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В статье на основе особенностей устной переводческой деятельности рассматриваются 
необходимые профессиональные качества китайских переводчиков устной речи. Наше исследо-
вание основано на результатах опроса, проведённого среди китайских студентов, устных пере-
водчиков и работодателей. Цель работы – анализ особенностей устной переводческой деятель-
ности и выявление важных профессиональных качеств, в том числе и личностных, которые счи-
таются необходимыми для китайских переводчиков. Цель работы связана с определением круга 
задач, стоящих перед китайской образовательной системой в плане подготовки высокопрофес-
сиональных устных переводчиков. Актуальность изучения данного вопроса диктуется разви-
тием сотрудничества между Китаем и Россией, следовательно, большим спросом китайского 
общества на высококвалифицированных устных переводчиков. В заключение статьи сформули-
рованы задачи, которые предстоит решать китайской образовательной системе при подго-
товке кадров. 
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В последние годы расширяется и углуб-

ляется сотрудничество между Россией и Ки-
таем в области политики, экономики, культуры. 
Это свидетельствует о новом этапе в развитии 
китайско-российских отношений. Самым ре-
зультативным за многие годы сотрудничества 
является майский визит президента В. В. Пу-
тина в Пекин (2014 г.), стимулировавший под-
писание договора по расширению российско-
китайского сотрудничества в разных областях 

народного хозяйства, например, в нефтепере-
рабатывающей, строительной, энергетической 
и других промышленных сферах. 

Эти уникальные условия диктуют необ-
ходимость качественной подготовки и пере-
подготовки специалистов по переводу c рус-
ского языка на китайский и наоборот [1–2]. 
Особенно это касается переводчика устной 
речи (далее в статье – устный переводчик), иг-
рающего важную роль в успешном развитии 
дальнейшего сотрудничества между странами. 
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Всё сказанное объясняет актуальность иссле-
дований, посвящённых 1) выявлению особен-
ностей устного перевода; 2) определению об-
разовательных задач, касающихся подготовки 
необходимых обществу специалистов, в дан-
ном случае – устных переводчиков. 

Базой данного исследования является 
опрос, который провел автор работы среди ки-
тайских студентов, имеющих языковую прак-
тику по устному переводу, и устных перевод-
чиков, работающих в государственных учре-
ждениях или частных компаниях. 

Цель нашей работы диктуется потребно-
стями китайского общества в высококвалифи-
цированных специалистах и заключается в 
определении задач современной образователь-
ной системы в области подготовки устных пе-
реводчиков с русского языка на китайский и 
наоборот. Достижение этой (далеко не простой) 
цели требует решения, как минимум, трёх задач: 
1) описания особенностей устного перевода как 
деятельности; 2) определения необходимых для 
данной деятельности профессиональных ка-
честв китайского переводчика, работающего в 
условиях контактирующих культур и языков 
(русского и китайского); 3) определения задач, 
стоящих перед китайской образовательной си-
стемой в отношении подготовки высокопро-
фессиональных устных переводчиков. 

Чтобы глубже понять проблему подго-
товки современного устного переводчика в 
контексте социального заказа на данного спе-
циалиста, остановимся на некоторых особен-
ностях устной переводческой деятельности. 

Как известно, переводы бывают пись-
менными и устными. В отличие от письмен-
ного, устный переводчик воспринимает речь 
на слух и, соответсвенно, произносит свой пе-
ревод в устной форме. При устном переводе 
создание текста происходит либо параллельно 
с восприятием оригинала (синхронный пере-
вод), либо после завершения речи-оригинала 

(последовательный перевод). Иными сло-
вами, при любом виде устного перевода пере-
водчик вынужден решать самые разные пере-
водческие задачи сиюминутно, без задержки 
во времени [3–6]. 

В процессе этой деятельности у устного 
переводчика нет дополнительного времени 
для сопоставления своего устного произведе-
ния с оригиналом и, тем более, нет возможно-
сти исправить свой перевод, как это обычно 
происходит при письменном переводе. 

Следовательно, успех в переводческой 
деятельности невозможен без определенного 
набора личностных качеств, которыми должен 
обладать специалист. Таким образом, речь 
идёт не просто об особенностях собственно 
перевода (как это было в традиционной си-
стеме подготовки переводчиков), а об особен-
ностях языковой личности переводчика – его 
способности быстро реагировать, принимать 
решения, быть гибким, мобильным. Для реше-
ния этой, поставленной нами в новых усло-
виях, задачи оценим, с одной стороны, резуль-
таты традиционной системы подготовки пере-
водчиков в Китае, а с другой – наши наблюде-
ния и исследования опыта работы устных пе-
реводчиков в условиях современной предпри-
нимательской деятельности [7–8; 15].  

В исследовании проблемы устного пере-
вода в Китае можно выделить три этапа: 

1) основной задачей начального этапа ис-
следований (1970–80 гг.) было ознакомление с 
особенностями перевода на материале устных 
текстов, созданных практическими переводчи-
ками, а теоретические вопросы оставались без 
системного рассмотрения; 

2) начиная с 1990-х гг. деятельность ис-
следователей начала стремительно разви-
ваться в плане системного подхода к решению 
теоретических вопросов; 
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3) в последние десять лет в Китае нача-
лось глубокое изучение теории устного пере-
вода: китайские лингвисты, основательно по-
знакомившись с зарубежной теорией устного 
перевода, правилами и методами этого вида 
перевода, начали создавать собственную тео-
рию перевода, связанную с особенностями ки-
тайской устной речи.  

Как мы полагаем, тридцатилетняя исто-
рия китайских лингвистических исследований 
устного перевода в Китае имеет как свои поло-
жительные, так и отрицательные стороны.  

Далее мы остановимся на некоторых 
упущениях, которые, по нашему мнению, есть 
в сложившейся в Китае лингвистической тео-
рии устного перевода: 

1) основная часть теоретических работ 
по устному переводу основывается на англо-
язычных источниках; изучение особенностей 
речи китайского и русского языков, контакти-
рующих в устной форме, безусловно, недоста-
точно; 

2) в качестве предмета исследования ки-
тайские лингвисты, чаще всего, выделяют 
письменный и устный перевод, однако сами 
виды перевода при этом обычно не дифферен-
цируются, более того, исследований, посвя-
щённых непосредственно устному переводу, 
явно недостаточно; 

3) большое место в исследованиях зани-
мает изучение различных теоретических во-
просов собственно устного перевода, однако 
на данный момент китайская лингвистика не 
затрагивает проблем языковой личности са-
мого переводчика, его картины мира в усло-
виях контактирующих языков (русского и ки-
тайского), а также профессиональных качеств 
личности переводчика, обеспечивающих его 
речевую деятельность в условиях деловых 
контактов; 

4) к настоящему времени в Китае не раз-
работаны педагогически ориентированные 

словари, которые бы учитывали возможности 
формирования тезауруса устного переводчика.  

Общеизвестно, что переводчик служит 
«передатчиком» между людьми, сообще-
ствами, государствами. Деятельность перевод-
чика возникает из потребности в общении лю-
дей, разделенных языковыми барьерами. Итак, 
устному переводчику не единожды, попере-
менно, приходится переводить прослушанное 
содержание в двух направлениях. При этом в 
процессе деятельности переводчик должен ре-
шать разнообразные профессиональные, пси-
холингвистические и лингвистические во-
просы сиюминутно и, разумеется, без словаря 
и справочника. Таким образом, в описанном 
выше процессе очень остро востребовано, как 
минимум, пять качеств личности переводчика:  

1) субъектность, т. е. способность быть 
носителем, интерпретатором, хозяином не 
только своих, но и чужих действий и взаимо-
действий; 

2) цельность и целостность личност-
ных структур, обеспечивающих бесконфликт-
ное решение спорных вопросов при столкно-
вении разнонаправленных интересов; 

3) активность в сочетании с опережаю-
щим вероятностным прогнозированием, спо-
собность к моделированию будущего успеха 
обслуживаемой сделки, а также способность 
быстро реагировать и решать поставленные 
задачи; 

4) интерактивность и гибкость, обес-
печивающие диалог/полилог участников дело-
вой коммуникации; 

5) широкий кругозор и толерантность, 
позволяющие бесконфликтно находиться в 
мультикультурном пространстве.  

Устный переводчик, в связи с далеко не 
простым процессом деятельности устного пе-
ревода, а также весьма сложными условиями 
коммуникативной ситуации перевода и неза-
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висимо от того, синхронист он или последова-
тельный переводчик, всегда несёт на себе 
большую психологическую нагрузку. А эту 
нагрузку, в силу национального менталитета и 
культурных традиций, следует принимать во 
внимание именно китайским переводчикам: 
свойственные китайцам интровертивность, а 
особенно замкнутость и необщительность (со-
хранившиеся вследствие закрытости от внеш-
них связей на протяжении большей части ис-
тории Китая) всегда мешают их переводческой 
деятельности [10]. Исходя из этого, подчерк-
нем: образовательная система призвана кор-
ректировать свои программы по формирова-
нию языковой личности переводчика, прежде 
всего, по развитию его интерактивных ка-
честв. Одной из главных задач образователь-
ной системы является нейтрализация качеств, 
мешающих деятельности устного переводчика, 
в частности замкнутости.  

Устный перевод реализуется в диалоги-
ческой речи, включающей монологические 
высказывания. И если в основе диалогической 
речи лежит такое качество личности, как ин-
терактивность (об этом уже упоминалось 
выше), то помимо выделенных выше качеств 
личности, монологическая речь, включённая в 
диалог, требует от переводчика владения стра-
тегией этой речи. Она, будучи целенаправлен-
ной, состоит из мыслительно-речевых актов 
ориентировки в ситуации планирования, реа-
лизации плана, базирующейся на выборе не-
обходимых речевых средств, а также само-
контроля и корректировки. У устного перевод-
чика деятельность значительно облегчена, 
если он знаком с основными типами и жан-
рами монологического высказывания/дис-
курса. Данная деятельность требует, с одной 
стороны, формирования такого качества лич-
ности, как проактивность (умение ставить 
цели и задачи, а также планировать и контро-
лировать свою деятельность [11]), с другой – 

знания грамматики на уровне текста. В обра-
зовательных программах до сих пор нет ни той, 
ни другой задачи, несмотря на их актуальность. 

Выше был описан экстралингвистиче-
ский (интерактивный и проактивный) аспект 
деятельности устного переводчика, а также в 
связи с ним определены и его необходимые ка-
чества как специалиста. 

Подчеркнём: в теории перевода посвя-
щено немало работ лингвистической стороне 
переводческой деятельности, и мы далее оста-
новимся только на некоторых вопросах, недо-
статочно освещённых в теоретической литера-
туре.  

Как известно, устное общение, прежде 
всего, интерактивность, предполагает одно-
временное включение в речевую деятельность 
и адресанта, и адресата. Адресант в деловом 
общении – это всегда говорящий, а адресат – 
слушающий. Переводчик в этом интерактив-
ном процессе – слушающий: чтобы правильно 
перевести, ему нужно не только понять слова 
говорящего/говорящих, но и оценить саму си-
туацию, непосредственно связанную с успе-
хом будущей сделки. Именно поэтому при мо-
делировании деятельности переводчика (и его 
подготовки) на первый план выходит такой 
вид речевой деятельности, как аудирование. 

В подтверждение сказанному приведем 
результаты нашего практического исследова-
ния. Более 80 % опрошенных практических 
переводчиков подчёркивают, что в переводе с 
русского языка на китайский наибольшую 
трудность для них представляет именно пони-
мание. Это объясняется тем, что в процессе 
обучения языку не уделялось достаточного 
внимания развитию умений и навыков аудиро-
вания. Поэтому оно является самой слабой 
стороной подготовки китайских переводчиков 
[12]. Так, при устном переводе с русского 
языка на китайский (при условии, если в учеб-
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ном процессе не автоматизирован навык) до-
статочно трудным является перевод единиц 
языка/речи, связанных с особенностями коди-
рования, с одной стороны, в китайском языке, 
с другой – в русском.  

Примером может служить перевод чисел, 
начинающихся с десяти тысяч: десять тысяч 
– 一万 (в китайском языке обозначено отдель-
ным словом); 

миллион – 百万 （выражается как сто по 
десять тысяч）; 

миллиард – 十亿 (выражается как десять 
по сто миллионов). 

Как мы видим, в китайском языке данные 
числа кодируются совершенно по-другому.  

Самым надёжным способом, помогаю-
щим переводчику при переводческом аудиро-
вании, считают переводческую скоропись, 
обеспечивающую относительную гарантию 
точности и полноты перевода. Скоропись по-
могает переводчику в письменной форме за-
фиксировать наиболее сложные моменты для 
перевода (даты, числа, географические назва-
ния) и, в то же время, облегчает нагрузку на 
память [13]. 

После восприятия части информации за-
дача переводчика – воспроизвести перевод, т. 
е. речь идёт о говорении как виде речевой дея-
тельности. В этом случае переводчику нужно 
передать то, что он услышал, быстро, точно и 
с ориентировкой на будущий успех. В про-
цессе устного перевода переводчику прихо-
дится осуществлять двусторонний перевод, 
быстро переключаясь с одного языка на дру-
гой. В этом случае также одна из главных за-
дач – правильно осуществить перекодирова-
ние. Рассмотрим примеры:  

1) китайскую фразу 提高2倍 (дословный 
перевод – повыситься 2 раза) следует перевес-
ти, как подняться в 3 раза; 

 

2) 减少了三分之二或减少到三分之 
(дословный перевод – понизиться до 1/3 части) 
– следует перевести, как понизиться в 3 раза;  

3) 增 长 了 100 % 或 增 长 到 200 % 
(дословный перевод – повыситься на 100 %) – 
следует перевести как возрасти до 200 %;  

4) 增长了30 % (дословный перевод – воз-
расти на 30 %) – следует перевести как 
больше 1,3 раза [14]. 

Опыт показывает, что практика совер-
шенствования говорения как отдельного вида 
речевой деятельности в основном на уроке 
устной речи, как это обычно делается во мно-
гих китайских вузах, не даёт эффективного ре-
зультата. Мы считаем необходимым акценти-
ровать внимание на том, что важно начинать 
работу по овладению навыком говорения с са-
мого начала обучения языку, и рекомендуем 
последовательные тренировки данного рече-
вого навыка вместе с таким навыком, как 
письмо на каждом этапе.  

Ниже рассмотрим проблемы перевода 
(а также вопросы формирования речи пере-
водчика) в грамматическом, лексическом и фо-
нетическом аспектах. 

Прежде всего, следует обратить внима-
ние на то, что при передаче содержания выска-
зывания всегда мешает структура исходного 
языка. В китайском языке обычно соблюда-
ется строгий порядок слов (подлежащее – ска-
зуемое – дополнение); определение обычно 
располагается перед объясняемым словом. 
Например: 

Здесь размещается Оружейная палата, 
сокровищница великих князей и русских ца-
рей. – 这里还有俄国历代沙皇和大公们的兵器

馆和珍宝馆。 
Кроме того, как известно, выделяют че-

тыре типа монологической речи: описание, по-
вествование, рассуждение и предписание (ин-
струкция). Каждый из них имеет свой набор 
грамматических конструкций, и студентов 
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нужно не только учить всем этим конструк-
циям, но и создавать для студентов специаль-
ные педагогически ориентированные словари, 
помогающие самостоятельно овладевать рече-
выми структурами, в том числе свойствен-
ными устной речи, и таким образом формиро-
вать языковую личность будущего специали-
ста [9].  

Необходимость дифференциации осо-
бенностей структуры, с одной стороны, пись-
менной, с другой – устной речи, ставит уст-
ного переводчика в сложные условия: при пе-
реводе ему нужно быть очень внимательным, 
т. к. в реальной коммуникативной ситуации 
русские специалисты в своей устной речи ча-
сто не соблюдают те базовые модели и правила, 
которым учат в вузе. 

На наш взгляд, весьма важную роль в 
процессе переводческой деятельности играет 
лексика, основной строительный материал 
речевого произведения: с ее помощью переда-
ется содержательная сторона высказывания.  

В соответствии с государственным учеб-
ным планом Китая к окончанию университета 
студенты овладевают 8 000 русских слов, из ко-
торых только 4 000 – 5 000 единиц относятся к 
активной лексике. Однако эта ситуация не удо-
влетворяет потребности устного перевода, осо-
бенно в деловой сфере общения. 

По результатам нашего исследовании, 
80 % студентов, прошедших языковую прак-
тику переводчика, считают, что в процессе 
изучения языка следует обращать больше вни-
мания на увеличение словарного запаса; а по 
мнению 85 % работодателей, в работе перевод-
чиков всегда наблюдается нехватка лексиче-
ского запаса, особенно в специальной области. 
При переводе встречаются случаи, когда пере-
водчик не может найти подходящего слова, эк-
вивалетного данной ситуации, только из-за 
того, что многие переводчики механически за-
поминали эти слова без опоры на контекст. 

Причина этого явления часто нехватка време-
ни и психологическая неготовность перевод-
чика к устному переводу, а также отсутствие 
специальных профильных словарей. Приве-
дём примеры: 

1) В предложении В этом двигателе 
имеется источник энергии и холодильник в 
виде атмосферы слово холодильник теряет 
значение «домашний электронный прибор» 
(冰箱), а его следует переводить как «устрой-
ство для охлаждения» （冷却装置或冷却器). 

2) Жизнь на этом заводе всегда кипит: и 
днём, и ночью шумят машины. – 这家工厂的

生产总是热火朝天：机器昼夜轰鸣. Слово 
жизнь в этом предложении рекомендуется пе-
ревести на китайский язык как «производ-
ство». 

Когда речь идёт об устном переводе, мы 
не можем не принимать во внимание фонети-
ческий аспект. Например, китайские перевод-
чики часто путают числительные двенадцать, 
девятнадцать и двадцать, которые им (и их 
преподавателям) не представляются трудными. 
Однако звуковые комплексы этих слов с точки 
зрения китайской фонетической системы 
очень похожи. 

Итак, мы рассмотрели лишь некоторую 
часть проблем, связанных с деятельностью 
устного переводчика. Всё сказанное обосно-
вывает нашу идею комплексного подхода к 
подготовке будущих переводчиков, в центре 
которого мы ставим целостную языковую лич-
ность, её профессиональные качества. Далее 
сформулируем те задачи, которые предстоит 
решать китайской образовательной системе 
при подготовке высокопрофессиональных уст-
ных переводчиков: 

1. Определение необходимых для дея-
тельности устного перевода особенностей, ка-
честв личности переводчика, моделирование 
данной личности в аспекте будущей професси-
ональной деятельности. 
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2. Формирование качеств личности, 
обеспечивающих профессиональное, деятель-
ностное общение: а) способности к интерак-
тивному поведению (что является базовым 
компонентом структуры общения); б) проак-
тивных стратегий общения, позволяющих 
ставить цели и достигать их. 

3. Способность к интерактивному пове-
дению, в свою очередь, предполагает форми-
рование таких важных для переводчика про-
фессиональных качеств, как быстрое и пра-
вильное реагирование в процессе перегово-
ров, активность и способность к прогнози-
рованию ситуации общения, гибкость, мо-
бильность, решительность при принятии 
переводческих решений. 

4. Проактивные стратегии общения 
предполагают, соответственно, наличие про-
активных качеств, заключающихся в умении 
ставить цели, определять задачи, планиро-
вать и корректировать свою деятельность в 
переговорном процессе, быть последователь-
ным и внимательным. А для реализации 
проактивных стратегий общения насущными 
являются такие профессионально значимые 
качества, как субъектность, цельность и це-
лостность личностных структур. 

5. Формирование таких профессиональ-
но ориентированных качеств личности, как 
широкий кругозор с чётко организованной 
картиной мира, толерантность, эмпатия (в 
связи с работой переводчика в условиях кон-
тактирующих культур и языков – русского и 
китайского).  

6. Потребности переводчика в формиро-
вании широкого кругозора с соответствующей 
картиной мира, а также в специально органи-
зованных языковых/речевых структу-рах ста-
вят перед образовательной системой принци-
пиально новые задачи: создание нового поко-

ления учебников, учебных пособий, компью-
терных программ, словарей и справочников, 
основанных на коммуникативно-функцио-
нальном направлении в лингвистике, в цен-
тре изучения которого не только контактиру-
ющие языки (китайский и русский), но и 
дифференциация а) устной и письменной 
форм речи; б) диалогических/монологиче-
ских речевых структур, в) в сочетании с тща-
тельным отбором единиц, представляющих 
особые коды в каждом из языков. 

7. Потребность переводчика в усвоении 
огромного количества языковых/речевых еди-
ниц (обеспечивающих устное общение), а 
также недостаток учебного времени на удовле-
творение этих потребностей заставляют обра-
зовательную систему значительно пере-страи-
ваться, чтобы организовать педагогическую 
деятельность, с одной стороны, в опоре на 
личность самого обучаемого, на такие его ка-
чества, как самостоятельность и обладание 
личностными стратегиями получения знаний 
и формирования умений, с другой – на инте-
грировании всех компонентов образователь-
ной системы, в том числе его учебного матери-
ала. Безусловно, здесь необходимы инстру-
менты, помогающие будущему специалисту 
осуществить своё стремление к самостоятель-
ности: создание специальных библиотек/лабо-
раторий с необходимыми специальными сло-
варями и справочниками, а также инструкци-
ями по их использованию, компьютерными 
пособиями, системами дриллов, материалами 
для самопроверок и т. п. 

8. Поощрение деловых контактов обра-
зовательного учреждения или самих учащихся 
и работодателя с максимальным использова-
нием возможностей для реализации на прак-
тике формируемой коммуникативной компе-
тенции. 
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Abstract 
This article is related to the features of oral translation activities that are considered essential for 

professional Chinese interpreters. Our research is based on the result of a survey conducted among 
Chinese students, interpreters and employers. The objective was to analyze the peculiarities of oral 
translation activities, to identify the personality traits that are considered crucial for professional Chi-
nese translator in particular; and at the same time, to raise challenges that the Chinese education system 
is facing in relation to the training of highly professional interpreters. The relevance of research on this 
article is determined by the development of cooperation between China and Russia, and great demands 
on quality interpreters in the Chinese society. In the conclusion of this article, the tasks that lie ahead 
of the Chinese education system are formulated, in the preparation of professional interpreters. 
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