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Аннотация 

В статье представлен анализ отражения национального культурного сознания в 

преподавании перевода. Автор рассматривает специфику воспитания культурного 

сознания в преподавании перевода. Основными методами работы являются сравнительно-

сопоставительный анализ и синтез при характеристике различных теорий и методик 

переводоведения. Проанализированы особенности сохранения национального колорита 

текста оригинала, основные сложности перевода с китайского языка на русский, важность 

смыслового сдвига в рамках переводческой деятельности. Отмечаются возможности 

переводчика передать национальный колорит текста с помощью постмодернистских 

художественных принципов. Говорится о том, что в преподавании перевода необходимо 

уделять большое внимание сравнительно-сопоставительному анализу образов, картин 

мира переводчика и создателя текста, особенностям национальной самобытности жителей. 

Для реализации национального компонента в средней школе в предметное содержание 

иностранного языка включают сведения о городе, достопримечательностях и местах 

отдыха, проблеме выбора профессии, выдающихся людях. Говорится о роли переводчика 

как посредника межкультурного общения при изучении культурологических аспектов 

текста перевода, а также самого текста перевода как важной составляющей национальной 

культуры.  
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Введение 

В современном мире межнациональные отношения представляют собой одну из важнейших 

областей общественной жизни. Воспитание личности с активной социальной позицией, готовой 

к сохранению и приумножению духовных ценностей родной культуры, приобретает все 

большее значение. При этом современный человек должен обладать высокой культурой 

межнационального общения, поскольку поиск национальной и культурной идентичности 

должен сопровождаться процессами сближения и взаимного обогащения разных культурных 

традиций.  

Знакомство с текстами других культур при подготовке перевода обогащает представителей 

разных национальностей, учит их преодолевать стереотипы, продуктивно выстраивать 

диалогические отношения с представителями другой культуры, не теряя при этом собственной 

национальной идентичности.  

Целью данной статьи является анализ отражения национального культурного сознания в 

преподавании перевода. В соответствии этим были поставлены следующие задачи: пояснить 

значение термина «национальное культурное сознание»; выявить взаимосвязь преподавания 

перевода и формирования национального культурного сознания; сделать соответствующие 

выводы. 

Основными методами работы послужили сравнительно-сопоставительный анализ и синтез 

библиографических источников. Научная новизна работы заключается в выявлении 

особенностей текстов для перевода с целью формирования национальной культурной 

идентичности.  

Практическая ценность статьи заключается в том, что полученные результаты могут быть 

использованы на лекциях и практических занятиях по переводоведению, изучению 

иностранных языков и культурологии. 

Основная часть 

Как отмечает С.А. Арутюнов, любое проявление культуры непосредственно связано с 

этносом [Арутюнов, 1989, 6]. По мнению А.Г. Агаева, национальное самосознание находит 

отражение во взаимосвязи языка и национальности путем создания национальной литературы, 

культуры, науки, искусства и самобытности [Агаев, 1967, 96]. Понятие «национальное 

культурное сознание» раскрывается в работе русского философа И.А. Ильина: диалог, 

взаимодействие народов культур путем взаимного обогащения и развития [Ильин, 1993]. 

Своеобразное сочетание определенных национальных черт, присущих отдельной культуре, 

является важным элементом национального культурного сознания [Артановский, 1975, 13]. 

В предметно-тематическом содержании курса иностранного языка большое внимание 

уделяется формированию национальных и нравственных качеств обучающихся. Как отмечает 

профессор П.В. Сысоев, для реализации национального компонента в средней школе в 

предметное содержание речи включают сведения о городе, достопримечательностях и местах 

отдыха, проблеме выбора профессии в городе, выдающихся людях, проблемах экологии и др. 

[Сысоев, 2001, 13].  

В работе Лю Чжицяна, посвященной исследованию своеобразия китайской поэзии в 

переводах Л.Е. Черкасского, отмечаются следующие особенности сохранения национального 

колорита при подготовке переводов: 
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1) каждое литературное произведение представляет собой отражение определенной 

действительности, связанное с жизнью конкретного народа;  

2) основой для воплощения образов является язык оригинала художественного текста, 

который необходимо органично соединить с формой и содержанием национального колорита; 

3) перевод произведения должен отражать своеобразный «китайский» дух – оставлять 

оригинальное звучание переводимых слов китайского языка (названий монет); 

4) следует сохранять в переводах оригинальное звучание разговорного варианта названия 

«цзяо» – «мао» в стихотворении Пу Фэна «Песенка шанхайского рикши». 

5) необходимо сохранять звукоподражательные приемы китайского языка для приближения 

к оригиналу; 

6) важно оставлять имена, топонимы, поверья, обряды, символы Китая в первоначальном 

виде; 

7) целесообразно создавать сопроводительные комментарии к переведенным текстам с 

целью пояснения читателям национальных особенностей китайцев [Лю Чжицян, 2017, 114-121]. 

Необходимо отметить, что особую роль в деятельности переводчика играет степень 

передачи смыслового содержания произведения читателю с сохранением национального 

колорита текста.  

Исследователь Ван Мэняо выделяет цивилизаторскую функцию перевода, отмечая, что 

подлинные тексты носителей другой культуры обогащают восприятие языковых феноменов 

[Ван Мэняо, 2014, с. 7]. 

Интерес представляет пособие И.В. Кошелевой, в котором содержатся задания для 

студентов второго курса факультета иностранных языков, изучающих китайский язык. В нем 

автор приводит девять заданий в тестовой форме с открытыми и закрытыми вопросами, 

касающимися основных традиций китайского языка, лингвистических особенностей текстов, 

различных вариантов перевода [Кошелева, 2018]. Данное пособие является важным 

дополнением к теоретическому курсу «Китайский язык», благодаря которому студенты учатся 

находить тонкости перевода национального колорита китайцев. 

При переводе художественного текста большое внимание необходимо уделять переводу 

фактической информации с соблюдением всех норм и правил родного языка, а также стараться 

избегать культурологических неточностей, сохраняя тон оригинала, коннотативную 

окрашенность текста. В качестве примера можно привести «шутливый» перевод стихотворения 

А.С. Пушкина «Пророк», выполненный российским специалистом по сравнительному 

литературоведению Ю.Д. Левиным: «Глаголом жги сердца людей» в «Сердца словами 

обжигай» [Res Traductorica. Перевод и сравнительное изучение литератур, 2000, 3]. В этом 

примере нарушен тон оригинала, показанный переводчиком, в котором высокий «штиль» был 

изменен на средний.  

При переводе текстов китайских писателей на русский язык необходимо учитывать 

особенности китайского национального характера: трудолюбие, смиренность, учтивость. 

Исследователь А.А. Красноярова указывает на отсутствие фанатизма, честность, почтение 

родителей и долг [Красноярова, 2019, 33]. В этой же работе автор говорит о возможностях 

переводчика передать национальный колорит китайцев с помощью постмодернистских 

художественных принципов: «игра с читателем», «коллаж» текстов, совмещение различных 

временных промежутков [там же, 230].  

Эти методы могут быть применимы после знакомства с историческими событиями страны 

только в рамках тестовых заданий для студентов или школьников. Это объясняется тем, что 
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«национальное» в тексте перевода должно восприниматься как образ другой страны, и в то же 

время «переводчик должен в высшей степени владеть родным языком, чтобы донести до 

читателя особенности национальной самобытности жителей страны» [Бекметов, 2015, 7]. 

В работе А.Е. Тиссен отмечаются сложности перевода с китайского языка на русский:  

1) отсутствие в китайском языке правил грамматического изменения лексем (склонения, 

спряжения, окончаний); 

2) придаточное предложение в китайском языке оформляется в виде определения к 

существительному; 

3) сохранение диалектов китайского языка при переводе; 

4) сложность перевода поговорок и фразеологизмов с китайского языка на русский, 

отражающих национальный колорит страны: исторические события, героев, персонажей 

художественной литературы [Тиссен, 2016, 143-144]. 

Профессор А.Л. Семенов выделяет сложность передачи контекста вежливости в различных 

языковых культурах. Кроме этого, в качестве лингвистических барьеров автор указывает 

экспрессивность языковых средств [Семенов, 2008, 26].  

Профессор А.Н. Крюков предлагает учитывать исторический и социальный контекст при 

переводе «реалий – сведений»: данная информация касается национальных традиций, 

исторических событий, аллюзий и исторических лиц в тексте для перевода. Получается, что 

отдельные фрагменты художественного текста должны быть переведены как часть культуры 

иностранного языка с учетом социокультурного феномена. Это обозначает, что культурные 

особенности текста должны подвергаться не точному переводу, а вольному, приближенному к 

передаче национальных традиций изучаемой страны. М.В. Рябова отмечает, что в процессе 

перевода неизбежно может возникнуть смысловой сдвиг, при котором смысловое содержание 

текста перевода отражает взаимодействие нескольких компонентов: 1) смысл, который 

изначально был заложен автором произведения; 2) творческий опыт читателя и переводчика; 3) 

культурные интенции переводчика [Рябова, 2008, 186]. 

Эти компоненты объясняют возникновение смыслового сдвига, при котором текст перевода 

становится репрезентантом оригинального текста в условиях языка переводчика и его 

национальной культуры. Это свидетельствует о том, что перевод существует в тех случаях, 

когда происходит межкультурное общение, в котором проявляется попытка 

продемонстрировать оригинальность двух культур: культуру создателя и культуру переводчика. 

Анализ текстов переводов был произведен в рамках дисциплины этнопсихолингвистики. В 

текстах исследовалось отражение национальных картин мира с помощью языковых данных с 

национально-культурным компонентом, которые были получены в ходе ассоциативных 

экспериментов. Исследование ассоциативных картин мира позволило выявить избыточность 

или недостаточность опыта одной лингвокогнитивной общности перед другой.  

Как отмечает Ю.А. Сорокин, в процессе культурологического взаимодействия носителей 

двух языков выявляются коннотативно-аксиологические составляющие: 1) смысловая 

эквивалентность текста оригинала и текста перевода; 2) тексты не могут быть полностью 

эквиваленты в течение длительного периода времени, поскольку изменяются культурные и 

языковые модели [Сорокин, 2003, 16].  

Получается, что переводчик текста является автором текста, который он создал на языке 

перевода. 
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Заключение 

Таким образом, перевод текстов представляет собой вид духовной деятельности человека, 

отражающий основы национальной культуры создателя текста и переводчика.  

При изучении культурологических аспектов текста перевода необходимо отметить роль 

переводчика как посредника межкультурного общения, а самого текста перевода – как важной 

составляющей национальной культуры страны, для которой он создается. 

Несмотря на наличие проблем интерпретации традиционных и национальных обычаев, 

традиций, имен, коннотативно окрашенных лексем, даже неполное совпадение культурных 

смыслов становится языковой нормой, способствующей продуцированию новых культурных 

смыслов.  
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Abstract 

The article presents an analysis of the reflection of national cultural consciousness in the 

teaching of translation. The author examines the specifics of the education of cultural consciousness 

in the teaching of translation. The main methods of work are comparative analysis and synthesis 

when characterizing various theories and methods of translation studies. The features of the 

preservation of the national color of the original text, the main difficulties of translation from 

Chinese into Russian, the importance of a semantic shift in the framework of translation are 

analyzed. The possibilities of the translator to convey the national flavor of the text with the help of 

postmodern artistic principles are noted. In teaching translation, it is necessary to pay great attention 

to the comparative analysis of images, pictures of the world of the translator and the creator of the 

text, to the peculiarities of the national identity of the inhabitants. To implement the national 

component in secondary school, the subject content of a foreign language includes information about 

the city, sights and places of rest, the problem of choosing a profession, and outstanding people. The 

role of the translator as a mediator of intercultural communication in the study of cultural aspects of 

the translation text, as well as the translation text itself as an important component of national 

culture, is discussed. 
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