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Аннотация: В статье с помощью технологии визуализации VOSviewer 
делается обзор переводоведческих исследований в Китае в 2001–2020 гг. Пред-
метом анализа являются 1543 статьи в журналах за период с 2001–2020 гг., 
посвященные изучению теории перевода. Анализируются общие показатели, 
их распределение по статьям, высоко цитируемые статьи и ключевые слова. 
Большое внимание уделяется направлениям и тенденциям развития теории 
перевода. Исследование показало, что количество опубликованных статей по 
данной теме продолжило расти; особенно быстрый рост наблюдался в 2012–
2020 гг.; большинство статей было опубликовано в журналах по изучению 
иностранных языков, наиболее цитируемые статьи посвящены вопросам из-
учения западной и китайской теорий перевода. Исследование с применением 
корпусного подхода показало, что на протяжении последних 20 лет изучение 
теории перевода в Китае представлено трудами широкого тематического 
спектра, а наиболее популярные темы в рамках указанной проблематики 
представлены следующими вопросами: становление науки о переводе, основ-
ные проблемы переводоведения, экопереводоведение. В будущем, считаем, 
что среди тенденций развития китайского переводоведения будут: развитие 
и совершенствование теории перевода, междисциплинарные исследования 
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С тех пор, как американский переводчик и теоретик Джеймс 
С. Холмс впервые предложил термин «переводоведение» и выдвинул 
идею блочного рассмотрения комплексной модели теоретического 
переводоведения, в ходе развития западного переводоведения сло-
жились различные подходы к изучению переводческой деятельности. 
На основе собственных традиционных представлений о переводче-
ской деятельности и западной теории перевода, в Китае постепенно 
развивалась своя теория перевода. В конце XX в. китайский журнал 
«Иностранные языки и их преподавание» (кит. ) 
инициировал широкую дискуссию по проблемам перевода, и китай-
ские учёные высказали своё мнение о статусе дисциплины, области 
исследования и других проблемах, что заложило основу формиро-
вания переводоведения как самостоятельной дисциплины в Китае. 
За последние 20 лет взгляды на перевод и его изучение в Китае 
претерпели значительные изменения.

Итак, по какому пути последние 20 лет развивались исследования 
в области перевода в Китае? Какие важные вопросы появились в 
переводоведении? В чем недостаток существующих исследований? 
Каковы возможные направления будущих исследований? Решение 
этих вопросов, несомненно, сможет способствовать более глубоко-
му пониманию теории перевода китайскими исследователями. Для 
ответов на поставленные вопросы была использована программа 
VOSviewer для проведения библиометрического анализа публикаций 
по теме «переводоведение» в CNKI (Национальная инфраструктура 
знаний Китая) в 2001–2020 гг. На основе публикаций в журналах из 
списка CSSCI (Китайский индекс цитирования в области социаль-
ных науки) и PKU (Chinese core journal of Peking University) по теме 
«переводоведение» или «переводческое исследование» были собра-
ны данные для качественных исследований тенденций, актуальных 
проблем и динамики развития переводоведения в Китае в 2001–
2020 гг.

Выборка данных была осуществлена на основе публикаций в 
CNKI, поскольку это наиболее универсальная база данных в Китае, 
вмещающая большое количество статей, которые представляют 
распространенные и востребованные для статистики научные ис-
точники. Для получения надежных результатов поисковый запрос 
формулировался следующим образом: тема = «переводоведение» 
или «переводческое исследование», год публикации = «2001–2020», 
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базы данных = CSSCI и PKU, дата поиска = 8 июля 2022 г. В базе 
данных было найдено 1667 записей, после исключения повторяю-
щихся источников, уведомлений о проведении конференций, со-
общений и других нерелевантных записей осталось 1543 записей.

В нашем исследовании использовался статистический метод 
создания визуализированной карты научных знаний на основе тех-
нологии визуализации VOSviewer, которая была разработана со-
трудниками Центра исследований науки и технологий (CWTS) 
Лейденского университета (https://www.cwts.nl). При помощи VOS-
viewer исследователи могут визуализировать карты наук, т.е. строить 
карты как по ключевым словам, так и по авторам на основе социти-
рования (co-citation) или библиографического сочетания (bibliographic 
coupling). В данной работе мы использовали программное обеспе-
чение VOSviewer версии 1.6.15 вместе с Excel для проведения до-
сконального и многомерного анализа имеющейся литературы и 
визуализации результатов, включая объем публикаций, частоту 
цитирования статьи, частотность ключевых слов и совместное по-
явления ключевых слов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие показатели
В 1987 г. в Нанкине и Циндао были проведены первые семинары 

для аспирантов «Теория перевода в Китае» (кит. 
) и «Всекитайская конференция по теории перевода» 

(кит. ), участники которых обсудили основные 
проблемы переводоведения и призвали к созданию китайского пере-
водоведения, что ознаменовало формирование научно-исследова-
тельского сообщества в области перевода в Китае» [Лань Хунцзюнь, 
2018: 7]. В новом веке переводческие исследования в Китае разви-
ваются быстрыми темпами; формируется группа ученых-переводо-
ведов, которая постепенно расширяется; академические обмены в 
этой области становятся все более частыми. В 2001–2020 гг. в базах 
данных CSSCI и PKU было опубликовано 1543 статьи по теме «пере-
водоведение» или «переводческое исследование». Среднегодовое 
число публикаций составляет 76,35 статей. Как видно из рис. 1, за 
исключением отдельных годов, количество опубликованных в дан-
ной области статей продолжило расти, особенно быстрый рост на-
блюдался в 2001–2020 гг. Эта тенденция показывает, что в 2001–
2020 гг. переводоведение в Китае развивалось как никогда раньше, 
и китайские ученые стремились к становлению науки о переводе в 
Китае.
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Рис. 1. Количество опубликованных статей в 2001–2020 гг.

Рис. 2. Распределение опубликованных статей по журналу

Распределение по журналам
При помощи Excel составлена статистика по 20 журналам с наи-

большим количеством опубликованных статей по переводоведению 
(рис. 2). В престижных журналах по изучению теории и практики 
перевода, например, «Журнал китайских переводчиков» (кит. 

), «Шанхайский журнал переводчиков» (кит. ) и т.д. 
было опубликовано 1080 статей по данной теме в 2001–2020 гг., что 
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составляет 69,99% от общего числа публикаций. Следовательно, 
в Китае большое количество научных статей по переводоведению 
было опубликовано в журналах по изучению иностранных языков. 
«Журнал китайских переводчиков» был основан китайской ассоци-
ацией переводчиков в 1980 г. и является первым научным журналом, 
посвящённым вопросам теории и методологии перевода в Китае. 
В журнале есть свои постоянные рубрики, такие, как «теория пере-
вода», «история перевода», «технология перевода» и т.д., где публи-
куются статьи на актуальные темы письменного и устного перевода. 
«Шанхайский журнал переводчиков» тоже является важной плат-
формой для публикации статей по теории и практике перевода. 
В журналах «Иностранные языки и их преподавание», «Иностран-
ные языки в Китае» (кит. ) и в других журналах по изучению 
иностранных языков имеется рубрика «переводоведение», и в каж-
дом номере публикуются статьи из данной области переводоведения.

Высокоцитируемые статьи
Высокие показатели индекса цитируемости публикаций фор-

мально свидетельствуют об успешности/авторитетности работ в 
научном сообществе, поэтому, анализ высокоцитируемых статей 
важен не только для рейтингов, но и для определения актуальных 
тем и направлений современных научных исследований. На основе 
CNKI определена частота цитирования найденных статей. По ко-
личеству цитирований (табл. 1) составлен список из 10 наиболее 
цитируемых статей в области переводоведения в 2001–2020 гг. 

Таблица 1
Топ-10 наиболее цитируемых статей в области переводоведения 

в 2002–2020 гг. в Китае

№ Тема Журнал Год Час.
1 К вопросу о экопереводоведении Журнал китайских пере-

водчиков
2008 1662

2 Экопереводоведение: направления 
исследований и теоретические 
аспекты

Журнал китайских пере-
водчиков

2011 1515

3 Экопереводоведение: предпосылки 
и основы развития

Исследование иностранных 
языков

2010 587

4 От теории интерпретации к изуче-
нию устного перевода

Иностранные языки в 
Китае

2008 576

5 Применение и изучение функцио-
нальной телеологии в Китае: обзор

Вестник института ино-
странных языков НОАК

2006 567
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№ Тема Журнал Год Час.
6 Интерпретативная теория перево-

да: вопросы и анализ
Журнал китайских пере-
водчиков

2006 565

7 От субъективности к интерсубъ-
ективности: смена парадигмы в 
исследованиях перевода

Журнал китайских пере-
водчиков

2005 487

8 Вклад интерпретативной теории 
перевода в развитие теории пере-
вода (посвящено профессору Д. 
Селескович)

Журнал китайских пере-
водчиков

2001 470

9 Деконструкция верности и деми-
фологизация перевода

Журнал китайских пере-
водчиков

2004 444

10 Экопереводоведение: междисци-
плинарный макрокосм в области 
переводоведения

Шанхайский журнал пере-
водчиков

2009 429

Как видно из табл. 1, топ-10 цитируемых статей посвящены во-
просам изучения переводоведения, включая теорию перевода с 
китайской спецификой, «экопереводоведение», интерпретативную 
теорию перевода и функциональную телеологию, сформировавши-
еся в западных странах, а также вопросы, связанные с субъектив-
ностью перевода. Экопереводоведение — нововведение китайских 
ученых — находится «уже на переднем крае научных исследований 
по теории перевода в Китае» [Хуан Чжонлянь, Ван Шичао, 2021: 13]. 
Результаты исследований широко цитируются в других статьях, 
написанных в области теории перевода. Интерпретативная теория 
перевода была предложена в 1970-х годах Д. Селескович, и «от сво-
его появления до сих пор оказывает большое влияние на исследо-
вание и преподавание устного перевода» [Юе Жуйин, 2017: 20–21]. 
В конце 1970-х годов китайские ученые внедряли данную теорию в 
науку о переводе, что предоставило эмпирическую основу для тео-
ретического исследования перевода в Китае. Таким образом, статья 
на тему «От теории интерпретации к изучению устного перевода» 
часто цитировалась в других статьях. Функциональная телеология 
(также известная как «теория функционального перевода») являет-
ся одной из самых влиятельных теорий перевода в Германии, а так-
же в мире. В 1987 г. функциональная телеология распространялась 
и развивалась в Китае. Статья на данную тему, естественно, при-
влекла внимание китайских ученых. Приведенный анализ высоко-
цитируемых статей позволяет сделать вывод: исследовательская 
работа в области теории перевода в Китае в 2001–2020 гг. была со-
средоточена на заимствовании зарубежных идей для становление 
китайской теории перевода.
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Ключевые слова
Ключевые слова выражают основное смысловое содержание 

статьи, и анализ ключевых слов с большой частотностью позволяет 
«найти актуальные направления исследований и выделить тенден-
ции в конкретной области науки» [Ван Фэн, Чэнь Вэнь. 2017: 85]. 
Набор данных был импортирован в программу VOSviewer для полу-
чения списка ключевых слов и частотность их употребления. Из 
1543 статей было выделено 3301 ключевое слово. Попробуем огра-
ничиться анализом только тех ключевых слов, которые встречают-
ся минимум 20 раз, что сократит количество маркеров до 22.

Полученная схема показала, что ключевыми словами, которые 
содержат большое количество репрезентаций в области переводо-
ведения в Китае, являются такие слова или словосочетания, как 
«переводоведение», «теория перевода», «экопереводоведение», 
«переводческая дисциплина», «обучение переводу», «китайская 
традиционная теория перевода», «литературный перевод», «китай-
ское переводоведение» и т.д. С началом политики реформ и откры-
тости Китай переживал бурное развитие в сфере экономики, обще-
ственных отношений и культуры. Переводческая деятельность в 
Китае развивалась в ногу с социалистическими идеями. Вслед за 
этим, китайские переводоведы стремятся развить переводоведение 
с китайской спецификой, и важнейшей задачей является скорейшее 
построение научной теории перевода, включающей построение 
теоретических основ дисциплины и ее формирование как систем-
ного объекта. Таким образом, слова или словосочетания «переводо-
ведение», «переводческое исследование», «теория перевода», «ки-
тайская традиционная теория перевода» часто используются как 
ключевые слова, имеющие наибольшее количество репрезентаций 
в публикациях. Другие же ключевые слова («обучение переводу» и 
«методология перевода») показывают, что системное изучение тео-
рии перевода в Китае не только касается построения макроспектной 
теории перевода, но и разработки практики и обучения переводу. 
Таков приблизительный механизм взаимодействия практики пере-
вода в переводоведение. Использование термина «экопереводоведе-
ние» в качестве ключевого слова свидетельствует о «процессе соз-
дания субдисциплины прикладного переводоведения как отражения 
теоретического осознания этого направления» [Лань Хунцзюнь, 
2019: 84].

Направления исследований
Ключевые слова составляют сжатое смысловое ядро текста, и на-

бор ключевых слов должен отражать основную тему научной пу-
бликации. Программа VOSviewer позволяет производить кластери-



166

зацию на основе совместной встречаемости ключевых слов в 
публикациях. Было введено 1543 записи для кластеризации на ос-
нове совместной встречаемости ключевых слов. Установив порог в 
минимум семь упоминаний (101 ключевое слово), мы получили 
схему, в которой программа по умолчанию выделила несколько 
крупных зон соответствующих разным направлениям исследований. 
Из нее видно, что за 20-летний период переводоведческих исследо-
ваний в Китае можно выделить три направления: становление на-
уки о переводе, изучение основных проблем переводоведения, ис-
следование экопереводоведения.

Направление 1: становление науки о переводе
Ключевыми словами статей, посвященных становлению науки о 

переводе в Китае, являются такие, как «переводоведение», «теория 
перевода» «переводческая дисциплина» и т.д. Основное внимание 
ученые уделяют созданию системы перевода как учебной дисци-
плины.

В 2001–2020 гг. китайские ученые стремились к интеграции зна-
ний о переводе с целью систематической разработки переводоведе-
ния, что означало начало процесса формирования переводоведения 
как учебной дисциплины в Китае. В 2004 г. в городе Шанхай первая 
магистерская программа по переводу была утверждена приказом 
Министерства просвещения Китая. Это можно рассматривать как 
признак появления китайского переводоведения. После усвоения 
сути западной теории перевода и объединения ее с отечественными 
исследованиями, современная теория перевода в Китае вошла в со-
стояние расцвета. Большинство китайских ученых полагают, что 
китайская переводческая наука должна отличаться от западной, т. 
е. китайское переводоведение должно сохранить свои особенности; 
необходимо создать систему, основанную на китайской переводче-
ской практике, и объединить ее с китайской классической теорией 
перевода. Что касается структуры и содержания переводоведения, 
«которое должно состоять из ядра теории перевода и прикладной 
теории перевода на периферии. Ядро теории перевода несет в себе 
ключевые признаки как самостоятельной науки и служит ориенти-
ром для развития прикладной теории перевода. Оно имеет потен-
циал развития и является движущей силой этой дисциплины, а при-
кладная теория перевода способствует ее горизонтальному 
развитию» [Ян Цзыцзянь, 2000: 5].

Важнейшими тенденциями в развитии науки являются ее диф-
ференциация, которая проявляется в структурировании основных 
понятий дисциплины, углублении и уточнении научного исследо-
вания. За последние 20 лет китайские ученые добились успехов в 
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переводоведении, что способствовало углублению общей и специ-
альных теорий перевода. Во-первых, на основе конвергенции ки-
тайской традиции и заимствования иностранного опыта бурно 
развивается китайская теория художественного перевода. В развитие 
современной теории художественного перевода внёс вклад Сюй 
Юаньчун (кит. ), который обосновал концепции «Сотворение 
ради утраты» и «Три красоты» в теории перевода. Во-вторых, раз-
вивалось прикладное переводоведение, и сформировалась его пред-
метная область, особенно благодаря серии статей, опубликованных 
в «Шанхайском журнале переводчиков» и посвященных приклад-
ному переводоведению. В них можно наблюдать путь развития 
прикладного переводоведения в Китае, т.е. от возникновения тео-
ретического сознания до всестороннего развития. 

В период 2001–2020 гг. китайские ученые добились больших 
успехов в развитии переводческой науки с точки зрения ее струк-
туры и содержания дисциплины. Хотя наука о переводе в Китае еще 
далека от совершенства, некоторые субдисциплины еще не достиг-
ли своей зрелости и находятся в преднаучном состоянии, но систе-
ма теории перевода уже формируется.

Направление 2: основные проблемы переводоведения
Ключевыми словами статей, посвященных исследованию основ-

ных проблем переводоведения, являются «переводческие исследо-
вания», «методология», «корпусное переводоведение», «переводче-
ский процесс», «культурный поворот» и т.д., их исследование 
охватывает процесс перевода, роль переводчика, междисциплинар-
ный подход к изучению перевода, методологию и другие проблемы 
перевода.

«Становление и развитие науки о переводе неотделимо от инно-
вационного развития теории перевода» [Хуан Чжунлянь, Чжан Сяо, 
2020: 2]. В 2001–2020 гг. на основе исследований западной и китай-
ской традиционной теории перевода переводоведы проводили тео-
ретическую разработку проблем перевода, включая методы и стра-
тегии перевода, переводческую норму, объективное и субъективное 
в переводе, фактор адресата в переводе, социальные и культуроло-
гические функции перевода и т.д., что способствовало более глубо-
кому пониманию сущности перевода и конкретизации ряда поло-
жений общей теории перевода. 

Как известно, перевод — это сложное многогранное явление, 
которое отражает психологические, литературоведческие, этногра-
фические и другие стороны человеческой деятельности. «Переводо-
ведение — совокупность научных дисциплин, изучающих различ-
ные аспекты перевода» [Комиссаров, 1990: 248] и, очевидно, 
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изучение перевода требует междисциплинарного подхода. По 
мнению Н.К. Гарбовского, «признание междисциплинарного стату-
са теории перевода удобно лишь для того, чтобы уйти от решения 
весьма сложного вопроса о том, что же является собственным пред-
метом этой науки, ведь междисциплинарность — это не что иное, 
как рассмотрение объекта сквозь призму разных наук» [Гарбовский, 
2004: 205–206]. За последние 20 лет китайские ученые обсудили 
природу переводоведения как «междисциплины», теоретические 
рамки и методы, статус дисциплины и другие вопросы. Изучение 
перевода проводится с позиции сравнительного литературоведения, 
экологии, эстетики, экономики, географии, социологии и др. В ре-
зультате этого процесса появились новые термины, например, медиа-
переводоведение, экопереводоведение, эстетическая адаптация при 
переводе художественного тексте, геопереводоведение, социопере-
водоведение, коммуникативная теория перевода и т.д. Все это по-
казывает, что китайские ученые стремятся создать собственную 
терминосистему переводоведения. Кроме того, в китайском пере-
водоведении также произошел «культурный поворот» и перевод 
китайской литературы является главной областью исследования 
науки о переводе.

За последние 20 лет корпусные методы были привнесены в об-
ласть исследования перевода и привлекли внимание китайских 
ученых, работы которых в основном направлены на создание кор-
пуса для исследования перевода и анализ лингвистических харак-
теристик языка перевода. Затем наметилась тенденция изучения 
стиля переводчика, сопоставительного анализа переводных текстов 
и применения корпусов в обучении переводу. Однако по сравнению 
с исследованиями в других странах «в Китае корпусные методы 
очень поздно начали использоваться в переводческих исследовани-
ях и бывают недостатки в широте и глубине таких исследований 
для решения проблем устного перевода, перевода текстов разных 
жанров, изучение перевода в когнитивном аспекте и др.» [Лю Гобинь, 
Чан Фанлин, 2018: 119].

В период 2001–2020 гг. основная проблема исследований китай-
ского переводоведения заключена в вопросе о том: что такое перевод, 
зачем и как переводить. Китайские ученые в теоретической иссле-
довательской работе стремились найти относительно систематиче-
скую и доступную теорию перевода, чтобы направить поиски соб-
ственной теории на особый путь.

Направление 3: экопереводоведение
Ключевыми словами статей, посвященных исследованию основ-

ных проблем экопереводоведения, являются «экопереводоведение», 
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«выбор», «адаптация» и т.д. Исследования охватывают основные 
проблемы перевода с точки зрения экологии.

Экопереводоведение возникло в Китае под воздействием кон-
фуцианства и традиционного китайского учения о гармоничности 
противоположностей. С помощью дарвиновского принципа адап-
тации и выбора китайский ученый Ху Гэншэнь предложил новый 
термин «экосреда перевода» и с новой точки зрения ответил на 
следующие вопросы: что такое перевод (перевод как адаптация и 
выбор), кто переводит (переводчик как объект выбора и субъект 
адаптации и выбора), как переводить (переводческий выбор и 
адаптация к среде) и др. [Ху Гэншэнь, 2013: 51–52]. В настоящее 
время исследования Ху Гэншэня получили высокую оценку в 
стране и за рубежом. Они оказывают значительное влияние на 
развитие переводоведения в Китае. Ученые отмечают, что в данной 
сфере «применяются системный подход к изучению природы, про-
цесса, методологии и принципа перевода» [Лю Юньхун, Сюй 
Цзюнь, 2004: 40], а комплексные исследования и макроскопический 
взгляд способствуют переходу переводческого исследования на 
теоретический уровень, что оказывает большое влияние на спосо-
бы перевода. Экопереводоведение постепенно стало предметом 
большого количества исследований, и в течение последних 20 лет 
была сформирована собственная научная парадигма и школа ис-
следований по экопереводу. В итоге, теория экопереводоведения 
широко применяется в разных областях, например, туристический 
перевод, перевод субтитров, рекламы и т.д. Мы должны отметить, 
что школа экопереводоведения, к сожалению, малоизвестна за 
пределами Китая. 

В результате 20-летних исследований была создана крупная ки-
тайская школа по изучению теории экоперевода и многие ученые 
продолжают работать в этой сфере. Можно сказать, что экоперево-
доведение — новая парадигма переводческих исследований в Китае 
[Гу Цзюньлин, Сун Цзяньфэн, 2022], которая обладает сильной 
жизненной силой и уникальными свойствами. Экопереводоведение 
не только способствует развитию теории перевода в Китае, но и в 
определенной степени определяет направление для будущих ис-
следований перевода.

ТЕНДЕНЦИИ
Режим Overlay Visualization программного средства VOSviewer 

позволяет оценить, какие ключевые слова использовались при на-
писании статей в тот или иной период времени. Помимо картограм-
мы, в правом нижнем углу рисунка находится хронологическая 
линейка, которая указывает на время появления ключевого слова. 



170

По полученным результатам можно отметить, что в период 
2001–2005 гг. наиболее активно использовались ключевые слова: 
«дескриптивное переводоведение», «теоретик перевода», «сравни-
тельный анализ перевода», «принцип перевода». Исходя из этого, 
можно предположить, что в данный промежуток времени основной 
вопрос, интересовавший ученых, — дескриптивный подход к пере-
воду. В период 2006–2010 гг. в качестве ключевых чаще использо-
вались слова «переводоведение», «теория перевода», «переводческая 
дисциплина», «культурный поворот», «процесс перевода». В этот 
период доминируют исследования, посвященные построению тео-
ретической системы переводоведения. В период 2011–2015 гг. ши-
роко использовались термины: «экопереводоведение», «корпусное 
переводоведение», «эмпирические исследования», «история перево-
да», «прикладное переводоведение». В основном статьи освещали 
главные разделы переводоведения. В период 2016–2020 гг. в научных 
публикациях чаще использовались следующие термины: «когни-
тивное переводоведение», “Citespace”, «социологическое переводо-
ведение». Эти данные свидетельствуют о том, что в Китае появились 
новые тенденции в переводоведении. За последние 20 лет, изучая 
опыт зарубежных коллег, китайские ученые смогли адаптировать 
его к реалиям своего государства, критически анализируя существу-
ющий опыт, стремятся создать китайскую теорию перевода, отли-
чающую от западной. Основываясь на показаниях ключевых слов, 
мы попытаемся проследить тенденции развития китайского пере-
водоведения.

Тенденция 1: Развитие и совершенствование теории перевода
Хотя в Китае исследования в сфере теории перевода оказались 

успешными, «формирование китайского переводоведения находит-
ся лишь в начале своего пути и еще не завершено» [Хуан Чжунлянь, 
Чжан Сяо, 2020: 2]. Многие китайские ученые отметили, что большое 
внимание китайские исследователи уделяют созданию и развитию 
теории перевода, но недостаточно изучают новые явления в перево-
де. В итоге не был заложен твердый теоретический фундамент для 
построения современной теории перевода.

В будущем китайские исследователи обязательно должны рас-
смотреть китайские традиции в сфере практики перевода и адапти-
ровать западную теорию перевода для междисциплинарного и 
многоаспектного изучения возникающих при переводе проблем. 
Таким образом, китайская теория перевода будет совершенствовать-
ся и бурно развиваться.
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Тенденция 2: Междисциплинарные исследования проблем перевода
Междисциплинарность — одна из характерных черт современ-

ного переводоведения. Перевод не является изолированной сферой 
нематериального производства и неразрывно связан с политикой, 
экономикой, наукой и техникой, культурой человеческого общества. 
Практика и теория перевода тесно связаны со многими предметны-
ми областями знаний, современными направлениями науки и тех-
ники. Представители разных научных направлений начали изучать 
вопросы перевода на основе своего опыта, что способствовало при-
менению междисциплинарного подхода к анализу перевода. Более 
того, границы между дисциплинами становятся все более размы-
тыми и между ними происходит взаимообмен, что является особен-
ностью современных исследований. Как показала схема, полученная 
в VOSviewer, в период 2016–2020 гг. появились ключевые слова 
«когнитивное переводоведение», «социологическое переводоведе-
ние», «экопереводоведение», «корпусное переводоведение», «пере-
водческая этика» и т.д., которые показывают, что междисциплинар-
ность уже стала характерной чертой китайского переводоведения.

В будущем исследование в сфере теории перевода в Китае про-
должат отстаивать свои особенности, но под влиянием западной 
теории перевода, междисциплинарные методы обязательно будут 
применяться при решении переводческих проблем, включая кор-
пусный, когнитивный, эстетический, социологический и другие 
подходы, что сделает междисциплинарные исследования в области 
переводоведения в Китае более заметными. Необходимо отметить, 
что «междисциплинарные исследования, несомненно, расширяют 
предмет исследования переводоведения, но не должны расширять-
ся бесконечно, иначе потеряют предмет своего исследования» [Цзи 
Шуньпин, 2020: 108].

Тенденция 3: Особенности китайского переводоведения становятся 
все более заметны 

Западная теория перевода оказала огромное влияние на исследо-
вание теории перевода в Китае. Поэтому, китайские ученые отме-
тили, что «основываясь на исследованиях зарубежных ученых, 
китайские исследователи должны разработать новые теоретические 
подходы в переводческих исследованиях с целью создания своей 
собственной теоретической системы с китайской спецификой» [Сюй 
Цзюнь, 2018: 8]. Безусловно, особенность изучения теории перевода 
становится все более очевидной.

В 2016–2020 гг. появилось ключевое слово «перевод с китайско-
го на английский», которое означает, что китайские исследователи 
уделяют большое внимание изучению переводов с китайского на 
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английский язык. Перевод может осуществляться в двух направле-
ниях, а именно: с исходного языка на язык перевода и с языка пере-
вода на исходный язык. Однако многие ученые во все времена ак-
тивно отстаивают принцип использования родного языка при 
переводе. Таким образом, например, немецко-русский перевод вы-
полняется переводчиком с родным русским языком. Причина в том, 
что каждый человек владеет своим родным языком лучше, чем 
любым иностранным. В настоящее время с учетом современных 
тенденций глобализации Китай выдвинул идею совместной иници-
ативы «Один пояс, один путь». В результате этой инициативы пере-
вод с китайского на русский, английский и другие языки привлека-
ет внимание исследователей. Исследуя особенности китайского 
языка и основываясь на теоретическом анализе изучения проблемы, 
китайские ученые систематизируют знания о проблемах перевода 
и анализируют их особенности в процессе перевода с китайского 
языка на иностранный. Исследование перевода с родного на ино-
странный язык становится одним из главных направлений китай-
ского переводоведения.

В Китае преобладают древние переводческие традиции, богатые 
теоретическими разработками, которые стали одним из краеуголь-
ных камней развития теории перевода в Китае. Кроме того, развитие 
китайского переводоведения тесно связано с влиянием мировой 
науки. В связи с этим путем соединения древнего и современного 
знаний о переводе и объединения восточных и западных опыта ис-
следований, происходит «формирование переводческой теории, 
имеющей национально-культурную специфику, но не изолирован-
ную от мировых тенденций, что является важнейшей перспективой 
развития переводоведения в Китае, и тенденцией развития совре-
менной китайской теории перевода в XXI в.» [Чжан Байжань, Синь 
Хунцзюань, 2016: 62].

Таким образом, в период 2001–2020 гг. китайская теория перево-
да стремилась к сохранению собственной самобытности, адаптируя 
успешный опыт Запада к своим реалиям. В это время теория пере-
вода только начинала оформляться в самостоятельную научную 
дисциплину. 

Настоящее исследование посвящено выявлению отличительных 
черт и основных направлений развития китайской теории перевода. 
С точки зрения популярности к типичным направлениям исследо-
вания относятся такие, как «наука о переводе», «теория перевода», 
«экопереводоведение», «китайская традиционная теории перевода», 
«китайское переводоведение». Рассматриваются также методы ис-
следований. С учетом вышеизложенного мы предполагаем в буду-
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щих в исследованиях, посвященных теории перевода, искать новые 
подходы и по-новаторски подходить к теории перевода, так как 
создание китайского переводоведения находится лишь в начале 
своего пути.

Следует отметить, что в данной статье представлен только пред-
варительный анализ текущей ситуации в области китайского пере-
водоведения. Есть еще достаточно много вопросов, которым долж-
но уделяться особое внимание. В будущем можно учесть публикации 
из баз данных Web of Science или elibrary, чтобы своевременно от-
слеживать передовую научную литературу по теории перевода.
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