с. 12]; 

– знаниями о структуре делового 
письма на китайском языке в сравнении с 
русским [7, с. 384]. 

С точки зрения коммуникации буду-
щему переводчику в сфере деловой письмен-
ной коммуникации необходимо овладеть: 

– знаниями об интенциях (в том числе 
выражение запроса, предложения, претен-
зии, рекомендации, просьбы, благодарно-
сти, приглашения, извинения, поздравле-
ния и т. д.); 

– коммуникативными стратегиями 
ведения деловой переписки на китайском 
языке в соответствии с жанром и конкрет-
ной сферой. 

Стоит отметить, что общение в сфере 
деловой письменной коммуникации совер-
шенно не ограничивает будущего перевод-
чика. Для полноценного профессионально-
го развития ему следует овладевать навы-
ками общения и в других сферах.  

С точки зрения культуры перевод-
чику с китайского языка необходимо 
научиться «признавать, уважать, терпеть и 
интегрировать культурные различия, суще-
ствующие между отдельными людьми, чле-
нами общества, этническими группами и 
странами» [22, p. 727]. Речь, конечно, идет 
не только о сфере деловой письменной 
коммуникации: представляется необходи-
мым упрочить идею о межкультурной осве-
домленности. 
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Переводчик с китайского на русский 
язык должен постоянно развиваться в по-
ликультурном направлении, приучаться к 
новому восприятию поликультурности как 
естественного положения вещей. Перевод-
чику, будучи нацеленным на взаимодей-
ствие, стоит развивать свои коммуникатив-
ные навыки не только в сфере межъязыко-
вого общения, но и общения вообще, учась 
вставать на позицию «другого». Иначе го-
воря, успешность работы переводчика 
определяется прежде всего его социоком-
муникативными привычками и такими 
личностными качествами, как наблюда-
тельность, чуткость, непредвзятость, толе-
рантность, готовность к принятию иной 
точки зрения, коммуникабельность и т. д., а 
не только соответствием лингвистических 
средств одного языка другому. 

Ориентируясь на классификацию 
Л. П. Тарнаевой экстралингвистических 
данных, которыми должен овладеть пере-
водчик [18, с. 204], выделим те культурно-
маркированные знания, которыми необхо-
димо овладеть переводчику с китайского 
языка:  

– культурные традиции делового об-
щения в Китае (учтивый тон, основанный на 
китайском представлении о вежливости); 

– этикетные нормы делового обще-
ния, в том числе цифрового этикета; 

– отношение китайцев ко времени и 
собеседнику в официальном общении 
(например, традиции умаления собствен-
ных достоинств в общении с собеседником с 
целью превознести собеседника); 

– невербальная составляющая офици-
ального и неофициального общения (прави-
ла использования графических и визуаль-
ных средств выразительности речи, в том 
числе эмоджи, стикеров, картинок и т. д.); 

– специфика китайского националь-
ного характера, проявляющаяся в деловом 
общении (сочетание мягкости и убедитель-
ности); 

– специфика гендерных отношений в 
восточной культуре. 

Китайский национальный характер 
проявляет себя в деловом общении, осно-
ванном на пяти максимах вежливости, вы-
деленных Гу Юего: 

1) умаление собственных достоинств с 
целью подчеркивания значимости собесед-
ника; 

2) сложная вертикальная система об-
ращений в зависимости от социального ста-
туса, возраста, степени близости; 

3) соответствие поступков и слов нор-
мам этики; 

4) желание нивелировать конфликт, 
представляемое как стремление к гармонии 
и благочестию; 

5) максимизация выгоды для собесед-
ника [23, с. 12–14]. 

Пять максим обусловливают принцип 
вежливости, лежащий в основе официально-
го общения в Китае. Как отмечает Ш. Хуан, 
«принцип вежливости – это средство ком-
муникации, широко используемое каждым 
обществом и индивидом, но коннотация 
вежливости, данная различными культура-
ми, также различна» [19, с. 179]. 

Переводчик должен овладеть этими 
фоновыми культурными знаниями. Однако 
необходимо осознавать и изменчивость со-
временного мира, переживающего процес-
сы глобализации и цифровизации. Так, 
например, современное поколение китай-
цев иначе относится к традиции умаления 
собственных заслуг в общении с собеседни-
ком. Ш. Хуан отмечает, что молодые китай-
цы, зная о западной традиции принимать 
комплименты с благодарностью, тоже 
научаются этому, не умаляя своих заслуг и 
достоинств [19, с. 180]. Следовательно, пе-
реводчик должен понимать, что культура и 
язык подвижны, хотя и достаточно устой-
чивы. Ему следует постоянно узнавать о 
тенденциях в сфере китайского языка, 
культуры и мировосприятия. 

Интеграция культурного компонента в 
межкультурную компетенцию необходима 
для корректной работы языкового компо-
нента. Без знания экстралингвистических 
параметров деловой коммуникации в Китае 
переводчик не сможет маркировать единицы 
как культурно-нейтральные и культурно 
значимые, культурно специфические. Это 
может приводить к лингвокультурной интер-
ференции, когда переводчик, не вставая на 
позицию носителя языка, осуществляет пере-
вод с учетом знаний о своей культуре и языке, 
что ведет к коммуникативной неудаче. 

В подтверждение этой мысли процити-
руем исследователя Т. В. Ларину: «Трудно-
сти в межкультурной коммуникации возни-
кают из-за того, что коммуниканты оцени-
вают поведение друг друга, исходя из своих 
норм и традиций», пользуются языком, 
«находясь под влиянием своего коммуника-
тивного сознания» [10, с. 127]. Именно «под 
влиянием своего коммуникативного созна-
ния» переводчик становится невниматель-
ным, не замечая того, что интерпретирует 
факты иной культуры через призму соб-
ственных знаний. В связи с этим социоком-
муникативные привычки и развитие лич-
ностных качеств, как мы отмечали раньше, 
имеют большое значение для переводчика. 

Кроме языкового, коммуникативного и 
культурного компонентов межкультурная 
компетенция переводчика в сфере деловой 
письменной коммуникации должна включать 
и специфические переводческие умения. 
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Будущему переводчику деловой пере-
писки с китайского на русский язык необ-
ходимо понимать специфику официально-
делового стиля, осознавать его стандарти-
зированный характер, стремиться к точно-
сти и лаконичности. Исследователи отме-
чают, что «при переводе официально-
деловой документации очень важно соблю-
дать традиции языка оригинала и языка 
перевода в современной деловой речи и 
знать основные тенденции развития офи-
циально-делового стиля» [5, с. 111].  

Также переводчик деловой переписки 
должен учитывать необходимость достигать 
эквивалентности перевода, главный прин-
цип которой – соответствие содержания 
текста на китайском языке содержанию 
текста на русском языке.  

Осознавая лексико-грамматические, 
структурные, коммуникативные, лингво-
культурные различия двух языков, пере-
водчик должен осуществлять лексические и 
грамматические трансформации и исполь-
зовать переводческие приемы, позволяю-
щие сохранять эквивалентность и следовать 
традициям русского языка.  

Выделяют следующие лексические 
трансформации: «дифференциация, кон-
кретизация, генерализация значений, 
смысловое развитие, антонимический пере-
вод, целостное преобразование, компенса-
ция потерь в процессе перевода» [14, с. 38]. 
Выделяют грамматические трансформации: 
«синтаксическое уподобление (дословный 
перевод), членение предложения, объеди-
нение предложений, грамматические заме-
ны» (форм слов, частей речи, членов пред-

ложения) [14, с. 38]. Этими трансформаци-
ями будущий переводчик должен владеть в 
совершенстве, чтобы считаться переводчи-
ком первой и выше категории.  

Кроме того, для перевода безэквива-
лентных единиц китайского языка перевод-
чику требуется применять приемы кальки-
рования, транслитерации, транскрипции, а 
также прибегать к опущению или добавле-
нию какой-либо информации, к описатель-
ному переводу [8]. 

Китайский деловой этикет обязывает 
выражать почтение и уважение к собесед-
нику, сохраняя при этом деловой тон. Не-
смотря на стандартизированный характер 
официально-деловой переписки, который 
искушает переводчика формализовать соб-
ственную переводческую деятельность, ему 
необходимо постоянно развивать собствен-
но лингвистические компетенции и меж-
культурную деловую компетенцию. 

На наш взгляд, развитие межкультур-
ной деловой компетенции требует долгой и 
неустанной работы переводчика. Она 
должна начинаться в рамках вузовской под-
готовки студента-лингвиста к переводче-
ской деятельности. Для этого необходима 
разработка специального курса, включаю-
щего в себя изучение особенностей деловой 
коммуникации и культурных различий 
между китайским и российским бизнес-
сообществом, а также анализ и перевод ре-
альных деловых писем, договоров, презен-
таций и других документов, что в конечном 
счете приведет к формированию межкуль-
турной деловой компетенции. 
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