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Аннотация: Цель статьи – последовательное обоснование возможности примене-

ния практики перевода классической англоязычной литературы как метода пополнения 

тезауруса студентов гуманитарных специальностей. Исходной позицией является следу-

ющее. Осуществление гуманитарного познания требует специфического познавательного 

подхода, основанного на стремлении и способности к пониманию изучаемых социальных и 

культурных явлений. Методологически статья опирается на идеи Л. Витгенштейна о язы-

ковой обусловленности способности познания культуры и общества. С этой позиции ана-

лизируется значение тезауруса, как фактора, определяющего структуру мышления и спо-

собности познания человека. Обосновывается, что словарный запас, которым владеет че-

ловек, определяет спектр доступных ему смысловых единиц, в связи с чем расширение те-

зауруса представляет собой одновременно развитие способностей субъекта к осмысле-

нию социокультурной сферы. В рамках статьи анализируются методические особенности 

деятельности по развитию тезауруса. Рассматривается метод расширения словарного 

запаса посредством осуществления перевода классической зарубежной литературы. В ре-

зультате, обосновывается, что осуществление перевода иностранного литературного 

текста способствует расширению словарного запаса и обогащению структуры мышления 

учащегося. 
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Abstract: The purpose of the article is to consistently substantiate the possibility of using the 

practice of translating classical English literature as a method of replenishing the thesaurus of 

students of the humanities. The starting position is the following. The implementation of humani-

tarian knowledge requires a specific cognitive approach based on the desire and ability to under-

stand the social and cultural phenomena being studied. Methodologically, the article is based on 

the ideas of L. Wittgenstein about the linguistic conditionality of the ability to perceive culture and 

society. From this position, the significance of the thesaurus is analyzed as a factor that determines 

the structure of a person’s thinking and cognitive abilities. It is substantiated that the vocabulary 
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a person owns determines the range of semantic units available to him, and therefore the expan-

sion of the thesaurus simultaneously represents the development of the subject’s abilities to com-

prehend the sociocultural sphere. The article analyzes the methodological features of the thesau-

rus development activities. A method of expanding vocabulary through translation of classical 

foreign literature is considered. As a result, it is substantiated that translating a foreign literary 

text helps to expand the vocabulary and enrich the structure of the student’s thinking. 

Keywords: thesaurus, translation, classical literature, humanities students, language, learn-

ing, cultural immersion, educational practices 

 

Введение. Гуманитарное образо-

вание предполагает момент приобще-

ния к культуре, и через это – момент 

личностного роста и развития учаще-

гося. Это определяет специфический 

статус гуманитарного познания как 

компонента учебной деятельности. 

При этом, если рассматривать соотно-

шение специальностей, в которых гу-

манитарные предметы входят в обще-

образовательную программу вузов-

ского обучения, и специальностей, 

имеющих четко заданную гуманитар-

ную направленность, можно сделать 

вывод о том, что для гуманитарных 

специальностей характерна выражен-

ная ориентация на осмысление соци-

альной действительности, понимание 

смыслов и принципов, стоящих за 

конкретными процессами и явлени-

ями.  

В настоящее время, когда ак-

тивно формируются новые пара-

дигмы в области гуманитарных наук, 

необходимость расширения тезауруса 

студентов выходит на первый план. 

Одним из действенных методов до-

стижения данной цели является прак-

тика перевода классической англо-

язычной литературы. Переводческая 

деятельность, особенно в области 

классической литературы, требует от 

студента не просто знания исходного 

и целевого языков, но и глубокого по-

нимания культурных, исторических и 

социальных контекстов. Этот процесс 

формирует критическое мышление, 

расширяет лексический запас и углуб-

ляет знания в области грамматики.  

Результаты. Классическая ан-

глоязычная литература обладает ря-

дом особенностей, которые делают её 

идеальным инструментом для попол-

нения тезауруса. 

Культурный контекст. Погруже-

ние в эпоху, в которой создавалось 

произведение, позволяет студентам 

лучше понимать менталитет, социо-

культурные особенности и историче-

ский контекст. 

Анализ и интерпретация. Пере-

вод классической литературы требует 

не только знаний языка, но и аналити-

ческих способностей. Студенты 

учатся интерпретировать текст, выяв-

лять метафоры, аллегории и скрытые 

смыслы. 

Богатство языковых структур и 

стилистических особенностей. Про-

изведения таких авторов, как Шекс-

пир, Джейн Остин или Чарльз Дик-

кенс, отличаются уникальной языко-

вой структурой, которая позволяет 

студентам изучать архаические 

формы, идиомы и фразеологические 

обороты. 
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Ориентация на понимание, как 

способ освоения социальной и куль-

турной действительности, представ-

ляет собой характерную черту гума-

нитарного знания. Еще В. Дильтей, в 

рамках сопоставления «наук о при-

роде» и «наук о духе» обозначил зна-

чимость понимания, как способа по-

знавательной деятельности, направ-

ленной на область культурных явле-

ний [1]. В рамках данного разделения 

Дильтей обозначил фундаментальное 

различие между объяснением, как ра-

ционализацией, приемлемой для 

осмысления природных явлений, и 

пониманием, как подходом, направ-

ленным на приобщение к иному субъ-

екту или коллективной общности, 

восприятие его мотивов и способа 

мышления. Момент преодоления 

субъективного барьера, вживание в 

чужое мировоззрение становится тем 

основанием, которое делает возмож-

ной более корректную трактовку изу-

чаемых вопросов.  

Таким образом, у истоков разде-

ления на гуманитарное знание и есте-

ствознание сформировалась уста-

новка на осуществление понимания, 

как проникновения в субъективно 

определенную смысловую структуру 

изучаемого явления. Дальнейшее раз-

витие герменевтической традиции 

лишь закрепило значимость данного 

принципа, как основы приобщения к 

знанию, относящемуся к области «че-

ловеческого» - культурных и социаль-

ных явлений. В дальнейшем, по мере 

развития логического направления в 

философии ХХ-го века известный фи-

лософ Л. Витгенштейн обратил вни-

мание на взаимосвязь между структу-

рой мышления и языком, на основа-

нии чего определил взаимосвязь 

между словарным запасом человека и 

доступными для него возможностями 

понимания окружающей действи-

тельности. Неслучайно рассматривая 

проблематику научного осмысления 

социальной и культурной сфер, ис-

следователи обращают внимание на 

значимость идей Л. Витгенштейна, 

«поставившего в качестве ограничи-

теля полноты знания лингвистиче-

ский барьер: человек может знать 

лишь то, что позволяют ему сформу-

лировать средства используемого им 

языка» [2, с. 94]. В данном случае 

имеет значение то, какими категори-

ями и смыслами способен опериро-

вать человек, обращаясь к окружаю-

щей его действительности.  

Сказанное выше складывается в 

следующую логическую цепочку: 

способность освоения гуманитарного 

знания предполагает осуществление 

деятельности, направленной на пони-

мание познаваемого явления. В свою 

очередь, сам по себе процесс понима-

ния тесно связан со структурой мыш-

ления человека, тем набором катего-

рий и смыслов, которыми он опери-

рует. И, коль скоро данные смыслы и 

категории находятся в тесной связи с 

языком, обнаруживается тесная взаи-

мосвязь между языковой компетент-

ностью и способностью человека 

улавливать и понимать смыслы, вы-

ходящие за рамки привычного ему 

мировоззрения. Таким образом, эф-

фективность гуманитарного образо-

вания обнаруживает тесную зависи-



Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2023. №3 (сентябрь) 

 

филологические науки 

 

_____________________________ 

 
© Кайзер Б.А., 2023 

мость от языковых форм, используе-

мых и свободно воспринимаемых 

учащимся. Исходя из этого, исследо-

ватели обращают внимание на высо-

кую значимость тезауруса как фак-

тора формирования гуманитарной 

компетентности личности. 

Примечательным моментом яв-

ляется то, что объективистский под-

ход, во многом отрицающий роль 

языка в познании, предполагает един-

ство смыслов, вне зависимости от 

того, какую форму символического 

выражения они получают. Однако на 

деле принцип структурирования 

мышления посредством языка имеет 

место быть. Для того, чтобы проил-

люстрировать данное положение, рас-

смотрим знаменитый пример с нали-

чием в языке коми свыше пятидесяти 

различных наименований снега [4]. В 

данном случае имеет значение не то, 

что для одного и того же объекта 

было придумано множество равно-

значных обозначений: для коми каж-

дое из используемых наименований 

снега характеризует какой-то кон-

кретный, строго определенный тип 

снега (например, мокрый снег, сухой 

морозный снег и т. д.).  

Ключевым моментом здесь явля-

ется то, что речь идет не просто о 

наличии пятидесяти слов в языке, но 

о наличии пятидесяти смыслов в 

структуре мышления, которые позво-

ляют представителям народа коми от-

личать друг от друга данные разно-

видности снега. В свою очередь, для 

жителей теплых краев характерно 

наличие гораздо меньшего количе-

ства обозначений снега, что характе-

ризует не только язык, но и использу-

емый стиль мышления, не позволяю-

щий опознавать различия между раз-

ными типами снега там, где предста-

витель народа коми с легкостью их 

определит. В контексте сказанного 

выше актуализируется вопрос о зна-

чении тезауруса как фактора осу-

ществления гуманитарного познания 

и о перспективных методах расшире-

ния словарного запаса, как основании 

для повышения гуманитарной компе-

тентности учащихся гуманитарных 

специальностей. На базовом уровне 

тезаурус определяется как синоним 

словосочетания «словарный запас».  

Вместе с тем, в настоящее время 

теоретическая нагруженность дан-

ного термина расширилась ввиду зна-

чительного внимания, уделяемого ис-

следователями языковому аспекту 

изучения культуры. В частности, в 

настоящее время существуют отрасли 

культурологического знания, в рам-

ках которых способность по приоб-

щению человека к культуре рассмат-

ривается с точки зрения уровня до-

ступного ему словарного запаса, ко-

торый слагает, соответственно, сово-

купность доступных для его понима-

ния смыслов. Отсюда, собственно, и 

проистекает идея обеспечения роста 

тезауруса, как базового условия рас-

ширения возможностей по осуществ-

лению адекватного, нередуцирован-

ного гуманитарного познания. 

Рассматривая вопрос о путях и 

способах приобретения языковых 

компетенций следует отметить, что 

постановка задачи по расширению те-

зауруса таит в себе известное проти-
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воречие, связанное с выбором языко-

вых единиц, вводимых в словарный 

запас учащегося. И здесь присут-

ствует следующие проблемы: 

- изначальное отсутствие диффе-

ренциации смыслов, не позволяющее 

осуществлять поисковую активность 

для целенаправленного заучивания 

новых слов; 

- проблематичность запоминания 

большого количества новых слов в 

условиях отсутствия непосредствен-

ной практики их осмысления, упо-

требления и восприятия. 

Рассмотрим данные вопросы по 

порядку. Прежде всего, следует отме-

тить, что в условиях сравнительно 

бедного тезауруса имеет место соот-

ветствующая структура мышления, 

что порождает проблематичность в 

объективации смыслов, требующих 

языкового выражения, с которым 

субъект еще не знаком. Противоречие 

здесь состоит в том, что попытка рас-

ширения словарного запаса на осно-

вании сознательного целенаправлен-

ного выбора предполагает, что чело-

век уже владеет смысловой единицей, 

которую он стремится освоить. Дан-

ное противоречие может быть разре-

шено при условии, если перечень слов 

для изучения составлен специально 

для учащегося компетентным педаго-

гом, однако и здесь возникает про-

блема, связанная с тем, что освоение 

языка наиболее эффективно осу-

ществляется тогда, когда имеет место 

сопутствующая деятельность, в ходе 

которой производится восприятие но-

вых смыслов и отражающих данные 

смыслы языковых единиц.  

Для того, чтобы проиллюстриро-

вать данный принцип, достаточно об-

ратить внимание на то, что самостоя-

тельное целенаправленное изучение 

языка приводит к затрате значитель-

ных усилий, при этом, человек может 

изучать язык на протяжении многих 

лет, но не владеть им. В то же самое 

время сопутствующее ознакомление с 

языком, происходящее в процессе по-

гружения человека в языковую среду, 

обеспечивает быстрое и эффективное 

освоение иностранного языка. Одним 

из широко применяемых способов 

обогащения словарного запаса уча-

щихся является осуществление чте-

ния художественной литературы, в 

результате чего учащийся сталкива-

ется с новыми лексическими едини-

цами и, соответственно, приобретает 

опыт их интуитивного восприятия [3]. 

В данном случае процесс реализуется 

сходным образом с процессом погру-

жения в языковую среду: значения не-

знакомых слов зачастую становятся 

понятными исходя из того контекста, 

в который они помещены. Однако, 

рассматривая особенность данного 

методологического подхода, следует 

обратить внимание на его недостатки, 

связанные с тем, что интуитивное 

восприятие незнакомых слов зача-

стую не фиксируется на уровне созна-

ния (что позволило бы осуществить 

уточнение смысла конкретного 

слова), однако данный процесс реали-

зуется, преимущественно, в рамках 

уже сложившейся структуры мышле-

ния, возводящего частные объекты к 

хорошо изученным родам.  

В рамках получения гуманитар-

ного образования одним из ключевых 
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факторов успешного обучения явля-

ется формирование развитой струк-

туры мышления, обеспечивающей 

возможность осуществления понима-

ния сложных смыслов, отличных от 

привычного для учащегося набора 

применяемых смысловых конструк-

ций. В данном контексте, с учетом 

языковой определенности мышления, 

одним из ключевых условий развития 

когнитивных способностей учаще-

гося и привития ему развитой методо-

логии гуманитарного познания явля-

ется расширение его языковых компе-

тенций, что связано с увеличением ак-

тивного словарного запаса. С точки 

зрения современного гуманитарного 

знания тезаурус представляет собой 

область знаний человека, определяю-

щих степень (и перспективы) его при-

общения к социальной и культурной 

среде. Будучи фактором, определяю-

щим способность человека понимать 

социальные и культурные процессы, 

тезаурус представляет собой важней-

шее основание формирования гума-

нитарных компетенций. Практика пе-

ревода классической англоязычной 

литературы представляет собой мощ-

ный инструмент для расширения теза-

уруса студентов гуманитарных спе-

циальностей. Она позволяет не только 

обогатить знания в области языка, но 

и развить критическое мышление, 

аналитические и интерпретационные 

способности. 

Обсуждение. Для расширения 

тезауруса полезно провести сравни-

тельный анализ различных переводов 

одного и того же произведения. Такой 

подход позволит студентам увидеть 

различные интерпретации текста, 

осознать многогранность и амбива-

лентность языка и культуры. Совре-

менные цифровые технологии предо-

ставляют студентам инструменты, ко-

торые могут облегчить процесс пере-

вода. Электронные словари, базы дан-

ных, специализированные переводче-

ские программы — все это может 

быть использовано для расширения 

тезауруса и улучшения качества пере-

вода. Привлечение знаний из других 

наук, таких как история, социология, 

культурология, позволит студентам 

лучше понимать контекст произведе-

ния, а также углублять их понимание 

влияния культурных и исторических 

факторов на язык и литературу. 

Заключение. Через практику пе-

ревода студенты могут освоить 

навыки критического анализа. Это 

позволяет им не просто переводить 

текст, но и критически осмысливать 

его, выделяя ключевые моменты, под-

текст и культурные особенности. Взяв 

в рассмотрение все вышеупомянутые 

аспекты, можно сделать вывод о том, 

что практика перевода классической 

англоязычной литературы действи-

тельно является мощным инструмен-

том для пополнения тезауруса студен-

тов гуманитарных специальностей. 

Она способствует развитию языко-

вых, аналитических, культурных и 

межкультурных навыков, делая обра-

зовательный процесс более глубоким 

и многогранным. Такой комплексный 

подход может стать определяющим в 

формировании профессиональной 

компетентности выпускников гума-

нитарных специальностей. 
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