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Аннотация: Публикация посвящена проблеме применения иллюстрирован-
ной базы данных в процессе обучения студентов-переводчиков иноязычной 
речевой деятельности. Предметом исследования является совершенство-
вание дискурсивной социокультурной компетенции в письменном дискурсе 
посредством интернет-инструментов, обеспечивающих комплексный обра-
зовательный процесс. Цель исследования: представить основные принципы 
применения графических глоссариев как формата базы данных; сформули-
ровать основные положения методики совершенствования дискурсивной 
социокультурной компетенции в письменном дискурсе. Методологию иссле-
дования составляют: метод сравнения и компаративный анализ – указанная 
методика разработана на основе сопоставления и анализа функциональных 
возможностей специализированного программного обеспечения; систем-
ный метод – разработка иллюстрированной базы данных рассматривается 
как необходимая компетенция при профессиональном переводе с исполь-
зованием информационных технологий. В результате обучения по данной 
методике совершенствуется письменная дискурсивная социокультурная 
компетенция, и, как следствие, оптимизируется устный дискурс в связи с 
употреблением адекватно интерпретированных и корректно откомментиро-
ванных социокультурных реалий.
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Введение

Совершенствование дискурсивной социокультур-
ной компетенции как одной из важнейших профес-
сиональных компетенций будущих переводчиков 

является актуальной дидактической проблемой в связи 
с интеграцией информационно-коммуникационных тех-
нологий в бóльшую часть областей профессиональной 
деятельности современного человечества. Переводчик 
– одна из немногих специальностей, предполагающих 
знание социокультурных реалий стран языка-оригинала 
и языка-перевода, а также умение ориентироваться в ин-
формационном потоке с целью адекватного понимания 
и корректной интерпретации лингвистической, лингво-
стилистической и лингвострановедческой информации. 

В современных условиях разработка и применение 
инновационных педагогических технологий, обеспе-
чивающих формирование и совершенствование дис-
курсивной социокультурной компетенции в процессе 
профессионально-языковой подготовки переводчиков, 
предполагает создание цифровых дидактических ма-
териалов и работу с информационными источниками 
разнообразных форматов с целью актуализации знаний 
студентов о культуре и традициях, социопрофессио-
нальных и личностных характеристиках носителей язы-
ка, особенностях экономической и производственной 
деятельности, специфике геополитики страны изучае-
мого языка и многом другом.

Помимо практических умений профессионального 



65Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

перевода, а также письменноречевой и устноречевой 
коммуникации, иноязычная дискурсивная социокуль-
турная компетенция переводчика включает не только 
страноведческие и лингвистические знания, но, в обя-
зательном порядке, достаточно широкий кругозор спе-
циалиста и, как следствие, наличие знаний в экономи-
ко-политической, обществоведческой и экологической, 
а также, безусловно, и в этической и национально-куль-
турной сферах с непременным условием уметь их своев-
ременно и уместно применять.

Проблема восстановления мозгом текстовой инфор-
мации с помощью присвоенного образа посредством 
предварительной интерпретации и классификации мно-
жества воспринимаемых образов стала в современной 
психолингвистике одной из основных, представляющих 
практический исследовательский интерес, в контексте 
адекватного восприятия устных и письменных текстов (в 
особенности, текстов медиа).

Для нашего исследования основополагающим яв-
ляется грамотное использование имагологических 
средств и цифровых инструментов в профессиональ-
ной деятельности: умение мыслить ассоциациями, раз-
вивающееся посредством систематической тренировки 
внимания и памяти в процессе обработки значительных 
массивов информации с последующим переводом. В 
данном контексте следует уточнить, что имагология яв-
ляется научной дисциплиной, интегрирующей на основе 
компаративистики базовые теоретические положения 
социологии и психологии, литературоведения и лингви-
стики, но важно отметить, что наука это исключительно 
прикладная и сформировалась относительно недавно: 
как отмечает О.Ю. Поляков, известный российский ис-
следователь в области гуманитаристики, «имагология 
обогатит гуманитарные науки, особенно изучающие 
конструирование идентичности, и даст более широкое 
и полное представление о механизмах связей между ли-
тературами в контексте взаимодействия национальных 
культур» [4]. 

Следует отметить, что образ нации как ментально-
культурное образование в данной прикладной науке 
получил терминологическую формулировку «имаголо-
гический образ», под которой подразумевается «идеаль-
ная, целостная, чувственно воспринимаемая конструк-
ция, создаваемая обществом, объединенным единством 
культуры, языка и территории, о себе (других), своих (чу-
жих) типичных чертах, национальном характере, своей 
(другой) стране» [1].

В соответствии с вышеизложенным отметим, что 
создание графических глоссариев как формата иллю-
стрированной базы данных студентами-переводчиками 
структурирует поле адекватных иноязычных имаготем, а 
также развивает навык мыслить образами при обработ-

ке информации и переводе, что способствует оптимиза-
ции ассоциативного мышления и долговременной памя-
ти и, в конечном итоге, формирует корректную картину 
мира и эффективно в учебной деятельности студента в 
целом.

1. Дискурсивная социокультурная компетенция 
как компонент профессионально-языковой 

подготовки переводчиков

При формировании и совершенствовании дис-
курсивной социокультурной компетенции в процессе 
профессионально-языковой подготовки переводчи-
ков важным этапом является активизация дискурсив-
ной компетенции и межкультурной коммуникации как 
первостепенных профессиональных навыков, в связи 
с чем основным условием адекватной интерпретации 
студентами реалий языка оригинала на язык перевода 
и корректного понимания коммуникативной ситуации 
и социокультурного контекста выступает иноязычная 
коммуникативная компетенция, уточнение содержания 
которой находит разнообразные толкования в совре-
менных лингвистических исследованиях.

В данном контексте следует конкретизировать поня-
тие «иноязычная коммуникативная компетенция» (ИКК) 
как социальный феномен, состоящий из значительного 
количества компонентов, сущность и содержание ко-
торых находят порой диаметрально противоположный 
смысл в толкованиях российских и зарубежных иссле-
дователей: термины «прагматическая компетенция», 
«речевая компетенция» и «дискурсивная компетенция» 
имеют перекрестное значение в некоторых исследова-
ниях, в то время как «языковая компетенция» во мно-
гих работах В.В. Сафоновой и Л. Бахмана выступает за-
висимым элементом ИКК, но трактуется тождественно 
с понятием «лингвистическая компетенция» в работах 
Д. Хаймса и ван Эка более раннего периода. Как след-
ствие пересмотра теории билингвизма в целом, понятие 
«грамматическая компетенция» в публикациях М. Кэна-
ля и М. Свейна первой половины XXI века приобрело 
похожее значение, выместив, таким образом, на второй 
план не только сам термин «языковая компетенция», но 
и его первоначальный смысл [5, 6, 7].

Принимая во внимание различия смыслов в приве-
денных исследованиях выделим основополагающие для 
данной работы компоненты иноязычной коммуникатив-
ной компетенции:

А. социокультурная компетенция – знание культуры 
стран родного и изучаемого языков, умение анализиро-
вать опыт культурного развития родной страны и стран 
изучаемого языка во взаимодействии их культур и его 
отражение в языках, способность использовать социо-
лингвистические и социокультурные знания и умения в 
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любых сферах общения, учитывать нормы формального 
и неформального общения в устной и письменной речи; 

Б. дискурсивная компетенция – способность пони-
мать различные виды коммуникативных высказываний 
и продуцировать целостные, связные и логичные вы-
сказывания разных функциональных стилей, умение 
осуществлять выбор лингвистических средств с учетом 
типа высказывания [3].

Как следует из приведенных определений, базовую 
профессиональную компетенцию переводчика в кон-
цепции дисциплины «Информационные технологии в 
переводе» составляет дискурсивная социокультурная 
компетенция как комплекс навыков и умений учитывать 
коммуникативную ситуацию, социальный и культурный 
фон общения, жизненный опыт собеседника; применять 
указанные знания непосредственно в процессе перево-
да, выбирая в соответствии со сделанными выводами 
корректные языковые и речевые средства (в том числе 
редактировать лексикографические ресурсы для даль-
нейшего использования в профессиональной перевод-
ческой деятельности). 

Далее перечислим инструментарий студентов-пере-
водчиков, задействованный при лингвистической обра-
ботке с целью последующего перевода разноформатных 
текстов на электронных носителях, а также приведем ба-
зовые принципы совершенствования дискурсивной со-
циокультурной компетенции переводчиков и практику 
применения в учебном процессе гуманитарного вуза.

Овладение навыками профессионального перево-
да подразумевает развитие способностей к детальной 
передаче содержания в письменной форме, а именно 
совершенствование умения воспроизводить аудиотек-
сты со стенографической точностью. В этой связи основ-
ной целью осуществления коммуникации посредством 
профессионального, академического и персонального 
письма становится грамотное применение принципов 
ведения письменного дискурса. Существует ряд обуча-
ющих методик, решающих данную образовательную за-
дачу, и среди них в контексте нашей публикации стоит 
особенно выделить технологию диктанта-перевода, ос-
нованную на принципах электронного конспектирова-
ния и объединяющую следующие операции с текстом 
оригинала: аудирование, анализ, реконструкция.

Уточним, что процесс практической работы по тех-
нологии диктанта-перевода, основанной на принципах 
электронного конспектирования, в качестве заключи-
тельной стадии подразумевает внесение изменений в 
результат перевода, основанный на анализе недочетов и 
их корректировке, в то время как отправной точкой яв-
ляется ознакомление с тематикой перевода и условиями 
выполнения, а на последующих стадиях осуществляется 

непосредственно аудирование и диктант-перевод с даль-
нейшей реконструкцией оригинала. Стадия реконструк-
ции может быть расценена как ключевая и направленная 
на развитие главных профессиональных переводческих 
компетенций, поскольку решает задачу приобретения 
умений определения содержательных, лингвистических 
и структурных характеристик оригинала.

Важно отметить, что описанная выше технология 
диктанта-перевода, основанная на принципах электрон-
ного конспектирования, является эффективным образо-
вательным инструментом методики совершенствования 
дискурсивной социокультурной компетенции перевод-
чиков, а основные ее стадии могут быть дополнены с 
учетом принципов овладения коммуникативными ком-
петенциями следующими стадиями, представленными в 
форме таблицы: 

Таблица 1.
Технология диктанта-перевода на принципах 

электронного конспектирования.

№ Стадия Содержание деятельности

1 Ознакомление Сформулировать тематику перевода 

2 Определение параметров
Подтвердить/скорректировать условия 
выполнения

3
Аудирование текста 
оригинала 

Написать диктант-перевод

4 Коррекция и верификация
Выполнить анализ недочетов и ошибок 
с опорой на лингвостилистические 
характеристики

5 Реконструкция оригинала
Воссоздать текст на языке оригинала с 
учетом стадии 4

6 Составление вокабуляра Выделить тематические единицы

7
Письменное 
комментирование 

Составить переводческий комментарий 
к социокультурным реалиям

8
Проектирование 
графического глоссария

Подобрать и разместить иллюстрации с 
учетом стадий 5 и 7 

Отметим, что формат графического глоссария наря-
ду с иллюстрированной базой данных применяется с 
целью оптимизации навыков синхронного перевода и 
оперативной корректировки результатов трансформа-
ции исходного текста, в то время как имагологические 
компетенции при переводе активизируются посред-
ством выполнения учебных действий стадий 6, 7 и 8, что, 
в свою очередь, развивает ассоциативное мышление, 
зрительную и долговременную память, необходимую 
для профессиональной деятельности переводчика. Си-
стематические практические упражнения на распозна-
вание и перевод лексико-грамматических конструкций 
и социокультурных реалий по аудиовокабулярному 
методу позволяет создать оптимальную для формиро-
вания дискурсивной социокультурной компетенции не-
прерывную интерактивную среду.
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2. Иллюстрированные лексикографические базы 
данных – продукт компьютерной лексикографии

В разделе рассмотрим формат иллюстрированных 
лексикографических баз данных и графического глосса-
рия как их подвида с позиции прикладной лингвистики, 
на рубеже XX и XXI веков выделившей компьютерную 
лексикографию в отдельную науку, решающую задачи 
создания электронных словарей, а также направленной 
на создание программных продуктов для редактирова-
ния и поддержки лингвистических баз данных с учетом 
обновления лексикографии языков. 

Иллюстрированные лексикографические базы дан-
ных выступают главным ресурсом при обучении устно-
му и письменному переводу, а технология диктанта-пе-
ревода на принципах электронного конспектирования 
позволяет студентам: А. грамотно отображать семан-
тические соответствия при трансформации оригинала; 
Б. адекватно переводить социокультурные реалии по-
средством корректной передачи лексем; В. проводить 
унификацию интегрального текста и стилистическую 
стандартизацию в текущем и последующих переводах, 
что имеет особую ценность в практической профессио-
нальной деятельности.

Такой формат, как графический глоссарий выбран ав-
тором данной публикации как инструмент отображения 
результата перевода неслучайно в связи с тем, что лекси-
ко-грамматические конструкции и социокультурные ре-
алии должны быть адекватно восприняты обучаемыми и 
закреплены непосредственно на практическом занятии 
при первой встречаемости посредством формирования 
ассоциативного ряда, а в данном процессе иллюстрации 
играют основополагающую роль. 

Обращение к технологии диктанта-перевода, осно-
ванной на принципах электронного конспектирования, 
как эффективному образовательному инструменту ме-
тодики совершенствования дискурсивной социокуль-
турной компетенции переводчиков обусловлено про-
никновением мультимедиа технологий во все сферы 
профессиональной деятельности, что можно с уверен-
ностью утверждать, приводя примеры многочисленных 
лексикографических баз данных на дисковых носителях 
(электронные версии переводных, энциклопедических 
и толковых словарей), а также онлайн версии словарных 
изданий, размещенных в сетевых средах (открытые и 
корпоративные ресурсы). Отметим, что вышеуказанные 
лекисикографические продукты подразделяются на ос-
новные виды: 1. рубрикаторы; 2. тезаурусы; 3. классифи-
каторы; 4. терминологические словари; 5. тематические 
словари; 6. иллюстрированные и визуальные словари 
[2], но, независимо от данной классификации, объект 
описания указанных ресурсов – лексическая единица, 
входящая в состав машиночитаемого словарного мас-

сива, сопровожденная словарной статьей и/или графи-
ческой либо мультимедиа иллюстрацией (аудио, видео, 
интерактивная таблица и т.д.).

По наблюдениям автора в процессе проведения 
практических занятий по дисциплине «Информацион-
ные технологии в переводе», студенты с бóльшим инте-
ресом работали по технологии диктанта-перевода, осно-
ванной на принципах электронного конспектирования, 
с текстами, содержащими 30-60% социокультурных ре-
алий по общей лексической массе, что свидетельствует 
о высокой образовательной ценности данного типа тек-
стов при изучении языков и культур зарубежных стран, а 
также подтверждается результативностью решения сле-
дующих образовательных задач: 1. ознакомить со спец-
ификой чтения и перевода источников гипертекстового 
формата на иностранном языке; 2. выработать умение 
применять полученные теоретические знания в прак-
тической деятельности при дискурсивном и поисковом 
чтении материалов и аргументировано обосновывать 
собственные переводческие решения; 3. научить прово-
дить лингвистический и лингвостилистический анализ 
посредством аналитического чтения; 4. научить анали-
зировать структуру текстовых материалов при размеще-
нии в ЛБД; 5. совершенствовать навыки работы в сетевых 
средах профессиональных приложениях переводчика с 
целью разработки и поддержки ЛБД [2].

В соответствии с вышеперечисленными образова-
тельными задачами основным результатом работы по 
технологии диктанта-перевода, основанной на принци-
пах электронного конспектирования, является форми-
рование понятийного аппарата оригинальных и пере-
водных социокультурных реалий, и создание глоссария, 
проиллюстрированного графикой, таблицей, схемой, 
фото, аудио либо видео фрагментом.

Формат иллюстрированных лексикографических баз 
данных и графического глоссария представляет допол-
нительную исследовательскую ценность в научной ра-
боте как для студента, так и для преподавателя, в связи с 
чем выполненные итоговые практические задания (ста-
дии 6, 7 и 8) могут быть использованы всеми студентами, 
обучающимися на одном потоке, в случае размещения 
разработанных баз данных в сетевой папке обмена фай-
лами вуза либо в электронном архиве почтового серве-
ра курса. Для указанной цели следует отдельно проду-
мать навигацию и контент с целью оптимизации поиска 
лексического, комментирующего и иллюстративного ма-
териала.

Кратко охарактеризуем графический глоссарий, со-
ставляемый студентами, как имагологический инструмент:

1. Лингвистическая база: иноязычный текст социо-
культурной тематики (объем: 9 000 п.з.). 

2. Результат выборки репрезентативной социокультур-
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ной лексики: значимые части речи (от 20 до 40 ЛЕ).
3. Переводческий комментарий: глоссарий антро-

понимов и топонимов, встретившихся в тексте, 
проектируются как отдельные модули.

4. Графический глоссарий: имена нарицательные 
входят в состав основного модуля.

В контексте данной публикации следует акцентиро-
вать внимание на стадиях 6, 7 и 8 (составление пере-
водческого комментария к социокультурным реалиям, 
подбор и размещение иллюстраций, выделение тема-
тических единиц) как результирующих работу по тех-
нологии диктанта-перевода, основанной на принципах 
электронного конспектирования, выполняя переводче-
ские действия на которых студенты создают коллекцию 
мультимедиа образов-имагем, выбирая соответствую-
щий теме и стилистике текста формат (графика, таблица, 
схема, фото, аудио либо видео фрагмент). 

Повторная встречаемость является основополагаю-
щим критерием при выборе лексики и глоссарий должен 
быть дополнен новыми переводческим комментарием и 
контекстом, что позволяет сохранить семантико-стили-
стическое поля оригинала и избежать неэквивалентное 
использование лексико-грамматических единиц. Более 
того, выполнение заданий стадий 7 и 8 тесно взаимосвя-
зано с результирующими стадий 4 и 5 (анализ недочетов 
и ошибок с опорой на лингвостилистические характери-
стики; воссоздание текста на языке оригинала) и направ-
лен на фиксацию адекватного образа социокультурной 
реалии, подкрепленного контекстами из корпуса тек-
стов по аналогичной тематике.

Заключение

В результате данного исследования сформулирова-
ны следующие выводы:

1. Актуальная дидактическая проблема степени за-

действованности цифровых материалов в образо-
вательном процессе для студентов специальности 
«Лингвистическое обеспечение международных 
отношений» решается посредством применения 
методики совершенствования дискурсивной со-
циокультурной компетенции переводчиков.

2. Методика совершенствования социокультур-
ной компетенции переводчиков с применением 
графических глоссариев разработана на основе 
сопоставления специализированного программ-
ного обеспечения и анализа функциональных 
возможностей, в результате определены основ-
ные форматы и интернет-инструменты, обеспечи-
вающие комплексный образовательный процесс.

3. Разработка иллюстрированной комментирован-
ной базы данных в формате графического глос-
сария рассматривается как необходимая ком-
петенция при профессиональном переводе с 
использованием информационных технологий; 
представляемая методика обучения подразуме-
вает применение цифровых дидактических ма-
териалов, текстовых и графических источников 
в единой образовательной системе, требующей 
координации учебных действий и систематиза-
ции образовательного материала в соответствии 
с уровнями подготовки студентов.

В результате проведенного научно-педагогического 
исследования стало возможным подтверждение гипоте-
зы о том, что создание графических глоссариев как фор-
мата иллюстрированной базы данных студентами-пере-
водчиками структурирует поле адекватных иноязычных 
имаготем, а также развивает навык мыслить образами 
при обработке информации и переводе, что способству-
ет оптимизации ассоциативного мышления и долговре-
менной памяти и, в конечном итоге, формирует коррект-
ную картину мира и эффективно в учебной деятельности 
студента в целом.
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