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ВВЕДЕНИЕ

Термины являются ключевыми элементами любого специального текста. Следовательно, качество перевода
такого текста напрямую зависит от точности передачи терминов, содержащихся в нём. Многие
архитектурные термины, несмотря на их принадлежность к узконаправленной терминологии, описывающей
объекты и явления той или иной сферы человеческой деятельности, являются универсальными. Тем не
менее, при переводе текстов архитектурной тематики переводчик может столкнуться с рядом трудностей
при их интерпретации, вызванных различиями в терминологических системах разных языков.
Актуальность темы исследования обусловливается нерешённостью вопроса о способах перевода китайских
архитектурных терминов, связанной с вариативностью их передачи на русский и английский язык.
Цель исследования – изучить специфику китайских архитектурных терминов и способы их перевода на
русский язык.
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
1) изучить научную литературу по проблеме архитектурных терминов и способов их перевода;
2) рассмотреть культурный обмен Китая с Европой и Россией.
3) рассмотреть термины китайской архитектуры в русском, английском языках.
4) рассмотреть проблемы перевода профессионально ориентированной терминологии
Объектом исследования является английская архитектурная терминология.
Предметом исследования является специфика английской архитектурной терминологии и способы её
перевода на русский язык.
Методы исследования:
- изучение литература по рассматриваемой теме;
- метод сплошной выборки;
- метод структурного анализа;
- метод семантического анализа.
Теоретической базой исследования послужили работы таких учёных, как А. А. Реформатский, В. Н.
Комиссаров, С.В. Гринев-Гриневич, Д.С. Лотте, Л.К. Латышев, В. С. Виноградов, И.В. Арнольд, М.Е.
Куприянова и другие.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА С КИТАЕМ НА ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ
1.1. Культурный обмен Китая с Европой и Россией

Китайскими исследователями отмечаются увеличение цивилизационных контактов, при которых
происходит одновременное укрепление уровня их согласованности на основе сходства культурных условий
развития государственности.
Протяженность совместной границы объясняет развитие культурных контактов северных территорий КНР,
дальневосточных и южносибирских регионов России, как контактной формы межкультурного диалога. В
этой связи факторы, определяющие межкультурный диалог, основываются на исторической,
территориальной, этнической близости населения двух стран. Вместе с тем, при изучении культурных
обменов между Китаем и Россией в 50-е годы ХХ века, было выявлено ограниченное представление
китайцев о культуре Советского Союза. Китайская культура, в свою очередь, в СССР воспринималась как
таинственная и непонятная. Это во многом объяснялось историческими причинами при том, что культурные
обмены должны строиться на принципах взаимности и равноправия для увеличения взаимопонимания
между представителями данных культур.
У китайцев старшего поколения, имевших возможность обучаться в СССР современное развитие культурных
связей, вызывает только положительные эмоции в связи с тем, что Россия вновь вернулась в китайское
культурное пространство. С другой стороны, китайская молодёжь представляет собой уже другой
культурный пласт, который ориентируется уже на культуру англоязычного мира. Поэтому открытие России
для них, ее потенциала вызывает огромное удивление [43, с.84]
При всем своеобразии эстетических направлений в области культуры Востока и Запада оно способно
выражать внутренний мир человека с напряженной жизнью духа, неустанными поисками истины, говорить
о самом сокровенном, о надеждах и чаяниях. Какими бы скрупулезными, обстоятельными и глубокими ни
были научные знания, они не смогут передать думы, переживания, настроения человека. Это подвластно
только искусству.
Культурный обмен между Китаем и Европой представляет из себя более сложный культурный феномен, так
как культурная идентичность этих двух регионов сильно разнится.
Недавно Китай и Европейский Союз опубликовали совместное заявление, охватывающее несколько
областей, в которых сотрудничество будет расширяться. Обе стороны подтвердили свою поддержку более
глубокого и значимого партнерства в таких областях, как торговля, технологический обмен и долгосрочное
устойчивое развитие.
Поэтому важно, чтобы обе стороны продолжали наращивать этот позитивный импульс, продвигая широкий
спектр мероприятий, направленных на культурный обмен. Не следует недооценивать важность
совместного культурного опыта в формировании позитивной связи между географически удаленными
культурами. В случае Китая и Европы обеим сторонам есть что предложить друг другу.
Культурный обмен может происходить на двух важных уровнях. Во-первых, это физическое
взаимодействие, а во-вторых, цифровое взаимодействие. Что касается физического взаимодействия, и
Китай, и ЕС могут финансировать и продвигать бесплатные культурные мероприятия, которыми могут
наслаждаться люди. Например, Берлинский филармонический оркестр может выступить в Пекине, а
Китайский национальный традиционный оркестр - в Берлине. Точно так же представления оперы, танцев и
народной музыки из каждой соответствующей культурной традиции могут проходить в ключевых городах
как Китая, так и Европейского Союза. Кроме того, публичные лекции великих китайских и европейских
философов, поэтов и ученых могут также проходить в многочисленных общественных местах.
Но помимо этих мероприятий Китай и ЕС также могут работать над созданием сетевых культурных
порталов, где специально отобранные выступления, которые представляют наиболее убедительные
аспекты обеих культур, могут быть доступны по запросу с максимально возможным качеством звука и
видео. Также желательно, чтобы китайские и европейские производители высококачественного
звукозаписывающего и воспроизводящего оборудования, музыкальных инструментов, персонального
стерео и видеооборудования, сценического освещения, видеокамеры и оборудования для хранения
мультимедиа могли быть представлены на выставках в крупных городах Китая и Европы

1.1.a. Прошлые столетия

В каждой стране есть, в числе прочих, какой-то один свой, оригинальный национальный архитектурный
стиль и традиции, какие-то отдельные древние или не очень архитектурные сооружения самого разного



назначения, которые давно уже стали своеобразной визитной карточкой этой страны.
Такой «визитной карточкой» Поднебесной являются средневековые Врата Небесного Спокойствия или
ворота Тяньаньмэнь на одноимённой площади в центре Пекина; их изображения печатают на открытках,
выполненные в китайском национальном архитектурном стиле пайлоу или пайфан, они попали и на
государственный герб страны, и теперь символизируют, согласно официально принятой трактовке, древние
традиции Поднебесной и её великого народа.

Рисунок 1 – Элемент Китайской архитектуры
В истории китайского зодчества историки-востоковеды, равно в самом Китае и за его пределами,
традиционно выделяют несколько периодов с характерными, только им присущими архитектурными
традициями и стилями.
В частности, древнейший после эпохи неолита период Шан Инь, за ним период Чжоу, период «Борющихся
царств» и так далее.
Такое деление архитектурных стилей по эпохам и периодам напрямую связано с историей и культурой
ранних китайских царств и отдельных провинций, а затем и империй, и хронологически идёт по
восходящей – от зодчества неолита и раннего феодального периода в Средневековье, а затем уходит в
Новое и далее в Новейшее время.
Причём для этих двух последних периодов, и в особенности для Новейшего времени, больше характерны
преемственность традиций и стремление к наиболее полному сохранению объектов исторического и
культурного наследия китайского прошлого в разных концах страны, что отчасти связано с широко
распространёнными в Поднебесной идеями конфуцианства.
Многие из таких объектов давно уже признаны памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одним из самых ярких примеров стремления современных китайцев сохранить архитектурное наследие
предков является многовековая история вышеупомянутых ворот Тяньаньмэнь, которая началась ещё в
эпоху Мин (XIV век) и продолжается до сих пор.

Рисунок 2 – Китайский храм
Стоит, однако, признать, что зачастую жителями Поднебесной движут какие-то сиюминутные
меркантильные соображения и что тогда это делается, прежде всего, ради личной наживы – как в случае с
традиционными сыхэюянями (подробнее о них чуть ниже) в старых, центральных районах китайской
столицы, которые, то бишь эти самые сыхэюани, сдаются внаём приезжим, в том числе иностранцам,
переоборудуются под мелкие точки общепита, в которых для туристов готовятся в основном блюда
китайской национальной кухни и так далее.
Модели зданий, а также сохранившиеся изображения построек на каменном рельефе периода Хань
показывают, что китайские зодчие уже 2000 лет назад сооружали много.
Тип жилья, создаваемый китайцами в течение тысячелетий, мало чем отличался от своих древнейших
прототипов. Стены дома не являлись несущими конструкциями. В условиях постоянного противостояния и
междоусобных войн в древнем и средневековом Китае наибольшее внимание уделялось, понятно,
строительству оборонительных, фортификационных и инженерных сооружений, реже памятников, в том
числе воинской доблести, а во времена относительного затишья – дворцов и целых дворцовых комплексов
(Запретный Город, Горное пристанище от летнего зноя), даосских и буддийских храмов (всевозможных
пагод и ступ) и монастырей, а также «общегражданских» сооружений вроде традиционных китайских
сыхэюаней, фанз и яодуней.
Китайская архитектура – это стиль архитектуры, который сложился в Восточной Азии на протяжении
многих веков. Структурные принципы китайской архитектуры остались в основном неизменными,
основными изменениями были только декоративные детали. С династии Тан китайская архитектура
оказала большое влияние на архитектурные стили Кореи, Вьетнама и Японии.
Архитектура Китая так же стара, как китайская цивилизация. Из каждого источника информации –
литературного, графического, образцового – есть веские доказательства, свидетельствующие о том, что
китайцы всегда пользовались местной системой строительства, которая сохранила свои основные
характеристики с доисторических времен и по сей день. На обширной территории от Китайского
Туркестана до Японии, от Маньчжурии до северной половины Французского Индокитая, преобладает та же
система строительства; и это была область китайского культурного влияния. То, что эта система
строительства может увековечить себя более чем на четыре тысячи лет на такой обширной территории и
по-прежнему оставаться живой архитектурой, сохраняя свои основные характеристики, несмотря на



неоднократные иностранные вторжения – военные, интеллектуальные и духовные – явление, сопоставимое
только с непрерывность цивилизации которой является неотъемлемой частью.
На протяжении 20-го века западные китайские архитекторы пытались объединить традиционные
китайские проекты в современную архитектуру (как правило, правительство) с большим успехом. Кроме
того, давление на городское развитие в современном Китае требовало более высокой скорости
строительства и более высокого соотношения площадей, что означает, что в больших городах спрос на
традиционные китайские здания, которые обычно составляют менее 3 уровней, снизился в пользу
современной архитектуры , Однако традиционные навыки китайской архитектуры, в том числе основные и
мелкие столярные изделия, кладка и каменная кладка, по-прежнему применяются к строительству
народной архитектуры в обширной сельской местности в Китае.
Очень важной особенностью китайской архитектуры является ее акцент на артикуляции и двусторонней
симметрии, что означает баланс. Двусторонняя симметрия и артикуляция зданий встречаются повсюду в
китайской архитектуре, от дворцовых комплексов до скромных ферм. Когда это возможно, планы
обновления и расширения дома часто будут пытаться поддерживать эту симметрию при условии, что для
этого достаточно капитала. Вторичные элементы расположены с обеих сторон основных структур в виде
двух крыльев для поддержания общей двусторонней симметрии. Обычно здания планируют содержать
четное количество столбцов в структуре для создания нечетного количества бухт (間). С включением главной
двери в здание в центре залива сохраняется симметрия.
В отличие от зданий, китайские сады являются заметным исключением, которые имеют тенденцию быть
асимметричными. Принцип, лежащий в основе композиции сада, заключается в создании прочного потока.
На большей части традиционной китайской архитектуры здания или строительные комплексы занимают
целую собственность, но заключают в себе открытые пространства. Эти замкнутые пространства бывают
двух форм:
Courtyard (院): использование открытых дворов является общей чертой многих китайских архитектур. Это
лучше всего иллюстрируется в Siheyuan, который состоит из пустого пространства, окруженного зданиями,
связанными друг с другом либо напрямую, либо через веранды.
«Sky well» (天井): хотя в южной китайской архитектуре встречаются большие открытые дворы, концепция
«открытого пространства», окруженная зданиями, которая видна в комплексах северного двора, можно
увидеть в южной структуре здания, известной как «небо хорошо». Эта структура по существу является
относительно закрытым двором, образованным из пересечений близко расположенных зданий и предлагает
небольшое отверстие к небу через пространство крыши от пола вверх.
Эти шкафы служат для регулирования температуры и вентиляции строительных комплексов. Северные
внутренние дворы, как правило, открыты и обращены к югу, чтобы обеспечить максимальную экспозицию
окон и стен здания солнцу, сохраняя холодные северные ветры. Южные небесные скважины относительно
малы и служат для сбора дождевой воды с крыш. Они выполняют те же обязанности, что и римский
имлювий, ограничивая количество солнечного света, поступающего в здание. Небесные колодцы также
служат вентиляционными отверстиями для поднятия горячего воздуха, который вытягивает прохладный
воздух из нижних этажей дома и позволяет обменивать прохладный воздух снаружи.
Проецируемая иерархия, важность и использование зданий в традиционной китайской архитектуре
основаны на строгом размещении зданий в собственности / комплексе. Здания с дверями, обращенными к
передней части собственности, считаются более важными, чем те, которые
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