
PHILOLOGICAL CLASS. Vol. 30. No. 2 

194 

УДК 378.016:81’25+378.016:811.161.1. DOI: 10.26170/2071-2405-2025-30-2-194-207.  
ББК Ш141.12-9-99+Ш118. 

ГРНТИ 14.35.07. Код ВАК 5.8.2 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

Чэнь Мэйцин 
Российский университет дружбы народов (Москва, Россия) 

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-9926-1704 

Иванова В. В. 
Российский университет дружбы народов (Москва, Россия) 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2352-0351 

А н н о т а ц и я .  На фоне глобализации поликультурные знания и межкультурная компетенция становятся необходимы-
ми навыками в изучении иностранных языков. Навыки перевода представляют собой важный показатель владения ино-
странным языком, а также являются одним из основных результатов в процессе обучения лингвистов и филологов в Китае. 
Несмотря на достигнутые успехи в методике преподавания русского языка в китайских вузах, формирование межкультур-
ной компетенции студентов остается нерешенной задачей. Одним из наиболее ярких проявлений этой проблемы стано-
вится трудность в передаче культурно-маркированной лексики, требующей не только языковых, но и культурных знаний. 
В связи с этим важны навыки восприятия подобных единиц и их продуктивного использования. Исходя из этого, в статье 
рассматривается возможность применения продуктивно-ориентированного подхода (Production-Oriented Approach, POA) 
в преподавании перевода данной лексики китайским студентам как средства формирования межкультурной компетен-
ции. Предметом работы выступает методика преподавания культурно-маркированной лексики в рамках учебной про-
граммы для лингвистов и коротких курсов перевода в Китае. Целью настоящей статьи является описание возможностей 
POA для преподавания перевода культурно-маркированной лексики, направленной на системное формирование меж-
культурной компетенции у студентов. 
Теоретической основой исследования являются труды о моделях межкультурной компетенции Byram и Fantini. В качестве 
методологической опоры использованы классификация языковых лакун В. Г. Борботько и переводческие стратегии 
Newmark. Авторы разрабатывают учебный кейс, основанный на POA, включающий этапы мотивации, содействия и оце-
нивания. 
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании потенциальных возможностей интеграции POA в обучение 
переводу культурно-маркированной лексики в китайской аудитории. Структура кейса отражает последовательное освое-
ние компонентов межкультурной компетенции на этапах мотивации, содействия и оценивания. Практическая значи-
мость состоит в возможности использования эмпирически обоснованных материалов в практике преподавания русского 
языка как иностранного для будущих переводчиков.  
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A b s t r a c t .  In the context of globalization, multicultural knowledge and intercultural competence have become essential skills in 
foreign language learning. Translation skills are an important indicator of foreign language proficiency and represent one of the 
main outcomes in the training of linguists and philologists in China. Despite significant achievements in the methods of teaching 
Russian in Chinese universities, the development of students’ intercultural competence of students remains an unresolved issue. 
One of the most evident manifestations of this problem is the difficulty in translating culturally marked vocabulary, which requires 
not only linguistic but also cultural knowledge. Therefore, it is essential to develop both the ability to perceive such lexical units and 
to use them productively. 
In view of this, the article explores the potential of the Production-Oriented Approach (POA) in teaching the translation of culturally 
marked vocabulary to Chinese students as a means of formation of their intercultural competence. The object of this research in-
cludes the methods of teaching culturally marked vocabulary within the curriculum for students of linguistic and short translation 
courses in China. The aim of the study is to describe how POA can be applied to the teaching of culturally marked vocabulary trans-
lation with a view to systematically develop students’ intercultural competence. 
The theoretical foundation of this research is based on the works on intercultural competence models by M. Byram and A. Fantini. 
Methodologically, the study draws on V. G. Borbotko’s classification of lexical lacunae and P. Newmark’s translation strategies. The 
author designs a teaching case based on the POA framework, which includes the stages of motivation, assistance, and assessment. 
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The theoretical significance of the study lies in substantiating the potential for integrating POA into the teaching of culturally 
marked vocabulary translation to Chinese learners. The structure of the case study reflects the step-by-step acquisition of intercul-
tural competence components across the motivation, assistance, and assessment stages. The practical significance lies in the possi-
bility of applying empirically grounded materials in the practice of teaching Russian as a foreign language to future translators. 

K e y w o r d s :  intercultural competence; culturally marked vocabulary; translation; Production-Oriented Approach (POA); Russian 
as a foreign language; RFL; teaching Russian as a foreign language 
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Введение 

В условиях глобализации связи между стра-
нами становятся все более интенсивными, что ве-
дет к росту потребности в квалифицированных 
переводчиках, способных не только передавать 
информацию с одного языка на другой, но и адек-
ватно интерпретировать культурный контекст. 
Сегодня переводчик рассматривается не просто 
как языковой посредник, но как межкультурный 
медиатор, играющий ключевую роль в обеспече-
нии эффективной коммуникации.  

Под межкультурной коммуникацией понима-
ется не просто обмен информацией, а процесс до-
стижения взаимопонимания между представите-
лями разных культур [Верещагин, Костомаров 
1990: 28], взаимодействие «говорящих сознаний» 
[Бахтин 1998: 361], а также совокупность разнооб-
разных форм отношений и общения между инди-
видами и группами, принадлежащими к разным 
культурам [Садохин 2014: 59]. 

Качественная межкультурная коммуникация 
предполагает наличие межкультурной компетен-
ции (далее – МК), которая обеспечивает адекват-
ное восприятие, интерпретацию и адаптацию 
в условиях культурного многообразия. «Межкуль-
турная компетенция представляет собой способ-
ность личности, базирующуюся на специальных 
знаниях, умениях и навыках, а также личностных 
установках и стратегиях, с помощью которой воз-
можно успешное осуществление профессиональ-
ного общения с партнерами из других культур» 
[Герасимова 2008: 59], а также существование 
в поликультурном обществе и достижение успешного 
понимания представителей других культур и предста-
вителей своей культуры [Азимов 2009: 134]. 

Культурно-маркированная лексика несет в се-
бе специфическую культурную информацию [Nida 
1993: 8], отражает накопленный опыт определен-
ных народов, выраженный в лексических едини-
цах, что делает их прямой перевод без учета кон-
текста ошибочным. Понимание значений куль-
турно-маркированной лексики требует обращения 
к межкультурному сопоставлению, позволяющему 
выявить культурные различия на уровне лексиче-
ских единиц. Как подчеркивает E. A. Nida, «роль 
языка в культуре и влияние культуры на значение 
слов и обычаев настолько универсальны, что ни 
один текст не может быть понят должным образом 

без тщательного рассмотрения языкового и куль-
турного контекста» [Там же]. В подтверждение 
данной идеи подчеркивается, что знание культур-
ного контекста [Ли Цзиньпин 2022: 906, Ван Лили 
2022: 185] и фоновых сведений выступает ключе-
вым условием адекватного перевода [Лю Лин 2009: 
598]. «В течение длительного периода времени лю-
ди рассматривали перевод лишь как перенос 
смыслов из языка. Углубленное изучение вопросов 
культуры в переводе позволило выявить, что пере-
вод имеет не только языковое, но и культурное из-
мерение. Иными словами, перевод – это не только 
преобразование языка, но и трансплантация куль-
туры» [Ян Шичжан 2024: 50]. 

Следовательно, подготовка переводчиков 
должна включать не только развитие языковых 
навыков, но и системное формирование межкуль-
турной компетенции, необходимой для успешного 
функционирования в поликультурной среде. 

В настоящее время в Китае при преподавании 
дисциплины «Русский язык и литература» все 
большее внимание уделяется формированию меж-
дународного взгляда, межкультурной компетен-
ции и переводческих навыков. В «Учебной про-
грамме по русскому языку в высших учебных заве-
дениях» для вузов КНР подчеркивается важность 
формирования межкультурной эмпатии, критиче-
ского мышления и аналитических способностей 
в области межкультурных исследований [Ван 
Минъюй 2020: 10]. В 2023 году была проведена ре-
форма тестирования по русскому языку (далее – 
ТРЯ) в высших учебных заведениях Китая1. В част-
ности, в тест четвертого уровня, который прово-
дится в четвертом семестре бакалавриата в мае, 
был добавлен раздел по переводу, что усилило ак-
цент на развитие переводческих навыков. Соглас-
но опросу, проведенному под руководством Под-
комитета по русскому языку Руководящего коми-
тета по преподаванию иностранных языков в КНР 
[Лю Хун 2023: 15], на данный момент курс перевода 
является обязательной частью подготовки студен-
тов по направлению «Русский язык и литература», 
а развитие переводческих навыков занимает важ-
ное место в учебных программах (см. табл. 1). 

 
1 https://mp.weixin.qq.com/s/QkMagmwwjdEsJCxQ7Itkmw (дата 
обращения: 21.05.2025). 
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Таблица 1 
Количество учебных дисциплин по различным направлениям подготовки  

по специальности «Русский язык и литература» в университетах Китая 
Направление подготовки Количество учебных дисциплин 

Русская литература 94 
Переводоведение 88 

Языковая подготовка 85 
Страноведение и регионоведение 81 

Сравнительное литературоведение и межкультурные исследования 42 
Прочие 46 

 

В то время как официально признают значи-
мость формирования межкультурной компетен-
ции и навыков перевода, «на практике широкое 
использование электронных словарей при изуче-
нии языка и переводе приводит к игнорированию 
культурных аспектов лексики, что особенно остро 
проявляется при работе с культурно-марки-
рованной лексикой» [Чжан Хуа 2007: 52].  

На практике в Китае по-прежнему доминиру-
ет грамматико-переводной метод, ориентирован-
ный на формальное усвоение языковых единиц 
и игнорирующий их культурную составляющую. 
Это приводит к тому, что студенты заучивают лек-
сику механически, не осознавая ее культурного 
контекста [Ся Ваньчунь 2021: 132]. В то же время 
«в большинстве университетов и колледжей, где 
обучают переводу на русский язык, существуют 
проблемы, связанные с недостаточным количе-
ством академических часов, отсутствием сформи-
рованной системы преподавания перевода, подхо-
дящих учебных материалов, отражающих реаль-
ные учебные и социальные потребности студен-
тов» [Ли Лэйжун 2021: 90–91]. Это свидетельствует 
о недостаточном внимании к формированию меж-
культурной компетенции в обучении переводу 
культурно-маркированной лексики, а также о про-
блеме разрыва между обучением и практическим 
применением полученных знаний. 

Некоторые ученые уже предложили эффек-
тивные методы в обучении культурно-марки-
рованной лексике в Китае, например культуроло-
гический метод [Су Сяося 2014: 90; Фань Цици 2019: 
26], контекстуальный метод [Ся Ваньчунь 2021: 132; 
Чжан Хуа 2007: 55], метод межкультурного сопо-
ставления [Су Сяося 2014: 90; Фань Цици 2019: 26]. 

Несмотря на достигнутые результаты суще-
ствующих методов в передаче культурной инфор-
мации и формировании понимания лингвокульту-
рологии у студентов, эффективность в развитии 
навыков продуктивного выражения культурных 
смыслов остается ограниченной. В связи с этим 
представляется целесообразным внедрение дидак-
тического метода в практику обучения РКИ, обес-
печивающего эффективное освоение лингвокуль-
турологических единиц с тренировкой их исполь-
зования при коммуникации. 

В данном контексте продуктивно-ориенти-
рованный подход (Production-Oriented Approach, 
POA) как реакция на проблему разрыва между обу-
чением и применением в преподавании ино-
странных языков основывается на концепции сти-
мулирования лингвокультурологических навыков 
через продуктивные виды речевой деятельности. 

Теоретическую основу POA составляет трехэтапная 
модель обучения: мотивация, содействие и оцени-
вание. Это направлено на поэтапное формирова-
ние у студентов способности использовать языко-
вые знания в реальных или приближенных к ре-
альности коммуникативных ситуациях. 

В последние годы ученые активно изучали 
возможности применения POA в преподавании 
иностранного языка и демонстрируют положи-
тельные результаты в области обучения лексике 
[Shi 2021: 10]. По результатам исследования было 
признано, что POA помогает улучшить уровень 
словарного запаса и способность использования 
языка [Гао Я 2022; Дин Яньянь 2021; Ху Мэнцзе 
2021]. Однако современные практики в основном 
сосредоточены на преподавании общеупотреби-
тельной английской лексики, и пока не найдено 
систематических исследований применения POA 
к обучению переводу культурно-маркированной 
лексики и развитию межкультурной компетенции 
студентов.  

При этом в области преподавания русского 
языка как иностранного все еще отсутствуют си-
стемные попытки применения POA для обучения 
переводу культурно-маркированной лексики с це-
лью формирования межкультурной компетенции. 

Внедрение POA способствует соединению 
языкового обучения с реальными потребностями 
коммуникации. В ходе выполнения заданий сту-
денты учатся распознавать слова с культурной се-
мантикой, понимать их контекстуальное значение 
и выбирать подходящие стратегии перевода в кон-
тексте, что обеспечивает связь между восприятием 
материала и его практическим применением, тем 
самым укрепляя навыки перевода и межкультур-
ной коммуникации. 

Целью настоящей статьи является предложе-
ние учебных заданий для китайских студентов-
переводчиков, направленных на повышение уров-
ня межкультурной компетенции обучающихся.  

Для реализации цели в настоящем исследова-
нии ставятся следующие задачи: 

1. Уточнить основные компоненты межкуль-
турной компетенции, проанализировать ее роль 
и значение в преподавании перевода в рамках 
учебных программ по РКИ. 

2. Изучить потенциал POA как средства фор-
мирования межкультурной компетенции. 

3. Проанализировать существующие методы 
обучения переводу культурно-маркированной лек-
сики и обосновать возможности их применения 
в структуре POA. 

4. Разработать учебный кейс и задания на 
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основе этапов «мотивация – содействие – оцени-
вание» POA, направленные на формирование 
межкультурной компетенции и совершенствова-
ние умений перевода культурно-маркированной 
лексики. 

Теоретическая основа исследования 
Одна из наиболее известных и признанных 

моделей межкультурной компетенции принадле-
жит Byram и лежит в основе большинства совре-
менных определений данного понятия [Bodrič 
2020: 134]. Согласно модели Byram, межкультурная 
компетенция включает в себя следующие компо-
ненты [Byram 1997: 34]: знание, умение и установка. 
Данные компоненты рассматриваются как взаимо-
связанные части единой системы компетенций 
и служат методологической основой для проекти-
рования многих курсов в области преподавания 
иностранных языков. Наряду с моделью Byram 
широкое распространение получила модель, разра-
ботанная Fantini в рамках проекта Федерации экспе-
римента проживания за рубежом (FEIL). В системе 
оценки межкультурной компетенции (Assessment of 
Intercultural Competence, AIC) предложены четыре 
ключевых компонента: знания, установки, навыки 
и осознание, а также знание языка и уровни разви-
тия компетенции [Филонова 2013: 60]. Данные ком-
поненты функционируют как части динамичной 
интегрированной системы, а не как изолированные 
категории [Fantini 2009: 459]. Тем самым акцент 
в модели AIC смещается в сторону практической 
реализации и измерения компетенции. 

Оценивание межкультурной компетенции 
должно быть многомерным, многоаспектным, не-
прерывным, интегрированным и целенаправлен-
ным. В качестве инструментов могут использо-
ваться наблюдение, взаимооценивание, и само-
оценивание [Deardorff 2006: 241]. Как отмечает 
Fantini, «после определения компонентов меж-

культурной компетенции необходимо выбрать 
типы тестов, наиболее подходящие для поставлен-
ных целей» [The SAGE Handbook… 2009: 462], 
например тесты готовности (readiness tests), диа-
гностические тесты (diagnostic tests), тесты устано-
вок, а также тесты, основанные на критериях 
(criterion-referenced tests) и компетенциях и т. д. 

Для обеспечения методологической согласо-
ванности с этапами обучения в рамках POA нами 
была предусмотрена трехуровневая система оце-
нивания, включающая диагностическое тестиро-
вание до начала занятий, формирующее оценива-
ние в ходе выполнения заданий и итоговую оценку 
по завершении учебного модуля. Подобный под-
ход позволяет отслеживать динамику развития 
у студентов понимания и навыков перевода куль-
турно-маркированной лексики. Особое внимание 
уделяется многоаспектности оценивания: в нее 
включаются элементы самооценивания, взаимо-
оценивания обучающихся и экспертной оценки 
преподавателя. 
Продуктивно-ориентированный подход (POA): 
дидактическая структура 

Продуктивно-ориентированный подход – это 
теория преподавания английского языка с китай-
ской спецификой, разработанная профессором 
Вэн Цюфань с учетом особенностей китайских сту-
дентов. Его теоретическая система состоит из 
принципов, гипотезы и процесса преподавания, 
а преподаватель выступает в качестве посредника. 
POA изменила традиционную последовательность 
обучения «сначала восприятие, затем продукция» 
и восполнила недостаток современного препода-
вания лексики, решив «проблему разделения обу-
чения и применения» [Shi 2021: 10]. Учебный про-
цесс POA состоит из нескольких круговых цепочек 
по схеме: «мотивация – содействие – оценивание». 

 
Рис. 1. Система POA (версия 2.0) 

Согласно теории преподавания POA версии 2.0 
[Wen 2024: 9], данная методика состоит из трех 
компонентов. Согласно теории POA 2.0 [Там же], 
данная методика включает три системных компо-
нента: 

1. Принципы обучения: ориентация на обу-

чаемого, интеграция восприятия и продуктивно-
сти, культурный компонент, формирование клю-
чевых компетенций. 

2. Дидактические гипотезы: output-driven 
(ориентированность на результат), input-enabled 
(обеспеченность восприятия), selective learning (се-
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лективное обучение), assessment being learning 
(оценочно-обучающая функция). 

3. Процессуальный компонент: мотивация, 
содействие, оценивание. 

Принципы задают методологическую основу, 
гипотезы формируют теоретический базис, а про-
цесс обеспечивает практическую реализацию си-
стемы. 

Гипотеза, ориентированная на продуктивность 
(output-driven hypothesis), является одним из ключе-
вых понятий продуктивно-ориентированного под-
хода (POA). Согласно данной гипотезе, как только 
обучающиеся осознают значимость продуктивного 
задания и свои собственные пробелы в знаниях, 
они начинают проявлять большую активность 
и инициативу в процессе восприятия и усвоения 
материала, стремясь восполнить недостающие зна-
ния, необходимые для успешного выполнения за-
дания [Вэнь Цюфан 2014: 4]. Посредством «продук-
тивного стимула» преподаватель помогает студен-
там четко определить задачи, которые им предстоит 
решить, осознать разрыв между их текущими воз-
можностями и целевым результатом, а также уси-
лить «чувство нехватки знаний», тем самым повы-
шая мотивацию к обучению. 

Этап мотивации (Motivating) направлен на 
пробуждение у студентов стремления к обучению 
путем осознания недостаточности их коммуника-
тивных ресурсов [Wen 2018: 534], в отличие от тра-
диционных вступительных упражнений (таких как 
«разогревающие» задания или предварительная 
активация знаний), которые выполняют роль 
«аперитива» перед основным содержанием. 

На данном этапе одновременно выполняются 
функции введения, при этом включается ряд клю-
чевых задач преподавателя: 1) постановка учебных 
целей, формулируемых в виде продуктивного за-
дания; 2) моделирование реалистичного коммуни-
кативного сценария, в рамках которого может 
быть выполнено это задание; 3) организация проб-
ного выполнения продуктивного задания студен-
тами с целью выявления трудностей и определение 
ключевых акцентов предстоящего урока; 4) краткое 
пояснение ожидаемых результатов и конечной 

продуктивной задачи, необходимой для достиже-
ния целей модуля. 

Этап содействия (Enabling) предполагает ока-
зание студентам целенаправленной педагогиче-
ской поддержки, направленной на достижение 
поставленных целей более эффективно, чем в усло-
виях индивидуального обучения. Содействие явля-
ется ключевым этапом POA, и только языковые 
формы выражения, связанные с выполнением за-
дач, такие как слова, фразы и синтаксические кон-
струкции, являются объектом языкового содей-
ствия [Цю Линь 2017: 386]. Особое внимание уделя-
ется развитию пяти ключевых компетенций: язы-
ковой, культурной, критического мышления, 
учебной и кооперативной. Формирование данных 
компетенций происходит имплицитно в процессе 
выполнения заданий и способствует всесторонне-
му развитию студентов. 

Этап оценивания (Assessment) представляет 
собой неотъемлемую часть системы и органично 
интегрирован в следующие этапы мотивации и со-
действия. В POA предусмотрены два типа оценива-
ния по времени: мгновенное (Instant Formative 
Assessment, IFA) и отложенное (Delayed Formative 
Assessment, DFA). Мгновенное оценивание осу-
ществляется в процессе занятия и может прини-
мать форму диалогового взаимодействия между 
преподавателем и студентами либо между самими 
студентами. В отличие от нее, отложенное оцени-
вание применяется к результатам выполнения 
продуктивного задания и проводится на следую-
щем этапе обучения, обеспечивая обратную связь 
и коррекцию. 

Для оценивания формирования межкультур-
ной компетенции в рамках POA также целесооб-
разно учитывать дифференцированные компонен-
ты межкультурной компетенции. На основе клас-
сификации, предложенной Т. А. Знаменской 
[Знаменская 2021: 32], можно выделить три группы 
элементов: когнитивные, аффективные и процес-
суальные. Данные компоненты позволяют соотно-
сить оценочные задания с конкретными аспектами 
развития межкультурной компетенции. 

 
Рис. 2 

Интеграция такой трехмерной системы оце-
нивания позволяет комплексно отслеживать про-
гресс студентов и способствует более целенаправ-
ленному формированию межкультурной компе-
тенции в ходе обучения переводу культурно-
маркированной лексики. 

Культурно-маркированная лексика как объект 
перевода: стратегии и трудности 

Newmark предлагает стратегию «коммуника-
тивного перевода», в которой подчеркивается, что 
«перевод должен производить на реципиента текста 
на целевом языке такой же эффект, как и оригинал – 
на носителя исходного языка» [Newmark 1988: 22]. 
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В связи с этим при переводе культурно-марки-
рованной лексики переводчик прежде всего должен 
осознавать и уважать уникальность и достижения 
культуры исходного языка [Там же: 96], а также учи-
тывать культурную восприимчивость и уровень по-
нимания целевой аудитории. Одним из главных 
препятствий в переводе культурно-маркированной 
лексики является феномен языковых лакун – отсут-
ствие эквивалентных единиц в двух языках [Бор-
ботько 2013: 32]. В соответствии с ее классификаци-
ей можно выделить три основных типа лакун: 
предметные, категориальные и концептуальные, 
каждая из которых требует осознанного выбора стра-
тегии перевода с учетом культурной специфики. 

1. Предметные лакуны, возникающие при 
отсутствии конкретных реалий в одной из культур, 
могут быть эффективно компенсированы с помо-
щью стратегии транслитерации или описательно-
го эквивалента [Newmark 1988: 96]. Например, ‘ба-
лалайка’ не имеет аналога в китайской культуре, 
но может быть передана через стратегии тран-
скрипции и с помощью описательного эквивален-
та переводится как ‘巴拉莱卡琴’. 

2. Категориальные лакуны обусловлены раз-
личиями в системах категоризации. Так, китай-
ская система родства значительно более детализи-
рована, в то время как русская – обобщенная. 
Примером служат такие слова, как ‘дядя’ и ‘тетя’, 
охватывающие в русском широкий спектр род-
ственных связей, в то время как в китайском каж-
дый тип родства имеет отдельное обозначение. Сю-
да же относится различие в обозначении брачных 
действий – в русском языке ‘жениться’ и ‘выйти за-
муж’, в то время как в китайском – общее ‘结婚’. 

3. Концептуальные лакуны отражают разли-
чие в культурной символике и ассоциативных зна-
чениях. Например, ‘соль’ для русских – не только 
приправа, но и ассоциируется с умом, любовью, 
дружбой и др. Устойчивое соединение двух само-
ценных по себе и собственной символике продуктов 
‘хлеб-соль’ образует единство, основополагающее 
для многих ритуалов [Славянские древности… 2012: 
113]. Передача подобных символов в межкультурном 
переводе требует привлечения описательного экви-
валента [Ли На 2009: 103], позволяющего развернуто 
представить культурное значение слова за предела-
ми его прямого номинативного содержания. 

‘Береза’ в русской культуре – дерево ‘счастли-
вое’, оберегающее от зла, и одновременно вредо-
носное, связанное с нечистой силой и душами 
умерших [Славянские древности... 2012: 156], тогда 
как в китайской культуре подобных коннотаций не 
имеет. Такое сложное символическое поле невоз-
можно передать без обращения к культурному эк-
виваленту либо описанию в пояснительном ком-
ментарии, направленном на формирование у це-
левой аудитории релевантной культурной интер-
претации. 

Аналогично ‘сорока’ в русском сознании – не-
чистая птица, близкая к вороне, в народных пред-
ставлениях определяется ее нечистой природой 
и демоническими силами, а также ролью ‘болтли-
вой’ вестницы и вещуньи [Славянские древно-

сти... 2012: 125]. Однако в китайской культуре дан-
ные значения отсутствуют: напротив, с древних 
времен бытует выражение ‘喜鹊报喜’ (букв. ‘счаст-
ливая сорока приносит радость’). Пение и окраска 
сороки воспринимаются как приятные, а сам 
иероглиф ‘喜’ (‘радость’) в ее названии подчеркива-
ет ее позитивную символику. Считалось, что пение 
сороки на ветке предвещает радостные события 
[Чжэн Чуаньинь 1988: 410]. Еще в эпоху доциньско-
го Китая сороку воспринимали как птицу, облада-
ющую сверхъестественной способностью предчув-
ствовать важные события [Ван Гоань 2003: 181]. 
Учитывая такие различия в символических значе-
ниях, при переводе лексемы ‘сорока’ на китайский 
или ‘喜鹊’ на русский язык оптимальным решени-
ем может быть использование описательного эк-
вивалента с сохранением оригинальной формы 
слова в сочетании с культурным комментарием, 
что позволяет передать культурную специфику без 
искажения значений и способствует развитию 
межкультурной компетенции. 

Методы исследования 
«Применение педагогических технологий на 

занятиях РКИ должно быть ориентировано, во-
первых, на максимальное развитие коммуника-
тивной компетенции инофонов (коммуникатив-
ный аспект); во-вторых, должно подготовить их 
к эффективному ведению будущей профессио-
нальной деятельности на русском языке (профес-
сиональный аспект); в-третьих, расширить знания 
о русской культуре, традициях, обычаях и этикете 
страны (лингвострановедческий аспект)» [Лешу-
тина 2024: 690]. Реализация обозначенных целей 
обучения РКИ требует использования методиче-
ских решений, обеспечивающих не только языко-
вую подготовку, но и развитие у обучающихся спо-
собности к межкультурному взаимодействию 
и профессиональному применению языка. В связи 
с этим особую значимость приобретают такие ме-
тоды, как сравнительный анализ языка и культуры, 
а также ситуативное моделирование, позволяю-
щие формировать межкультурную компетенцию, 
развивать переводческие навыки и приближать 
учебный процесс к условиям реального общения. 

1. Метод сравнительного анализа языка 
и культуры. Несмотря на то, что между Россией и 
Китаем существуют значительные отличия в куль-
туре, религии, обычаях, между двумя странами 
формируется система культурной идентичности, 
которая служит стратегическим ресурсом для раз-
вития двух стран. Развитие межкультурной компе-
тенции в процессе преподавания перевода должно 
быть сосредоточено на изучении культурного кон-
текста, а не только на навыках перевода или язы-
ковых единиц. Так, например, можно проанали-
зировать культурно-маркированную лексику на 
тему «Праздники» в русском и китайском языках, 
выявить языковые лакуны и культурные различия, 
заложить основу для разработки учебного содер-
жания и методов обучения. 

2. Метод ситуативного моделирования. 
В преподавании используется метод моделирования 
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ситуаций, приближенных к реальному общению, 
таких как сравнение русских и китайских праздни-
ков, знакомство с культурными особенностями 
и ролевые игры, чтобы помочь студентам понять 
и уместно использовать культурно-маркированную 
лексику в реальном контексте, а также улучшить их 
переводческие навыки и навыки выражения. 

Результаты и обсуждение  

С учетом трудностей, возникающих при пере-
воде культурно-маркированной лексики, стано-
вится очевидной необходимость разработки целе-
направленного методического решения, способ-
ного обеспечить не только понимание культурного 
содержания, но и его адекватную интерпретацию 
и воспроизведение в процессе обучения.  

Вариантом решения может быть использова-
ние учебных кейсов, разработанных на основе POA, 
направленных на формирование навыков перевода 
культурно-маркированной лексики у китайских 
студентов. Нами был разработан учебный кейс на 
материалах учебника русского языка «Восток» 
(том 3, урок 13 «Праздники») в соответствии с тремя 
этапами POA: мотивация, содействие и оценивание. 

Этап мотивации. С целью создания полнопо-
груженной культурной среды преподаватель пред-
лагает фрагмент фильма, демонстрирующего, как 
отмечается Масленица, что способствует развитию 
у студентов ассоциативного мышления и вызывает 
интерес к переводу.  

В рамках данного учебного кейса тема «Мас-
леница» рассматривается как коммуникативная 
ситуация, имеющая актуальное культурное значе-
ние. Занятие направлено на развитие способности 
студентов к переводу культурно-маркированной 
лексики в медиаконтексте, близком к реальному 
использованию языка. 

Для активизации мотивации студентов ситуа-
ция выстраивается на основе сценарно-имита-
ционного задания, отражающего реальную по-
требность в переводе культурного контента.  

Студентам предлагается перевести тексты суб-
титров к короткому видеоролику о Масленице, по-
священному «Фестивалю русской культуры в китай-
ских вузах». Часть текста данного видеоролика – 
диалог из учебника (отрывок из учебника русского 
языка «Восток», том 3, урок 12). Затем преподава-
тель предлагает студентам выполнить задание на 
ролевую игру и перевести диалог. Студенты рабо-
тают в парах: один из них играет роль носителя 
русского языка, а другой – переводчика. После 
прочтения диалога студенты переводят его на ки-
тайский язык. Получив это задание, студенты про-
буют выполнить «вывод» из перевода. Данное зада-
ние направлено на выявление трудностей, с кото-
рыми сталкиваются студенты в процессе перевода, 
особенно в части культурно-маркированной лекси-
ки – ‘Масленица’, ‘проводы зимы’, ‘блины’. На дан-
ном этапе преподаватель не сразу дает ответы на 
вопросы и не показывает правильные варианты, 
а указывает на подзадачи в рамках этого задания, 
уточняет требования к качеству перевода, стимули-
рует инициативу и активность студентов. Это поз-

воляет активизировать осмысление проблем пере-
вода культурно-маркированной лексики, выявить 
первичные трудности, спровоцировать интерес 
к поиску стратегий решения и сформировать внут-
реннюю потребность в восприятии и освоении 
нового языкового материала. 

Этап содействия. На данном этапе в учебном 
кейсе преподаватель в соответствии с языковыми 
и культурными барьерами, выявленными в ходе 
выполнения заданий, целенаправленно вводит 
необходимые языковые материалы и культурные 
знания, что способствует формированию знаний 
о культурных реалиях, укрепляет понимание куль-
турного контекста и развивает переводческие 
навыки студентов. 

Задание 1. Прочитайте лингвокультурологи-
ческий комментарий. Выделите слова, которые 
отражают русскую культуру. 

С целью преодоления затруднений в понима-
нии и выражении, выявленных у студентов на эта-
пе мотивации при переводе диалога о «Маслени-
це» из-за недостатка фоновoй информации, пре-
подаватель использует контекстуально-интегри-
рованный метод обучения. Преподаватель предо-
ставляет дополнительные материалы, чтобы сфор-
мировать у студентов первоначальное представле-
ние о целевом культурном явлении, помогает им 
сосредоточиться на распознавании культурно-
маркированной лексики и понимании контекста, 
что закладывает основу для выбора стратегии пе-
ревода. При выборе дополнительных материалов 
необходимо адаптировать их, чтобы их уровень 
сложности соответствовал языковому уровню сту-
дентов. Например: 

Масленица – ритуал проводов зимы, традицион-
но веселый и яркий праздник как игровое представление 
простора, широты, полнокровной жизни в ее плотских 
проявлениях. Одним из самых известных обрядов явля-
ется сжигание чучела зимы, символизирующее проща-
ние с холодом и встречу весны. Масленица (масляная 
неделя) – языческий славяно-русский праздник, приуро-
ченный христианской церковью к неделе перед Великим 
постом. Масленица дозволяет и поощряет все те радо-
сти плоти, отказом от которых является пост; отме-
чается печением и обильным поеданием блинов, ряже-
нием, катанием с гор, многолюдными гуляньями и по-
техами (балаган); предшествует циклу языческих об-
рядов встречи и проводов весны. Плотские люди празд-
нуют Масленицу от души, и называют ее широкой, весе-
лой, искренней, потому что связывают с ней представ-
ления о радостной, беззаботной жизни: «Не всё коту 
Масленица, будет и Великий пост» [Колесов 2014: 
429] (адаптировано из «Словаря русской менталь-
ности»). 

Устное указание преподавателя: Прочитайте 
данный текст, выделите культурно-маркированную 
лексику, попытайтесь понять ее значение и выполните 
следующие задания. 

Задание 2. Дополните пропущенные слова 
в предложениях, используя лексику из текста. Ис-
пользуйте слова из справки. 

1. Одним из главных символов Масленицы 
является ___________, символизирующее проща-
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ние с зимой. 
2. Перед Великим постом люди едят 

___________, участвуют в ___________ и гуляют. 
3. Масленица – это ____________ праздник, 

связанный с дохристианскими обрядами. 
(Справка: языческий, блины, ряжение, чучело 

зимы) 
Задание 3. Анализ параллельных текстов. 
Параллельные тексты (parallel texts) – это ма-

териалы на языке перевода, связанные по содер-
жанию с исходным текстом и обладающие сход-
ной функцией. К ним относятся тематические ста-
тьи, энциклопедические словарные термины, сло-
варные толкования и примеры употребления 

[Чжоу Сюэхэн 2011: 42]. В процессе обучения пре-
подаватель демонстрирует примеры перевода из 
параллельных текстов (например, переводы из 
учебников, СМИ и др.) с целью научить студентов 
распознавать способы перевода культурно-
маркированной лексики. 

Здесь приводится отрывок из официального 
двуязычного текста, посвященного Масленице (из 
официального аккаунта Российского культурного 
центра в Пекине1). 

 
1 https://mp.weixin.qq.com/s/XcmyH_hTWDBngknutLujjw (дата 
обращения: 08.05.2025). 

Таблица 2 
Оригинальный текст (на русском языке) Перевод (на китайский язык) 

Каждый день масленичной недели имел свое название, за каж-
дым закреплены были определенные действия. Особой любовью 
пользовалась среда – ‘лакомка’ или ‘сластена’. Тещи зазывали 
зятьёв на блины и всячески старались им угодить, а зятья без 
опаски могли высказать все копившиеся за год обиды. Вся же 
неделя именовалась «честная, широкая, веселая: барыня-
масленица, госпожа масленица». 
Круглый, жаркий блин – символ солнца. Каждая хозяйка создава-
ла их по своему особому рецепту, но блинами праздник не огра-
ничивался: строили балаганы и качели, заливали ледяные горки, 
а девушки надевали свои лучшие наряды. 

为期7天的谢肉节每天都有自己的名称和特定庆祝方式。人
们尤为喜欢周三——‘宴请日’或‘美食日’。岳母邀请
女婿到家中吃薄饼，千方百计讨好他，而女婿也能放心地
将一年来发生的不愉快一吐为快。整个星期被称为“真诚
、豁达、欢愉的太太谢肉节，女士谢肉节”。 
 
 
圆圆热热的薄饼是太阳的象征。每个家庭主妇都按照自己
的特殊做法烹制了薄饼，但过节不只局限于吃薄饼：人们
还搭建了民间演艺场和跷跷板，建造了小冰山，而女孩子
们则穿上了自己最好最漂亮的衣裳。 

 

Преподаватель предлагает студентам проана-
лизировать различия между оригинальным тек-
стом и переводом, чтобы понять, как в официаль-
ном тексте обработана культурно-маркированная 
лексика. Например, для слова «Масленица» необ-
ходимы семантически верный перевод + структур-
ная трансформация. 

В оригинальном тексте вместо привычного 
названия ‘Масленица’ используется выражение 
«масленичная неделя», акцентирующее внимание 
на продолжительности праздника. При дословном 
переводе это могло бы звучать как ‘неделя Масле-
ницы’, однако в официальной китайской версии 
использован семантический перевод – ‘为期七天的
谢肉节’ («семидневная Масленица»), что лучше 
соответствует нормам восприятия и выражения 
временных характеристик в китайском языке. 
Кроме того, была произведена структурная транс-
формация: указание на временной интервал (‘为期
七天’) вынесено в начало предложения, что отра-
жает риторическую логику и стилистические 
предпочтения китайской речи. 

На примере слов «лакомка» / «сластена» дает-
ся сочетание семантического и объяснительного 
перевода.  

При передаче слов ‘лакомка’ и ‘сластена’ в пе-
реводе не использованы их прямые эквиваленты 
(‘человек, любящий поесть’, ‘сладкоежка’), вместо 
этого была применена стратегия семантического 
перевода в сочетании с объяснительным перево-
дом. Значение данных лексем передано через обо-
значение тематической функции дня – ‘宴请日’ 
(‘день угощения’) и ‘美食日’ (‘день деликатесов’), что 
акцентирует их культурное назначение.  

Анализ параллельных текстов может предо-
ставить студентам реальные примеры принятия 

решений при переводе, что позволит им накопить 
культурный словарный запас и методологические 
навыки перевода. 

Задание 4. Анализ переводческих ошибок. 
После анализа параллельных текстов студен-

ты обладают базовыми представлениями о каче-
ственном переводе. Далее преподаватель предла-
гает им выполнить задания по анализу переводче-
ских ошибок. Данное задание направлено на то, 
чтобы научить студентов выявлять ошибки в пере-
воде, анализировать их причины и предлагать бо-
лее подходящие варианты перевода, что способ-
ствует формированию их критического мышления 
и навыков выбора стратегии перевода. Задание 
сосредоточено на типичных ошибках студентов 
при переводе культурно-маркированной лексики, 
подчеркивая важность выявления некорректных 
решений в реальных текстах и их критического 
переосмысления с учетом культурного контекста 
и прагматических потребностей целевой аудитории. 

Преподаватель предоставляет фрагмент пере-
вода, выполненного студентом (с возможной ано-
нимизацией) либо сгенерированного в учебных 
целях, в котором имеются очевидные недостатки 
в переводе. В представленной версии перевода 
наблюдаются случаи некорректной передачи куль-
турно-маркированной лексики, выражающиеся 
в механическом дословном переводе, игнорирова-
нии культурного фона, что приводит к искажению 
смысла, а также в использовании переводческих 
стратегий, не соответствующих конкретному ком-
муникативному контексту. 

Ниже приводится пример перевода, сгенери-
рованного с помощью машинного перевода (сер-
виса Baidu): 

Текст 1. Масленица – ритуал проводов зимы, тра-
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диционно веселый и яркий праздник как игровое пред-
ставление простора, широты, полнокровной жизни в ее 
плотских проявлениях. 

Перевод 1. 马斯列尼察—送别冬天的仪式，传统
上是一个欢乐而多彩的节日，象征着广阔的空间、
宽广的胸怀以及充满活力的生活。 

В данном примере основная проблема пере-
вода заключается в том, как перевести слово ‘Мас-
леница’. В нем использована фонетическая тран-
скрипция ‘Масленица’, при этом игнорируются 
праздничная функция и символическое значение 
этого слова в культуре языка-источника. Это ти-
пичная ошибка в выборе переводческой стратегии: 
сохранена форма, но утрачено семантическое со-
держание, вследствие чего у целевой аудитории не 
формируется понимание культурного смысла 
‘Масленицы’ как праздника проводов зимы, встре-
чи весны, благодарения за урожай и подготовки 
к Великому посту. ‘Масленица’ является типичным 
примером культурно-маркированной лексики, 
перевод которой должен опираться преимуще-
ственно на семантический перевод или объясни-
тельный перевод (explicitation). Например, воз-
можно использование вариантов ‘谢肉节’ (празд-
ник прощания с мясом) или ‘送冬节’ (праздник 
проводов зимы), при необходимости дополненных 
сноской или примечанием для обеспечения как 
читаемости, так и передачи культурной информа-
ции. Использование транслитерации ‘马斯列尼察’ 
не только не способствует межкультурной комму-
никации, но и создает барьер для понимания. 

Текст 2. Одним из самых известных обрядов явля-
ется сжигание чучела зимы, символизирующее прощание 
с холодом и встречу весны.  

Перевод 2. 最著名的仪式之一是焚烧冬天的标本，
象征着告别寒冷和迎接春天。 

Проблема данного перевода заключается 
в неправильной передаче слова ‘чучело’. Перевод 
‘зимний экспонат’ (или ‘标本’ на китайском) отры-
вается от контекста, ослабляя эмоциональную 
окраску оригинала и его фольклорную значимость, 
и представляет собой пример лексической ошиб-
ки, вызванной неверной интерпретацией контек-
ста. В русской культуре ‘чучело’ – это не биологи-
ческий экспонат, а соломенное или тряпичное че-
ловеческое подобие, которое символически сжига-
ется во время праздников или ритуалов как акт 
‘провода зимы’. 

С точки зрения переводческой стратегии 
адекватный перевод ‘чучело зимы’ должен опи-
раться на семантический перевод или объяснитель-
ный перевод, например ‘соломенное чучело зимы’ 
или ‘зимнее чучело’, при необходимости дополнен-
ное сноской, разъясняющей его символическую 
роль в праздничной традиции. Рассматриваемая 
ошибка относится к типу переводов, оторванных от 
культурного контекста, и проявляется в использо-
вании словарной кальки без учета прагматического 
значения. В преподавании перевода культурно-
маркированной лексики подобные ошибки требу-
ют особого внимания: преподаватель должен 
направлять студентов на анализ контекста, провер-
ку фоновых знаний и оценку прагматической адек-

ватности перевода в культурном контексте.  
Через задание на анализ переводческих оши-

бок повышается понимание студентами «культур-
но-маркированной лексики» и их переводческих 
стратегий.  

Далее – упражнения на перевод. Для того что-
бы студенты могли практиковаться в переводе в ре-
альных контекстах, преподаватель выбирает отрыв-
ки из новостей России. В соответствии с уровнем 
студентов преподаватель отбирает и адаптирует 
содержание, включая в него материал, изученный 
на занятиях, чтобы студенты могли применять его 
на практике. 

Например, ниже приводится отрывок, адап-
тированный из описания Масленицы в новости1:  

Масленичная неделя делится на две части. Каж-
дый день имеет свое название и традиции. Среда назы-
вается Лакомка. В этот день зять ходит в гости к те-
ще и ест блины. Начинаются праздничные угощения 
и веселые встречи. Воскресенье называется Прощеным. 
Это последний день перед Великим постом. Люди про-
сят друг у друга прощения, устраивают ярмарки, гуля-
нья и сжигают чучело зимы – символ прощания с холо-
дами и всеми неприятностями. В этот день также 
ходят на кладбище, чтобы помянуть умерших род-
ственников. 

В завершение студенты представляют соб-
ственный вариант перевода и проводят сравни-
тельный анализ с работами однокурсников по 
трем параметрам: точность передачи содержания, 
адекватность культурного компонента и есте-
ственность языкового оформления. Данное зада-
ние не только позволяет проверить степень усвое-
ния стратегий перевода культурно-маркированной 
лексики, но и обеспечивает возвращение к мате-
риалу, изученному на предыдущих этапах, что со-
ответствует принципу «обучение через примене-
ние», лежащему в основе POA. 

Этап оценивания. Оценивание – последнее 
звено POA и неотъемлемый компонент. Только 
посредством своевременного и эффективного оце-
нивания и предоставления обратной связи препо-
даватель может помочь студентам лучше понять 
свои сильные и слабые стороны в переводе куль-
турно-маркированной лексики, чтобы обеспечить 
усвоение языковых и культурных знаний и непре-
рывное совершенствование межкультурной ком-
петенции.  

Оценивание разделено на три этапа: диагно-
стическое тестирование, формирующее оценива-
ние и итоговое оценивание, которые охватывают 
потребности в оценивании на различных этапах 
до, во время и после обучения. 

Прежде всего, до начала выполнения основ-
ных заданий преподаватель проводит диагности-
ческое тестирование, направленное на выявление 
уровня распознавания культурно-маркированных 
слов, типичных переводческих ошибок, а также на 
оценку когнитивных элементов межкультурной 
компетенции – знания культурных традиций, 

 
1 https://ria.ru/20250303/maslenitsa-1600125076.html (дата обра-
щения: 06.06.2025). 



METHODS OF TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES 

203 

символов и норм [Знаменская 2021: 34] – через фак-
тологические и контекстные задания. 

Во-вторых, в ходе выполнения заданий про-
водится формирующее оценивание, направленное 
на поэтапную проверку усвоения учебного мате-
риала и применения переводческих стратегий. 
Оценивание охватывает следующие формы опера-
тивной обратной связи: 

Самооценивание – после завершения груп-
пового задания студенты устно обсуждают соб-
ственные трудности и пробелы в формате мини-
рефлексии, а также проверяют наличие орфогра-
фических, грамматических, структурных и лекси-
ческих ошибок. 

Взаимооценивание – в процессе обсуждения 
внутри группы студенты письменно отмечают 
сильные и слабые стороны работ друг друга в анно-
тированной форме (например, подчеркивая удач-
ные решения и формулируя краткие комментарии 
на полях текста). Это позволяет обучающимся не 
только сравнивать разные стратегии перевода, но 
и развивать навыки критического осмысления.  

Оценивание преподавателя – преподаватель 
отслеживает выполнение задания и при необхо-
димости дает рекомендации по языковому оформ-
лению, культурному контексту и выбору перевод-
ческой стратегии, что способствует корректировке 
учебного процесса и повышению качества конеч-
ного результата. 

На данном этапе особенно важно развитие 
аффективных элементов межкультурной компе-
тенции – способности к эмпатии, толерантности 
и открытости к иной культуре. Формирующее оце-
нивание выявляет, насколько учащиеся способны 
поддерживать уважительное вербальное и невер-
бальное взаимодействие, осмысленно использо-
вать культурную лексику в письменных и устных 
заданиях, включая ролевые игры и обсуждения. 

Наконец, преподаватель организует итоговое 
оценивание, основываясь на переводе, выполнен-
ном после серии заданий, а также при необходи-
мости принимает во внимание элементы самооце-
нивания и взаимооценивания. Это позволяет 
определить уровень сформированности межкуль-
турной компетенции на завершающем этапе. При 
наличии временных ресурсов может быть органи-

зовано сопоставление перевода до и после заданий 
с целью более точного анализа прогресса. 

Здесь оцениваются процессуальные элемен-
ты, то есть владение коммуникативными страте-
гиями межкультурного взаимодействия: способ-
ность налаживать контакт, адаптировать перевод 
к культурному контексту, выбирать уместные лек-
сические и прагматические решения при выпол-
нении продуктивных заданий. 

Проведение оценивания на трех уровнях поз-
воляет не только обеспечить динамический кон-
троль понимания и перевода культурно-марки-
рованной лексики, но и реализовать глубокую ин-
теграцию преподавания и оценивания, процесса и 
результата. Данный вариант полностью воплощает 
концепцию «оценивание в целях обучения» и «ин-
теграция оценивания и обучения» в POA. 

Заключение 
Интеграция элементов продуктивно-ориен-

тированного подхода (POA) в обучение переводу 
культурно-маркированной лексики открывает но-
вые возможности для формирования межкультур-
ной компетенции. В качестве концептуальной ос-
новы использованы модели межкультурной ком-
петенции Byram и Fantini, позволяющие структу-
рировать цели обучения через развитие установок, 
знаний и умений межкультурного взаимодей-
ствия. Разработанный учебный кейс иллюстриру-
ет, как этапы мотивации, содействия и оценива-
ния могут быть адаптированы для работы с куль-
турно-маркированной лексикой в рамках перево-
да. Этапы мотивации, содействия и оценивания 
могут быть адаптированы для работы с культурно-
маркированной лексикой в аудитории иностран-
ных лингвистов, в том числе китайских. Класси-
фикация языковых лакун и стратегии перевода 
Newmark использовались как аналитические ори-
ентиры при интерпретации культурных реалий 
и выборе переводческих решений. Представлен-
ные решения могут быть полезны как методиче-
ский пример для преподавания перевода в системе 
РКИ, ориентированной на развитие межкультур-
ной компетенции.  
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