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Аннотация. работа посвящена изучению особенностей стратегий переме-
щения взора на  этапе лексико-грамматического развертывания высказы-
вания при чтении текста/предложений на китайском языке. В данной рабо-
те процессы чтения и перевода, как виды речемыслительной деятельности, 
изучались с применением метода окулографии. В качестве методологиче-
ской основы экспериментального исследования использовалась модель 
порождения высказывания А. А. Леонтьева — Т. В. Рябовой (Ахутиной).

Новизна исследования заключается в  описании особенностей стратегий 
перемещения взора, на подэтапах лексического развертывания и грамма-
тического конструирования высказывания при чтении текста/предложений 
на китайском языке с его последующим переводом на русский язык в груп-
пах успешных и неуспешных испытуемых.
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Актуальность. Одной из основных моделей выска-
зывания в  психолингвистике является модель 
порождения речевого высказывания А. А. Леон-

тьева — Т. В. Рябовой (Ахутиной) [10]. Согласно данной 
модели ключевым моментом порождения речи является 
этап лексико-грамматического развертывания высказы-
вания, включающий два подэтапа: лексическое развер-
тывание и грамматическое конструирование.

В  китаеведении рассматриваемая тема остается ма-
лоизученной. В  отечественной синологии имеется зна-
чительное количество работ по  изучению китайского 
языка. Особое внимание в руководствах и монографиях 
уделяется порядку слов в предложениях, функциям слу-
жебных слов. Однако, по  мнению Тань Аошуан, автора 
монографии «Проблемы скрытой грамматики (на  при-
мере китайского языка)» грамматика китайского языка 
«скрыта от непосредственного наблюдателя» [12, с. 814].

Работы по  изучению процессов порождения и  по-
нимания речи на  иностранном языке при чтении и  пе-

реводе, в основном, проведены на материале русского 
и западноевропейских языков. Теоретическому анализу, 
как правило, подвергается результат переводческой де-
ятельности, т. е. сам текст, значительно реже анализиру-
ются особенности высказывания на  этапе внутренней 
речи в процессе чтения и перевода.

Методы психофизиологической диагностики с  це-
лью описания структуры мыслительной деятельно-
сти используется в  различных областях, в  том числе 
и  в  языкознании. К  настоящему моменту активно изу-
чается процесс чтения на  русском и  западноевропей-
ских языках с использованием айтрекинга. Количество 
имеющихся исследований, посвященных изучению 
процесса чтения на китайском языке носителями язы-
ка, невелико.

Работ по изучению особенностей стратегий переме-
щения взора на этапе лексико-грамматического развер-
тывания высказывания при чтении текста/предложений 
на китайском языке с его последующим устным перево-
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дом на  русский язык нет, что явилось основанием для 
выбора темы исследования.

Новизна исследования заключается в  описании осо-
бенностей стратегий перемещения взора на  подэтапах 
лексического развертывания и грамматического констру-
ирования высказывания при чтении текста/предложений 
на китайском языке с его последующим переводом на рус-
ский язык в группах успешных и неуспешных испытуемых.

Цель работы: сравнение стратегий перемещения 
взора у  успешных и  неуспешных испытуемых на  этапе 
лексико-грамматического развертывания высказыва-
ния при чтении текста/предложений на китайском языке 
с его последующим устным переводом на русский язык.

Задачи исследования: провести эксперимент с  ис-
пользованием метода окулографии, сравнить и описать 
стратегии перемещения взора у  успешных и  неуспеш-
ных испытуемых.

Методы психофизиологической диагностики в  рам-
ках междисциплинарного подхода все чаще используют-
ся в филологии. К настоящему времени имеется значи-
тельное количество работ, в которых изучается процесс 
чтения, сопоставляются параметры глазодвигательной 
активности при переводах с  различных западноевро-
пейских языков, проводятся экспериментальные иссле-
дования особенностей глазодвигательной активности 
в  работе с  текстами, имеющими синтаксическую неод-
нозначность, изучаются траектории перемещения взора 
людей различных профессиональных групп [1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 11, 14, 17, 20].

Трудности работы с  китайским языком описаны 
в  фундаментальных трудах отечественных синологов, 
в  некоторой степени это обусловлено смещением ак-
цента не  на  изучение характеристик чтения/перевода, 
а на анализ самих текстов [13,15]. Х. П. Крингс в моногра-
фии «Что происходит в головах переводчиков?», подчер-
кивая важность процесса перевода, особое внимание 
уделил переводческим стратегиям. Им предложено вы-
делять «макростратегии» — решение ряда переводче-
ских проблем, и  «микростратегии» — решение одной 
переводческой проблемы. В  «макростратегии» выде-
ляется три этапа, а именно: предпереводческий анализ 
оригинала, собственно перевод и  постпереводческая 
обработка текста. Можно предположить, что предпе-
реводческий этап по  Х. П. Крингсу соответствует этапу 
лексико-грамматического развертывания высказывания 
[19]. Вместе с  тем, следует отметить, что данная работа 
связана с западными языками с алфавитным письмом.

Части речи в  любом языке образуют взаимосвязан-
ную систему, однако схема частей речи в  европейских 

языках не подходит для языков Азии и Африки. В китай-
ском языке часть речи определяется двумя признаками: 
позиция слова в предложении и его сочетаемость с дру-
гими языковыми единицами.

Общая схема частей речи в  китайском языке 
по А. А. Драгунову представлена ниже в таблице [5, с. 10].

А
I Имя

1. существительное
2. числительное

II Предикатив
1. прилагательное
2. глагол

Б Наречие

Сложность грамматики китайского языка описана 
во многих руководствах, но особую трудность у обучаю-
щихся вызывает выделение грамматической структуры 
предложения. В  китайском предложении выделяют ве-
дущий член и грамматически и семантически связанные 
с  ним зависимые члены предложения. Ведущие члены 
предложения могут далеко находиться друг от друга, т. к. 
между ними находятся определения и зависимые члены. 
В процессе перевода русские эквиваленты ведущих чле-
нов китайского предложения сближаются, а  второсте-
пенные, т. е. зависимые члены предложения сдвигаются 
к периферии [16, с. 5–14].

Подлежащее в  китайском предложении может быть 
представлено отдельным словом или словосочетанием 
или целым предложением. Сказуемое также представле-
но словом или словосочетанием и  может быть глаголь-
ным, связочным или качественным; глагольное сказуемое 
определяют по  грамматическим маркерам: вспомога-
тельные глаголы, видовременные показатели, отрицания, 
наречия и  т. д. Дополнение, представленное словом или 
словосочетанием, находится или в  конце предложения, 
или между группами других членов предложения, или 
внутри этих групп. Группа обстоятельств может быть вы-
делена с  учетом позиции в  предложении или наличием 
грамматических конструкций [16, с. 5–14, 6, с. 5–6].

В  китайском языке слова могут быть разделены 
на  две группы: знаменательные, к  которым можно по-
ставить вопрос, и  служебные — предлоги, союзы и  др. 
Служебные слова помогают правильно понять грамма-
тическую структуру и смысл предложения.

По  утверждению Т. П. Задоенко: «Служебные слова 
и  порядок слов — это два важнейших средства выра-
жения грамматических отношений в китайском предло-
жении. Постоянное внимание к  этим двум показателям 
позволит…приобрести навыки свободного ориенти-
рования в  грамматической структуре китайского пред-
ложения, что, в свою очередь очень важно для точного 
понимания смысла предложения и  правильного выра-
жения мыслей на китайском языке» [6, с. 5].
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При чтении текстов и при переводе с китайского язы-
ка на  русский переводчик должен уметь пользоваться 
приемом грамматического абстрагирования, т. е. уметь 
представлять предложение в  виде схемы. Общеприня-
тыми считаются следующие обозначения: П — подле-
жащее, С — сказуемое, иС — именная часть сказуемого, 
Д — дополнение, О — определение, М — обстоятельство 
места, В — обстоятельство времени. Служебные и полус-
лужебные слова даются без зашифровки, т. к. являются 
постоянными элементами тех или иных грамматических 
конструкций [6, с. 6]:

1. 1) Схема предложения с именным сказуемым 
(определение, относящееся только к  именной 
части сказуемого, может оказаться замкнутым 
между его структурными элементами — связкой 
и  именной частью; все вместе, они составляют 
группу сказуемого):

(О) П — С → 是(shì) — (О), иС
2. 2) Схема предложения с глагольным сказуе-

мым: (О) П — С — (О) Д;
3. 3) Схема предложения с качественным сказу-

емым: (О) П — С.

Как показывает практика трудности выделения 
структуры предложения в  большей степени связаны 
с непониманием «как это сделать» — т. е. какие операции 
надо произвести, чтобы правильно выделить структуру 
предложения на  подэтапе грамматического конструи-
рования. Из  множества операций выделим наиболее 
важные, к которым можно отнести: выявление синтакси-
ческих функций лексических единиц с  учетом порядка 
слов в  предложениях и  составление абстрактных схем 
предложений. Подэтап лексического развертывания 
включает такие операции, как актуализация лексиче-
ских значений единиц, семантическое прогнозирование 
и преодоление многозначности переводимых слов или 
словосочетаний с  учетом контекста, для обеспечения 
которых необходимы сохранность механизмов, обеспе-
чивающих взаимосвязь понятий в лексической системе 
языка.

Совокупность обозначенных операций при чтении 
на  китайском языке с  последующим его переводом 
на русский создает условия для соединения элементов 
предложения во фразовое единство путем их сопостав-
ления и влияет на качество переводимого текста.

Поставленная задача в  нашем исследовании реша-
лась с  использованием психофизиологического мето-
да — окулографии. В эксперименте использовалась бес-
контактная дистанционно-управляемая инфракрасная 
камера (SMI — SensoMotoric Instruments iViewX™ RED 
Remote). Анализировались параметры глазодвигатель-
ной активности (суммарное время фиксационных пауз, 

количество фиксаций на  иероглифах, количество воз-
вратных саккад), аудиозапись устного перевода пись-
менного текста с китайского языка на русский.

Под глазодвигательной активностью в настоящем ис-
следовании понимаются предметно обусловленные це-
ленаправленные переносы взора, связанные с внешней 
предметной деятельностью [1, 3, 4], стратегия переме-
щения взора оценивалась по  количественным параме-
трам движений глаз.

Эмпирической базой исследования послужило из-
учение особенностей лексического развертывания 
и грамматического конструирования высказывания при 
чтении текста на  китайском языке с  его последующим 
устным переводом на  русский язык методом регистра-
ции движения глаз у  студенток старших курсов ИСАА, 
изучающих китайский язык (естественный язык — рус-
ский). В  качестве стимульного материала использова-
лись наборы предложений различного уровня лексиче-
ской и  грамматической сложности из  материалов HSK, 
международного квалификационного экзамена, пред-
назначенного для проверки уровня знания китайского 
языка у лиц, не являющихся его носителями [18].

В  эксперименте оценивались указанные параметры 
глазодвигательной активности в отрезок времени от на-
чала появления предложения на экране мониторе до мо-
мента начала устного перевода. Для подтверждения до-
стоверности полученных результатов использовались 
методы статистической обработки данных, полученных 
с помощью: коэффициента ранговой корреляции Спир-
мена, критерия согласия Пирсона, непараметрического 
критерия знаков, ПО BeGaze,.

По  результатам устного перевода (на  уровне значи-
мости p<0,01) испытуемые были разделены на две груп-
пы: успешные (имеющие незначительное количество 
ошибок) и неуспешные (имеющие значительное количе-
ство ошибок).

Обсуждение

 результатов. Разберем особенности стратегий пе-
ремещения взора и  определяющих их операций, при 
чтении текста на  китайском языке с  его последующим 
устным переводом на  русский язык у  успешных и  неу-
спешных испытуемых на  примере сложносочиненного 
предложения.

Данное предложение состоит из трех простых, с пря-
мым порядком слов частей: 你看，这棵已经生长了一千
年的老树太粗了，十个人才能完全抱过来它nǐ kàn, zhè 
kē yǐjing shēngzhǎng le yīqiān nián de shù tài cū le， shí 
gè rén cái néng wánquán bàoguòlái tā («Посмотри, это де-
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рево, которому уже тысяча лет, очень толстое, и только 
десять человек смогут его полностью обхватить»). Для 
лучшего понимания обозначим лексические значения 
структурно-семантических компонентов китайского 
предложения. Лексическая единица 树(shù) имеет зна-
чения: дерево, растение, в глагольном значении: сажать, 
выращивать, водружать. Лексическая единица в  функ-
ции качественного сказуемого 粗(cū) во  второй части 
предложения предполагает актуализацию лексических 
значений: небрежный, грубый, халатный, шероховатый, 
непритязательный, толстый, необстоятельный. Сказуе-
мое 报过来 (bàoguòlái) состоит из трех морфем. Первая 
морфема сказуемого в третьей части предложения име-
ет глагольные значения: заключать в объятия, обнимать, 
окружать, таить в себе, завернуть; вторая морфема ска-
зуемого является сложным направительным компонен-
том, указывающим направление движения или действия 
с  точкой, лежащей на  маршруте, по  которому переме-
щается объект/субъект и имеющим значения: миновать, 
переходить, пересекать; третья морфема — простой 
направительный компонент, обозначающий простран-
ственно-направленное действие в зависимости от того, 
где находится тот, кто произносит данное высказывание 
со значением: прибывать, приходить.

Стратегии перемещения взора у  успешных испыту-
емых характеризуются последовательным просмотром 
иероглифических знаков каждой из трех частей предло-
жения, имеющих смысловое и синтаксическое единство, 
и  выявлением синтаксических функций лексических 
единиц с  учетом порядка слов в  частях предложения, 
наличием возвратных саккад при переходе от  одной 
части предложения к другой и возвратных саккад меж-
ду структурно-семантическими компонентами частей 
предложения в целом.

К первой части, состоящей из подлежащего и сказу-
емого, испытуемые возвращаются после перемещения 
взора к первым иероглифическим знакам второй части 
предложения (указательное местоимение и  счетное 
слово, предполагающее наличие имени существитель-
ного в функции подлежащего) и фиксации на них. Анало-
гичные возвратные саккады наблюдается при переходе 
во время чтения от второй к третьей части предложения. 
Испытуемые фиксируют взор на  числительном и  счет-
ном слове с  последующим за  ним именем существи-
тельным третьей части и  возвращаются к  анализу вто-
рой части предложения. Во второй части предложения 
также отмечаются возвратные саккады для повторного 
прочтения группы подлежащего, состоящей из  указа-
тельного местоимения, счетного слова, определения 
к  подлежащему и  подлежащего. И,  только несколько 
раз прочитав слова, входящие в  группу подлежащего, 
испытуемые переводят взор на качественное сказуемое 
второй части предложения. В третьей части возвратные 

саккады зафиксированы на  иероглифических знаках 
сказуемого, имеющего сложную семантико-синтаксиче-
скую структуру.

Можно предположить, что повторные прочтения ка-
ждой из  частей предложения позволяют испытуемым 
выделить их (частей предложения) абстрактные схе-
мы, после чего испытуемые, многократно возвращаясь 
к структурно-семантическим компонентам частей пред-
ложения (подлежащее и качественное сказуемое второй 
части — «дерево» и  «толстый», сказуемое третьей ча-
сти — «обхватить»), сопоставляют их между собой и фор-
мируют схему предложения в целом.

Ниже, в  качестве примера, представлены графики 
с  отображением последовательности перемещения 
взора при чтении предложения на китайском языке как 
наиболее типичные для групп успешных и неуспешных 
испытуемых. У  успешной испытуемой Мш. количество 
возвратных саккад и  фиксаций составляет 113 и  169, 
у неуспешной испытуемой Рс. — 4 и 32. Суммарное вре-
мя фиксационных пауз успешной испытуемой составля-
ет — 39429,3 мс, у неуспешной — 9305,3 мс.

Соединение элементов предложения во  фразовое 
единство невозможно без актуализации лексических 
значений единиц, семантического прогнозирования 
и  преодоления многозначности переводимых слов 
с учетом контекста.

Операция семантического прогнозирования у успеш-
ных испытуемых заключается в выборе соответствующих 
значений структурно-семантических компонентов пред-
ложения с учетом общего контекста, что подтверждается 
перемещениями взора, преодоление многозначности 
связано с выделением синтаксических целых. Фиксаци-
онные паузы на структурно-семантических компонентах 
(слова «толстый» и «обхватить») у успешных испытуемых 
достоверно длительнее по времени (p<0,05), чем у неу-
спешных. Объединение элементов текста в единое смыс-
ловое и грамматическое целое завершается адекватным 
и эквивалентным переводом. Приведем пример перево-
да успешной испытуемой: «Погляди, это старое дерево, 
которому уже тысяча лет, такое толстое, что десять чело-
век едва ли смогут его обхватить».

В  группе неуспешных испытуемых обозначенные 
выше операции носят непоследовательный и  незавер-
шенный характер. У неуспешных испытуемых прослежи-
вается последовательное, но  с  пропусками отдельных 
иероглифов, включая главные члены предложения, пе-
ремещение взора по иероглифическим знакам предло-
жения. Операция выделения синтаксических функций 
лексических единиц с  учетом порядка слов в  частях 
предложения крайне затруднена, при анализе траекто-
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рий перемещения взора не зафиксированы возвратные 
саккады между частями предложения и  структурно-се-
мантическими компонентами предложения. Абстракт-
ные схемы частей предложения и предложения в целом 
не выстраиваются.

Приведем пример типичного перевода в группе неу-
спешных испытуемых: «Смотри, это дерево росло более 
тысячи лет и  только после этого десять человек смог-
ли его срубить». В  тексте устного перевода отсутствует 
структурно-семантический компонент «толстый», ко-
торый во  второй части данного предложения является 
качественным сказуемым. Вместо сказуемого «толстый» 
используется слово «расти», входящее в  состав опре-
деления к  слову «дерево». Неправильное понимание 
синтаксической функции лексических единиц приводит 
к искажению смыслового контекста предложения.

В некоторых случаях операция выделения абстракт-
ных схем предложения либо отсутствует (перевод испы-
туемой Кр.: «Посмотри, это дерево».), либо представлена 

рудиментарно после операций, связанных с  попыткой 
актуализации лексических значений единиц (перевод 
испытуемой См.: «Ты посмотри, этот видимо уже, како-
е-то счетное слово, сбор чего-то, уже вырос, тысячелет-
ние старые деревья, что-то, что-то может с  них упало 
и с них взять можно».).

У  неуспешных испытуемых также нарушена опера-
ция семантического прогнозирования, предполагающая 
выбор согласующихся по смыслу между собой лексиче-
ских единиц. Степень рассогласования выбора варьиру-
ет в диапазоне от допустимых сочетаний, но не вполне 
соответствующих общему контексту предложения до со-
четаний, не имеющих отношения к данному контексту.

В  переводах испытуемых: «Смотри, это дерево рос-
ло более тысячи лет и только десять человек могут его 
спилить» (перевод испытуемой Ж.), «Дерево, которое 
слишком старое стало и  десять человек могут его вы-
корчевать из  земли» (перевод испытуемой К.), несмо-
тря на  пропущенное качественное сказуемое, в  обще-
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принятом смысле отмечаются допустимые сочетания 
слов — «дерево… спилить», «дерево… выкорчевать». 
Испытуемые, неправильно выделив абстрактную схему 
предложения, в  переводах высказывают предположе-
ние «что можно сделать с деревом», опираясь на высо-
кочастотные социокультурные словосочетания и  иска-
жая смысловой контекст предложения.

В других переводах испытуемыми допускались ошиб-
ки, связанные с  утратой понимания общего контекста 
предложения, например: «Это дерево насчитывает уже 
тысячу лет и несколько человек за это время успели, чест-
но говоря, не  знаю, может быть похоронить, умереть» 
(перевод испытуемой П.). В данном примере, возможно, 
ассоциативные связи слов предложения «похоронить, 
умереть», имеют отношение не  к  структурно-семанти-
ческим компонентам («дерево» — «толстое» — «обхва-
тить»), а  к  словам, обозначающим длительный период 
времени («тысяча лет»), на которых отмечается длитель-
ное суммарное время фиксационных пауз (4% от общего 
времени чтения).

Значительные трудности у  неуспешных испытуемых 
вызывает перевод глагола со  сложной синтактико-се-
мантической структурой, что связано с  незавершенно-
стью операции преодоления многозначности переводи-
мых слов с учетом контекста.

Приведем примеры неточного перевода трехкомпо-
нентного направительного глагольного сочетания. При 
анализе экспериментального материала выявлено, что 
даже при наличии фиксационных пауз различной дли-

тельности на  отдельных морфемах глагола (теоретиче-
ски предполагается, что во  время пауз идет узнавание 
визуальных знаков), отмечаются эпизоды выделения 
грамматической функции сложного глагола либо без 
учета его лексического значения в данном предложении 
(вместо слова «обхватить» используются слова «обнять», 
«обойти», но в данном предложении дерево не обнима-
ют и не обходят), либо заменой лексического значения 
слова «обхватить» на  слова из  другой семантической 
группы, отсутствующие в  качестве значения данного 
слова («спилить», «срубить», «выкорчевать», «похоро-
нить», «умереть»). Также отмечаются эпизоды помор-
фемного перевода (вместо слова «обхватить» — «завер-
нуть и уйти», «унести»), что обусловлено либо пропуском 
морфемы, которое отчетливо прослеживается при ана-
лизе траекторий перемещения взора, либо непонимани-
ем или незнанием функций направительных компонен-
тов сложного глагольного сочетания.

Выводы. В  группе успешных испытуемых стратегии 
перемещения взора характеризуются последователь-
ным прочтением смысловых частей предложения и объ-
единением структурно-семантических компонентов 
предложения в абстрактную схему. У неуспешных испы-
туемых подобной тенденции не отмечается.

Таким образом, совокупность и завершенность опе-
раций подэтапов грамматического конструирования 
и лексического развертывания влияет на характер пере-
мещения взора и является необходимым условием для 
соединения элементов предложения во фразовое един-
ство.
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