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От авторов

Н астоящ ая книга представляет собой первый в нашей стра
не опыт учебного пособия по практике перевода с русскогЬ 
языка на испанский. Книга предназначена для студентов 
старших курсов институтов и факультетов иностранных язы 
ков, но может быть использована для повышения языковой 
квалификации преподавателями испанского язы ка, может 
быть использована и теми, кто изучает испанский язык са
мостоятельно.

Основной задачей пособия является развитие навыков 
письменного перевода с русского языка на испанский; кроме 
того, в задачу пособйя входит такж е развитие навыков пере
водческого анализа оригинального текста на разных уровнях 
его лингвистической организации, навыков критического ана
лиза перевода, навыков переводческой работы с двуязычными 
и толковыми словарями, наконец, ознакомление с некоторы
ми специальными вопросами техники письменного перевода.

Отсутствие учебников и учебных пособий, посвященных как 
общим вопросам, так  и отдельным аспектам перевода с русско
го языка на испанский, весьма осложняло осуществление 
неизбежного для изданий такого рода ограничения — ограниче
ния круга рассматриваемых вопросов и жанрово-тематического 
и стилистического ограничения языкового материала. Час
тично эта трудность была решена тем, что в подготовленной 
авторами к изданию книге «Грамматические основы пере
вода с русского языка на испанский» систематизирована та 
специфика переводческой деятельности, которая определяет
ся соотношением грамматических систем русского и испан
ского языков, а такж е соотношением речевых норм, регулирую
щих употребление языковых единиц грамматического уровня. 
Это позволило в данном пособии сосредоточить основное 
внимание на лексико-стилистических и, частично, синтакси
ческих вопросах, а такж е на некоторых технических пробле
мах письменного перевода (условия применения транслитера-
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цин, использование толковых словарей и справочных изда
ний энциклопедического типа, сопоставительный анализ сло
варных статей и др.). Ограничение материала было достигнуто 
ориентированностью пособия на определенный функциональ
ный стиль русского языка — на современную русскую научную 
речь. Выбор научных текстов для практической работы начи
нающего переводчика определен не только программными 
требованиями к тематике письменного перевода, но также 
и следующими соображениями. Научный стиль речи, как из
вестно, высоко стандартизирован и в области лексики (тер
мины, терминологические сочетания слов), и в области син
таксиса; кроме того, он характеризуется относительной прос
тотой в плане экспрессивно-стилистическом. Вместе с тем, 
научная речь клиширована не в такой степени, как газетно
информационная; соответственно, она предоставляет гораздо 
большие возможности для переводческих наблюдений, для 
перехода к самостоятельной работе над другими стилями речи.

Книга состоит из 25 уроков и приложения — лексического 
указателя и библиографии.

Структура и содержание уроков. Каждый урок включает 
основной текст, переводческий комментарий основного тек
ста, контрольный перевод основного текста, дополнительный 
материал для самостоятельных переводов, лексические уп
ражнения (уроки № №  1— 12).

О с н о в н ы е  т е к с т ы  представляют собой подлинные 
(неадаптированные) образцы русской научной прозы, не слиш
ком специальные по содержанию и достаточно разнообразные 
по тематике: тексты по истории науки, космическим исследо
ваниям, теории информации, теории моделей, этнографии, 
фольклору, литературоведению, лингвистике, психологии, 
социологии, экономике, философии и др.

Основные тексты взяты, главным образом, из научных 
монографий издательства «Наука», из журналов, издаваемых 
Институтами АН СССР («Вопросы истории», «Вопросы эконо
мики», «Вопросы философии», «Советская этнография»), из «На
учных докладов высшей школы» и некоторых других автори
тетных изданий 1965— 1969 гг.

Тексты расположены в порядке увеличения их языковой 
и жанрово-стилевой трудности, что определяет, в частности, 
некоторые особенности в структуре уроков первой и второй 
части пособия и в методике работы над пособием.

П е р е в о д ч е с к и й  к о м м е н т а р и й  основного 
текста ставит своей задачей разъяснить трудные для перевода 
слова, обороты и конструкции оригинала, обсудить ценность
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различных вариантов перевода, развить умение пользоваться 
словарями различных типов и помочь приобрести те перевод
ческие навыки, о которых речь шла выше.

Методическое назначение комментариев уроков 1— 12 со
стоит в том, чтобы раскрыть студенту особенности работы пе
реводчика над текстом, показать, как создается перевод, какие 
основные трудности встречаются в этой работе; комментарий 
этих уроков призван такж е ввести, активизировать и закре
пить новый языковой материал. Комментарии уроков 13—25 
имеют целью помочь студенту осуществить самостоятельный 
перевод подлинного русского текста—основного текста урока.

Комментарий в целом описывает текст на различных уров
нях его организации — с точки зрения смысловых и стилисти
ческих особенностей составляющих его языковых единиц. 
В связи с тем, что научная речь изобилует терминами, терми
нологическими сочетаниями, типическими сочетаниями слов, 
типичными для данного стиля лексико-грамматическими кон
струкциями, в связи с тем, что большой разряд слов характе
ризуется либо преимущественным, либо специфичным упо
треблением именно в этом функциональном стиле речи, особое 
внимание при анализе языковых единиц текста обращалось 
на выделение и переводческую интерпретацию подобных лек
сических, фразеологических и грамматических явлений. И з
вестно, что эти явления при переводе научных текстов вы
зывают наибольшие затруднения, усугубляемые отсутствием 
специализированных (по различным отраслям знания) русско- 
испанских словарей. Выделенный в комментариях круг терми
нов, терминологических сочетаний, специфичных для научной 
речи слов, типических сочетаний слов и лексико-грамматичес- 
ких конструкций, благодаря разнообразию тематики и достаточ
но общему характеру текстов образует определенный лексико
грамматический минимум, характеризующий научный стиль 
речи. Овладение этим минимумом необходимо для каждого, 
кто занимается письменным переводом научных и деловых 
текстов с русского язы ка на испанский.

Само собой разумеется, что выделение названных выше 
единиц осуществляется именно с переводческих позиций. 
Действительно, ведь каждое комментируемое слово можно 
было бы рассматривать в составе словосочетания, а каждое 
словосочетание — как реализацию лексико-грамматической 
конструкции, входящей, в свою очередь, в более общую грам
матическую модель. Масштаб представления выбирался в 
каждом отдельном случае на основе учета тех специфических 
трудностей, которые определяются особенностями соотноше-
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ния рассматриваемой русской языковой единицы с ее испанс
кими эквивалентами. Классификация выделяемых единиц 
в ряде случаев также определялась специфическими перевод
ческими соображениями. Приведем пример. В уроке X X I 
сочетание слов побудительный мотив употребляется не тер
минологически, соответственно, оно классифицируется как 
типическое для данного стиля речи сочетание слов. Р азу 
меется, в специальных статьях по психологии это же сочета
ние может иметь и терминологический характер.

При комментировании лексического и лексико-граммати
ческого материала внимание обращалось на то, чтобы как 
в русском, так и в испанском языке сопоставляемые единицы 
вводились в необходимых «системных контекстах» (отдельные 
слова в окружении ближайших синонимов, типические соче
тания — в ряду синонимичных, антонимичных и аналогичных 
сочетаний, лексико-грамматические конструкции — в ряду 
лексически вариантных конструкций), что способствует вы
работке важнейшего переводческого навыка: оперировать в 
качестве эквивалентных единиц целыми языковыми микро
системами, а не изолированными элементами языка.

Создание такого рода связей должно, по мысли авторов, 
быть облегчено последовательным введением в комментарий 
семантически связанных единиц различного уровня. Пример 
такого введения: слово сознательно вводится в уроке IX, 
сознавать — в уроке X III , сознательность — в уроке X X III, 
типическая конструкция сознавать как-\-сущ. — в уроке IX; 
слово человек — в уроке II I , типическое сочетание челове
ческая нат ура  —  в уроке X III.

При комментировании рассмотренных выше языковых яв
лений используются следующие сокращения: терм. — термин, 
терм, сочет .— терминологическое сочетание, тип. сочет. 
— типизированное сочетание слов, тип. консгпр. — типиче
ская конструкция.

При анализе словарных статей используются сокращенные 
обозначения толковых, синонимических и двуязычных сло
варей. Сокращения приведены в рекомендательном списке 
словарей. В некоторых комментариях для развития навыка 
сопоставительного анализа словарных статей материалы «Рус
ско-испанского словаря» X. Ногейры и Г. Я. Туровера срав
ниваются с более старыми лексическими разработками «Рус
ско-испанского словаря» Ю. С. Ясельман.

Контрольные переводы основных текстов выполнены ав
торами. Хотя предполагается, что самостоятельные переводы 
основных текстов студенты начнут только с 13 урока, все
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авторские переводы вынесены в конец книги с тем, чтобы 
не стеснять методическую инициативу преподавателя.

Предложенные авторами переводы основных текстов не 
являются, разумеется, единственно возможными, поскольку 
вообще не может быть единственно возможного перевода. 
Одна из методических задач пособия — о чем специально 
будет сказано ниже — состоит, в частности, в том, чтобы 
дать материал для аудиторного обсуждения под руковод
ством преподавателя возможных вариантов контрольного пе
ревода.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  для самостоя
тельного перевода по своему содержанию, по тематике, по 
языковому материалу связан с основным текстом урока и 
с комментарием к основному тексту. Дополнительный мате
риал для самостоятельных переводов представляет собой:
1) отдельные фразы, составленные авторами («учебные» фразы);
2) отдельные учебные фразы, образующие в совокупности 
связный «учебный» текст; 3) отдельные подлинные фразы из 
научной и научно-популярной литературы; 4) отдельные под
линные фразы, образующие в совокупности «модельный» связ
ный текст, своего рода реферативное изложение подлинного 
текста; 5) «микротексты» — целые отрывки из подлинных 
научных и научно-популярных текстов.

Подлинный материал для самостоятельных переводов дол
жен не только способствовать решению частных задач в рам
ках отдельных уроков: вместе с основными текстами, он 
призван дать достаточно полное представление о современной 
русской научной прозе в ее самых разнообразных жанровых и 
стилистических вариантах. Соответственно, подлинный мате
риал охватывает практически все виды научной литературы — 
от монографий на специальные темы до полемических статей 
в периодических изданиях — и большое количество (более ста) 
авторов —  от крупнейших авторитетов в различных областях 
знания до корреспондентов популярных журналов. Такой подбор 
позволяет приблизить работу студента при решении учебных 
задач к реальным условиям практической работы переводчика- 
профессионала.

Материал для дополнительных переводов обозначен сокра
щением ДМ. Подлинные фразы и тексты помечены знаком (*).

Работа над основными текстами и дополнительным мате
риалом представляет основной тип переводческих упражне
ний. Кроме этих упражнений, уроки 1— 12 содержат мате
риал для специальных упражнений лексического характера.

Л е к с и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я .  Предлагается три
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основных вида лексических упражнений. 1) Анализ толковых 
словарей русского и испанского языков; определение разных 
значений и разных оттенков значения слов; сравнение семан
тической структуры и лексической сочетаемости русских и 
испанских слов; сравнение структуры словарных статей. Под
робнее этот вид работы представлен в комментариях 20 и 
27 урока 1. В упражнении урока 1 приведен необходимый сло
варный материал. В упражнениях последующих уроков сло
варный материал должны подбирать сами студенты. 2) П о
строение семантического поля слова с использованием толко
вых и синонимических словарей; образование словосочета
ний и предложений с членами семантического поля; замена 
одних членов другими и наблюдения над возможными семан
тическими и стилистическими изменениями, происходящими 
при такой замене. Подробнее этот вид работы представлен 
в уроке 2 (Лексические упражнения), где приведен необхо
димый материал для анализа семантического поля слова 
Гатозо. В упражнениях последующих уроков словарный ма
териал подбирается самими студентами. 3) Построение кор
реляционной таблицы (установление эквивалентностей между 
русскими и испанскими лексическими микросистемами). 
Подробно этот вид работы представлен в уроке 3, ком
ментарий 8 (человечество. . . — НитапЫ ас! ...). Описанные 
здесь задания к упражнениям в уроках не повторяются, вместо 
этого указывается тип упражнения и номер задания, соот
ветствующий указанному выше порядку изложения (ЛУ-1, 
ЛУ-2, ЛУ-3).

Кроме указанных лексических упражнений, в некоторых 
уроках даются специальные виды упражнений, призванные 
закрепить определенный языковой материал или переводче
ский навык (У). Условия таких упражнений приводятся в 
соответствующем разделе урока.

Л е к с и ч е с к и й  у к а з а т е л ь  содержит слова, ти
пические сочетания слов, термины, терминологические соче
тания, словообразовательные модели и лексико-грамматиче- 
ские конструкции основных текстов, вынесенные в коммента
рий. Лексический указатель не дает, таким образом, полной 
информации о содержании развернутых комментариев, но 
является лишь своеобразным «оглавлением», показывающим 
вокруг какой языковой единицы строится комментарий.

Языковые единицы расположены в указателе в алфавит
ном порядке (лексико-грамматические конструкции — в ал
фавитном порядке опорных слов).

В раздел лексики включено некоторое количество лексика-
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лизованных предложно-именных сочетаний типа по сути, 
а также сложные предлоги и союзы.

Сочетания слов приводятся обычно в абсолютной форме, 
но при фиксированных синтаксических функциях сочетания 
слов даются в соответствующих формах, например, субъек
тивного толка, на стыке наук.

Н е к о т о р ы е  м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а 
ц и и .  К ак ясно из сказанного выше, книга в методическом 
отношении членится на две части: первая часть охватывает 
уроки 1— 12, вторая — уроки 13—25. Так как студенты 
I I I— IV курсов, имеющие ограниченную языковую подготов
ку в области испанского языка, не могут сразу приступить к 
самостоятельному переводу подлинных русских текстов, ос
новное внимание при изучении первых двенадцати уроков 
должно быть уделено закреплению и активизации нового 
языкового материала, развитию навыков работы с толковыми 
и синонимическими словарями и справочными пособиями раз
личных типов, развитию навыков аналитического чтения ори
гинала и критического чтения перевода, навыков сравнения 
перевода с оригиналом. Самостоятельные переводы выпол
няются в это время на материале учебных фраз и текстов 
и на ограниченном подлинном материале.

При изучении уроков 1— 12 рекомендуется следующая 
система работы: домашнее чтение основного текста и ком
ментария; аудиторное обсуждение нового языкового материа
ла, основного текста и комментария, аудиторный перевод 
дополнительного материала; домашний перевод дополнитель
ного материала и выполнение упражнений; аудиторное обсуж
дение домашних переводов и упражнений, обсуждение воз
можных вариантов перевода основного текста. При изучении 
уроков 13—25 рекомендуется несколько иная система работы: 
домашнее чтение оригинала и комментариев, перевод дополни
тельного материала; аудиторное обсуждение комментария и 
домашних переводов; домашний перевод основного текста, 
сравнение его с контрольным переводом, анализ расхождений; 
аудиторное обсуждение домашних переводов, обсуждение воз
можных вариантов контрольного перевода. Разумеется, пре
подавателем могут быть внесены различные изменения как 
в порядок, так  и в содержание работы студентов над материа
лом пособия.

Работая над переводом научных текстов, особенно фило
софских и экономических, переводчик, наблюдая оригиналь
ные испанские произведения аналогичной тематики, несом
ненно обратит внимание на более свободное, менее строгое
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использование терминологии, чем это принято по нормам 
русской научной речи. В испанском языке имеет место зна
чительная вариативность даже для фундаментальных для 
данной отрасли знания терминов. При этом термины варьи
руются не только от страны к стране, не только от автора к 
автору, но нередко даже в пределах одной и той же работы 
одного и того же автора. Начинающему переводчику, для 
которого испанский язык не является родным, не рекомен
дуется такое свободное отношение к научной терминологии. 
Ж елательно, чтобы переводчик, определив оптимальный эк
вивалент для передачи научного термина, придерживался его 
на протяжении всего текста перевода, избегая синонимических 
замен. При работе с общественно-политическими, философ
скими и научными терминами особое внимание должно быть 
обращено на способы перевода, выработанные в советской из
дательской практике.

Работа над материалом пособия требует постоянного об
ращения к двуязычным, толковым, синонимическим и эн
циклопедическим словарям. Список наиболее доступных и 
популярных изданий такого рода приведен в приложении. 
В скобках указаны сокращенные обозначения словарей, 
применяемые в тексте книги.

Начинающему переводчику, несомненно, будет полезно 
ознакомиться и с имеющимися немногочисленными публикаци
ями, посвященными отдельным грамматическим и лексическим 
вопросам перевода с русского языка на испанский. Список этих 
работ также приведен в приложении.

Авторы выражают свою признательность рецензентам — 
преподавателям кафедры романских языков филологического 
факультета ЛГУ  им. А. А. Жданова С. П. Николаевой, 
К- В. Ламиной и преподавателям кафедры испанского языка 
Горьковского педагогического института иностранных языков 
им. Н. А. Добролюбова, Н. Е. Фроловой, С. А. Семко, Е .Н ., 
за ценные замечания и полезные советы при работе над 
рукописью.

М . Виньярски
Ю. Ванников



Урок I
Т Е К С Т

Фольклор

(И С Т О Р И Я  Т Е Р М И Н А  И ЕГО С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  З Н А Ч Е Н И Я )

22 августа 1846 г. в английском еженедельнике «Атенеум» 
появилась небольшая статья, которой суждено было стать 
первой вехой на пути исканий фольклористикой своей области 
в мире науки. За псевдонимом, каким была подписана статья 
(А. Мертон), скрывался археолог Уильям Д жон Томе (1803— 
1885), и вряд ли его скромное имя удержалось бы в памяти 
потомства, если бы не впервые употребленное им словообра
зование “РоШ оге” . Спустя немногим более тридцати лет, 
когда оно было принято в качестве научного термина англий
ским фольклорным обществом, сам Томе, ставший его пред
седателем, в предисловии к первому тому трудов этого об
щества не без иронии заметил, что введенный им термин уве
ковечит его имя больше, чем его долгая профессиональная дея
тельность.

П редлагая новое научное понятие, Томе меньше всего 
думал о будущих фольклористах и не имел тщеславного на
мерения основать новую науку. Словообразованием “Ро1к- 
1оге” Томе, как археолог, имеющий дело с памятниками мате
риальной культуры, прежде всего хотел обозначить связан
ные с последними проявления духовной жизни народа, а 
именно — «нравы, обычаи, обряды, суеверия, баллады, пос
ловицы и т. п. старых времен».

Хотя приоритет Томса в изобретении нового термина не
оспорим, однако это не означает, что он был первооткрывате
лем самого предмета изучения. И здесь необходимо коснуться 
предыстории термина, которая объяснит неслучайность именно 
такого, а не иного значения, какое придал ему Томе. Задолго 
до него во всех европейских науках существовало понятие 
«народной поэзии», «народной литературы» или «народной 
словесности».

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Неиспанские фамилии сохраняют в испанском переводе 
свое написание, если в языке оригинала такж е принята л а 
тинская графика. В остальных случаях фамилии транслите
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рируются. В нашем тексте однако фамилия Томе (Т отз) не 
может транслитерироваться, ибо это — английская фамилия, 
и в тексте мы имеем дело с ее русской транслитерацией. В 
таких случаях необходимо установить оригинальное написа
ние фамилии. Если оно не указывается в переводимом тексте, 
переводчик должен обратиться к словарям, энциклопедиям, 
специальной справочной литературе.

Имена передаются, в общем, как и фамилии. Однако сле
дует иметь в виду, что в испанском языке, в отличие от рус
ского, гораздо чаще применяются собственно испанские ва
рианты имен (это касается, в первую очередь, «христианских» 
имен), при наличии таких вариантов, например:

Трудность состоит в том, что эта норма не выдерживается 
последовательно. В современной испаноязычной литературе и 
прессе все более отчетливо действует тенденция сохранять 
иностранные имена в их оригинальном написании. Перевод
чик, поэтому, должен хорошо знать уже сложившиеся тради
ции, особенно при передаче имен известных писателей, уче
ных, политических деятелей разных стран и эпох. В нашем 
случае, поскольку отсутствует уже сложившаяся традиция 
для передачи имени Томса, предпочтительнее дать оригиналь
ную форму (\\Ш Н ат ^ Ь п ,  а не Ош11егто .Тиап).

2. Н азвания периодических изданий обычно не перево
дятся, а даются в оригинальной форме (в случае латинской 
графики), либо транслитерируются. Если издание не являет
ся достаточно известным, транслитерацию можно сопроводить 
переводом (в скобках — в тексте, либо в виде подстрочного 
примечания, или комментария), например: “1Чоуауа 1 поуеу- 
зЬауа 1з1 о п а” (Ьа Ыз1опа тосЗегпа у соп!етрогапеа).

3. При переводе названий организаций, обществ, учрежде
ний следует иметь в виду, что в испанском языке принято 
каждое самостоятельное слово таких названий писать с про
писной буквы, например: ЗоаесЗас! (Зе Ео1к1оге 1п§1еза.

4. Значение (термина). Перевод слова «значение» вызывает 
обычно затруднения. Эти затруднения связаны с многознач
ностью слова «значение». Словарь Ушакова дает следующее 
определение этого слова: «1) Смысл, то, что данный предмет 
(слово, жест, знак) значит. Слово «значение» имеет несколько

\Ш Ш ат (англ.) —  СшШегто
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значений... 2) Важность, значительность, назначение. Этому 
процессу придается большое политическое значение. ... 3) В лия
ние, общественная роль. Значение французской революции 
в политической жизни Европы». В русско-испанском словаре 
Я даны испанские эквиваленты для всех трех значений слова:
1) 51§пШсас1оп, 51§пШсайо, зепИйо; 2) 1гпрог1апс1а, уа1ог;
3) 1шрог1 апс 1а, 31§шПсас10П.

Более дифференцированно построена статья в русско-ис
панском словаре НТ: “ 1) 51§пШсааоп, зщпШсайо, зепИйо 
(смысл); асерс16п (слова); прямое ~  зепШ о (Нгес1о (ргорю), 
асерс16п ргор 1 а ; переносное ~  зеп!лйо П§игайо (1 газ1 а 1 1 с 1о); 
в буквальном ~  еп е1 зеп^йо ез1пс1:о, П1ега1шеп(;е; 2) (зна
чительность) ппрог1 апс 1 а, уа1ог (сила); международное ~  
1 шрог1 апс 1 а т!егпасю па1; местного ~  йе т !е г ё з  1оса1; при
давать ~  (чему-л.) йаг гароНагкйа, уа1ог; не иметь никакого ~  
по 1епег 1 т р о г 1:апс1 а; 3) мат. уа1ог.”

Структура русско-испанских словарей повторяет, таким 
образом, структуру статьи русского толкового словаря. Но 
при этом для первого значения слова указано сразу три эк 
вивалента, что затрудняет выбор наиболее подходящего. Д ей 
ствительно, в испанском языке довольно трудно разграничить 
три эти слова в плане чистой семантики. Рассмотрим, для при
мера, соответствующие статьи словаря Ь: “51§пШсас1бп —- ас- 
шоп йе зщпШсаг, зепИйо йе ипа соза; зщпШсайо —• 51§пШса- 
с16п, зепШ о; зеп1лйо (в рассматриваемом значении, в одном 
из своих значений) зщ пШ сааоп” .

В словаре С вообще не различаются значения слов 31§пШ- 
сас1оп — 51§пШсайо.

Тем не менее, могут быть указаны некоторые дифферен
цирующие семантические оттенки, на которые переводчик 
должен обратить особое внимание, особенно для слов 51§пШ- 
сас1бп, 51§пШсайо.

Слово 51§пШсас10п выражает более абстрактное значение, 
чем слово 51§пШсайо. Частично это определяется живой соот- 
носимостью существительного 51§пШсас10п с глаголом 31§ш- 
Псаг (з1§п111сас16п=асс16п йе зщпШсаг). В этом своем основ
ном значении слово 51§пШсас1бп часто употребляется и как 
синоним слов 1трог1апс1а, уа1ог. Например, такую фразу 
как «значение первого запуска в космос еще не вполне оценено» 
можно перевести на испанский язык, используя как слово 
51§пШсааоп, так  и 1трог1апс1а. Ьа 5щп1{1сас16п (т р о г (а п ш )  
йе1 р п т е г  уие1о а1 С озтоз аип по Ьа зЫо йе1 1ойо уа1огайа.

Что касается слова зщпШ сайо, его значение, как уже было 
отмечено выше, гораздо более конкретно, чем значение слова
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51§пШсас1бп. Чаще всего слово з^пШ сасЬ в испанском языке 
можно встретить в таком контексте: “Ез1а ра1аЬга Пеле ши- 
сЬоз з^пШ саёоз” .

В качестве синонима для проверки этого значения может 
быть использовано слово асераоп  (ср. НТ). В рассматривае
мом тексте слово «значение» употреблено именно в таком зна
чении и должно быть переведено при помощи слова з 1§пШ- 
сас!о.

5. Современный. Толковый словарь (У) указывает следую
щие значения этого слова: 1) Относящийся к одному
времени, к одной эпохе с кем-чем-н. Современные Пушки
ну поэты. 2) Относящийся ко времени существования того, 
о ком-чем идет речь. Портрет Ломоносова, сделанный по со
временной гравюре. 3) Относящийся к настоящему времени, 
к текущему моменту, к настоящей эпохе, теперешний. Совре
менная литература. Современная жизнь. Характеризующий 
настоящее время, текущую действительность, характерный 
для настоящей эпохи. Современный тип женщины. 4) Стоящий 
на уровне своего века, не отсталый, отвечающий материаль
ным потребностям, общественным, культурным запросам на
стоящего времени... новая, современная техника.

Отметим, что в рассматриваемом тексте слово «современ
ный» употреблено в третьем его значении (относящийся к на
стоящему времени).

Испанско-русский словарь Я объединяет значения рус
ского слова «современный», с точки зрения испанских экви
валентов, в две группы: 1) (кому-л., чему-л., какой-л. эпохе) 
согйетрогапео; 2) (соответствующий нашему времени) рге- 
зеп{е, ас!иа1; ~  литература — ШегаШга шоёегпа.

Однако такая группировка является слишком грубой и 
недостаточной для точного разграничения значений испанских 
эквивалентов. Кроме того, как видно из строения статьи, 
слово шос1егпо вводится без достаточного семантического обо
снования, а его комбинаторная характеристика такж е не 
может считаться удовлетворительной. Более точно и полно 
построена соответствующая статья в русско-испанском сло
варе НТ: соп{етрогапео; ас!иа1 (настоящий); то ёегп о  (на 
уровне времени), ~ о е  положение зИ иааоп  ас1иа1; ~ а я  тех
ника 1ёсшса тоёегп а .

Еще более точная корреляция может быть установлена 
путем разбиения разных значений слова «современный» на 
три группы, в зависимости от соотнесенности с определенным 
испанским эквивалентом: а) значения, соответствующие ис
панскому слову соп1;ешрогапео; б) значения, соответствующие
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испанским словам ргезеп{е, ас!иа1; в) значения, соответствую
щие испанскому слову тоёегпо. Д ля  слова соп!ешрогапео 
эквивалентными будут 1-е и 2-е значения слова «современный». 
Д ля слов ргезеп1е, ас1иа1 — 3-е значение (однако значению 
«характеризующий настоящее время, текущую действитель
ность, характерный для настоящей эпохи» будет соответство
вать слово тоёегпо ; поэтому современный тип женщины сле
дует перевести как ип Про ёе т ^ е г  тоёегпо). Д ля  слова т о 
ёегпо, кроме того, эквивалентным будет и 4-е значение слова 
«современный». Д ля  разграничения этих трех групп значений 
удобно пользоваться синонимическими заменами и антони
мическими противопоставлениями. Так, синонимическим суб
ститутом для значений а) может служить конструкция «ко
торый был (имел место и т. п.) в то же время»..., для группы 
в) — «передовой», «новейший» и антоним «устарелый», «отста
лый», для группы б) — антонимы «прошлый», «прошедший», 
«минувший».

В разбираемом тексте слово «современный» употреблено 
в значении б) (нашего времени, не того, которое прошло), 
следовательно, в качестве эквивалента должны быть исполь
зованы испанские слова ргезеп!е или ас!иа1. Возможные ва
рианты перевода: ... зиз 51§пШсаёоз еп е1 ргезеп1е (еп 1а ас- 
1иаНёаё, ас1иа1ез, Ьоу еп сПа, еп пиез!га ёроса)

6. 22 августа 1846 года. Возможные варианты перевода: 
е1 22 ёе а§оз1о ёе 1846, е1 22 ёе а§оз1о ёе1 апо 1846.

Вариант е1 22 ёе а§оз!о ёе1 1846 — вполне допустим в 
разговорной речи, однако для перевода данного текста яв 
ляется стилистически неэквивалентным.

7. (Статья, которой) суждено было стать (тип. сочет.). 
Возможные варианты перевода: ... аг11си1о ^ие ез!аЬа рге- 
ёезИпаёо а зег (... 11е§аг а зег, ... а сопуегПгзе); аг1!си1о сиуо 
ёезПпо зеп'а сопуегПгзе еп; аг11си1о а1 сиа1 1е зеп'а ёаёо соп- 
УегПгзе еп.

Особое внимание следует обратить на перевод русского 
слова «стать» в значении «сделаться, превратиться, прийти 
в какое-н. состояние» (У). К ак известно, в испанском языке 
нет такого близкого эквивалента для этого значения глагола 
«стать», какой, например, есть в английском (1о Ьесоте). 
В испанском же языке, при сравнении его с русским, ясно 
ощущается отсутствие слова с общим лексическим значением 
перехода из одного состояния в другое, превращения, приоб
ретения нового качества. Переводчики обычно довольству
ются приблизительной передачей слова «стать» в разбираемом 
значении посредством глагола зег. Разумеется, при таком
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переводе скрадывается тот внутренний динамизм, который 
присущ русским конструкциям «стать»+существительное | при
лагательное в тв. п. или краткое прилагательное. А между 
тем можно подобрать довольно хорошие испанские эквивален
ты для перевода глагола «стать» — синтаксическую конструк
цию 11е§аг а зег и глагол сопуегИгзе. В некоторых случаях 
они совместимы (т. е. взаимозаменяемы), в других случаях 
предпочтение должно быть отдано одному варианту. Так, 
при переводе фразы он стал хорошим врачом следует исполь
зовать вариант: 11е§о а зег ип Ьиеп тёсНсо. При варианте 
сопуегИгзе (СопуНИозе еп ип Ьиеп тёсН со .= 5 е  1гапз1огт6 
еп ип Ьиеп тёсНсо.) фраза приобретает и второй смысл: рань
ше он был плохим врачом. Это связано с тем, что глаголу 
сопуегИгзе присуще значение «превращ ения»,«преобразова
ния».

8. (Своя) область в мире науки (тип. сочет.) Возможные 
варианты перевода:

9. Вряд ли. К эквивалентам, даваемым словарями (Я, 
НТ) — росо ргоЬаЫе, ез йийизо — можно добавить также и 
следующие испанские соответствия:

Разные контексты могут определять предпочтительный вы
бор одного из вариантов. В разбираемом тексте вряд ли  вполне 
может быть переведено посредством “ез росо ргоЬаЫе” .

10. Вряд ли его скромное имя удержалось бы в памяти 
потомства. Образный оборот «удержаться в памяти потом
ства» (т. е. не быть забытым будущими поколениями) можно 
перевести на испанский язык буквально: ез росо ргоЬаЫе 
^ие 1а т е т о п а  йе зиз йезсепсПепЬз (с1е 1аз §епегасюпез М и - 
газ) ге1иу1езе зи тоёез^о  потЬ ге, но фраза в целом оказы
вается довольно громоздкой. Вполне допустимо использо
вать весьма употребительное в испанском языке выражение 
ге!епег еп 1а т е т о п а ;  однако более четкий, выразительный 
и «свежий» текст может быть получен при переводе, передаю
щем общее значение русского оборота, а именно: ез росо рго
ЬаЫе ^ие зи тос1е51о потЬге 1иезе гесогйайо рог 1аз §епега- 
сюпез 1и1игаз.

ез!ега
еп е1 типйо с1е 1а а е п а а

51110

и̂̂ 2аз 
4а1 \ег  
риейе зег
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11. Словообразование. Русско-испанские словари (Я, НТ) 
переводят такие слова как «словообразование», «словоизме
нение», «словосочетание» и др. следующим образом: “йепуа- 
с16п, 1 огшас 1бп ёе 1аз ра1аЪгаз” , “асс1с1еп1е § гата{ 1са 1 ” , “со т - 
ро51С1бп йе 1аз ра1аЬгаз” , е!с.

Такие же переводы можно найти и в словарях лингвисти
ческой терминологии1. Из переводов видно, что эти и подоб
ные слова понимаются как названия действий, процессов, 
как пошеп асиош з. Но эти же слова, как известно, могут оз
начать и те явления, предметы, которые являются результатом 
названных процессов, действий, т. е. быть собственно зиЬ- 
з ^ п И у и т .2 В э т и х  случаях часто требуется переводить их 
по-другому, стремясь передать именно значение зиЬз1:ап1л- 
у и т ,  отличное от значения пошеп асИошз. В анализируемом 
тексте мы встречаем слово «словообразование» именно в зна
чении собственно зиЪз1ап1лушп: слово, которое было образо
вано или введено в научное обращение в качестве термина 
У. Д ж . Томсом. Таким образом, термин «словообразование» 
в нашем случае надо переводить не как [о г т а а о п  ёе 1а ра- 
1аЬга, но как 1а ра1аЬга. Однако, так  как в результате сло
вообразовательных процессов образуются сложные слова, бо
лее точный перевод будет 1а ра1аЬга Гогтаёа, или 1а ра1аЬга 
ёеп у аёа , или 1а ра1аЬга сошриез1а. Предпочтение следует 
отдать последнему варианту, так  как слово «фольклор» обра
зовано именно “рог С0Шр031С1бп” .

12. Сам Томе: е1 ргорю Тошз, е1 гш зто Т о т з 3.
13. Сам Томе, ставший его председателем... Здесь мы име

ем причастие действительного залога прошедшего времени, 
следовательно, в испанском языке должно быть передано зна
чение предшествования в плане прошлого. Д ля  передачи 
этого значения могут быть использованы следующие вари
анты:

е1 ргор 1 0  Тошз ^ие НаЫа 11е§ас1о а зег зи ргез1(1еп1е;
е1 ргорю Тошз ^ие уа ега ргезЫеЫе;
е1 ргорю Т о т з  акога еп саНс1ас1 с1е ргез1с1еп1е;
14. Не без иронии, (тип. сочет.; тип. констр.). Точный 

испанский эквивалент: по з т  п о т а .  Вообще, модель не без-\-

1 Н ап ри м ер, в к н .: О. С. А  х  н  а н о  в а. С ловарь л ин гви сти 
ческих терм инов. М ., 1966.

2 И н тересно отметить, что в толковом  сл овар е У  толк овани е слова  
«сл овообразован ие» дается  та к ж е тольк о как п о т е п  а с И о т з .

3 О б особен н остях  уп отр ебл ен и я  слова п й з т о  в испанском  язы ке  
см. в кн. Н . Д . А р у т ю н о в о й  «Т рудности  п еревода с и спан ск ого  
язы ка на русский». М ., 1965, стр . 78.
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+ существ. род. п. следует переводить испанской моделью 
по-\-8т-\-зиз1апЦуо. Примеры:

Он сказал это не без улыбки. — Ьо сН]о по з т  ипа зоппза.
Он делал это не без внутреннего сомнения. — Ьо Ыго по 

з т  зепПг сЫйаз (по з т  ЬезНасхоп).
Он сказал это не без тайной мысли. — Ьо сНр по з т  а1§ип 

репзагшеМо осиНо.
Он делал это не без цели. — Ьо Ыго по з т  ип Пп.
15. Введенный им термин. К ак известно, активные и пас

сивные конструкции, которые являю тся трансформами друг 
друга, при инвариантном семантическом содержании могут 
существенно различаться в нормативно-стилистическом отно
шении. Употребимость пассивных и активных конструкций 
в разных функциональных стилях, видах и ж анрах речи мо
жет не совпадать, так  же, как могут не совпадать и нормы 
их «введения», т. е. контекстуального согласования. Эта раз
ница еще более ощутима при сравнении разных языков. По
этому при переводе с русского на испанский очень часто пас
сивные конструкции переводятся в активные. В этих случаях 
следует обращать особое внимание на «временную перспек
тиву», определяющую употребление и согласование времен 
в переводе. В нашем случае общий временной план — пред
шествование моменту речи — определяет и выбор форм в 
переводе: ... е1 1 ё г т т о  дие ё1 ЬаЫа тНосЬклск) (Рге1ёп1о 
Р1изсиатрегГес1о <3е 1псПса1луо).

16. Увековечить имя. (тип. сочет.) Возможны следующие 
варианты перевода: ... е1егтгаг е1 потЬге; йаг1е а1 потЬге 
ипа е1егшс1ас1...; регре!иаг е1 потЬ ге, т т о й а П г а г  е1 потЬге; 
с1аг1е а1 потЬ ге ипа т т о й а Н с Ы .. .

17. Иметь дело с+ тв . п. сущ. (тип. констр.) Возможные 
варианты перевода: 1епег дие уег соп а1§о, ез!аг ге1асюпас!о 
соп а1§о, 1гаЬа]аг соп (еп), 1епег сопех 1оп соп, сЫ юагзе а.

18. Томе, как археолог, имеющий дело с памятниками мате
риальной культуры, прежде всего хотел обозначить... Очень 
характерный пример, показывающий, что в русском языке 
отсутствует строгое временное согласование причастия с гла
голом. Поэтому в русском языке наряду с приведенной фразой 
допустима и такая, в которой причастие употребляется в фор
ме прошедшего времени (... археолог, имевший дело с...). 
При переводе на испанский язык такая вариативность уже 
недопустима. Правильный испанский перевод звучит следую
щим образом: Т о т з , с о т о  а^иео1о§о ^ие ез1аЬа ге1асюпас1о 
соп 1оз { е зН т о т о з  ёе 1а сиНига та!ег1а1 (Зезео еп р п т е г  1и§аг 
с1аг1е...
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19. При переводе слова памятник переводчик может пере
дать его словом шопигпеп1о. Такой эквивалент наряду с зе- 
ри1сго — «надгробный памятник» и ез1а1иа есиез!ге — «конный 
памятник» предлагает и русско-испанский словарь Я- Ср. од
нако соответствующую статью в русско-испанском словаре 
НТ: то п и те гй о  (в разных значениях), езШ иа; литературный 
~  топиш еп1о Ш егапо; еге§ 1г ип то п и теп 1 о  а а1§шеп.

Русское слово «памятник», помимо значений «архитектур
ное или скульптурное сооружение в честь какого-н. лица или 
события», «сооружение на могиле в память умершего», (пе- 
рен.) то, что поддерживает, заставляет хранить воспоминание 
о ком-чем-н.» (У), которые покрываются значениями испан
ских слов т о п и т е г й о ,1 е$1а{иа есиез!ге, зери1сго, имеет и 
другие значения, не отмеченные в русско-испанских слова
рях, а именно: «остаток материальной культуры далекого 
прошлого», «произведения древней письменности», «произве
дения устной словесности».

В испанском языке этим значениям слова «памятник» 
соответствуют: 
та(ег1а1ез„ например2:

“Еп 1а ас{иаНёаё ргоз1§иеп 1аз туезИ ^асю пез зоЬге 1а 
Ьазе <1е 1оз та1епа1ез сопосЫоз у {атЫ ёп  сопИпйап 1аз 
Ы ^ и е ё а з  ёе пиеуоз е1етеп1оз дие регтИ ап  езс1агесег 
е1 р ап о гата  е1по§гаПсо ёе 1а р п т Ш у а  Вапёа О п е п Ы ” . 
“Ьоз ша!епа1ез ЬаПаёоз, ргоёис!:о 1оз т а з  ёе ипа т ё и з -

1 Зам етим , что словари  И А  и С даю т б о л ее  ш и рокое толк ов ани е  
слова т о п и т е г Ц о , вклю чая в н его и такое зн ач ен и е как оЬ]е1о о й оси- 
т е п { о  ё е  иШ Ы ай рага 1а Ыз1:опа. О днак о уп о тр еб л ен и е  сл ова  ш опи- 
т е г й о  в этом  значении я вл яется  устаревш им  с точки зр ен и я  норм со в р е 
менной испан ск ой  речи. Н е сл уч ай н о сл овар и , не отличаю щ иеся а к а 
дем ическим  к онсерватизм ом , не п риводят так ого  значения сл ова  гпо- 
п и т е п 1 о .

Ср. Ь : М оп итегй о. ОЬга йе а ^ и И е с {и г а  о  езсиН ига со п з1ЙегаЫе 
рог зи 1 а т а п о  о зи т а § п Ш с е п а а :  е1 Р аг1еп 6п  зе сопИ йега сото е1 .т опи-  
т гп1о т аз кегт озо йе А (е п а з .  Сопз1гисс1оп ^ие гесиЬге ипа зери Н ига, 
ш аизо1ео. М опит еп1оз Н1з1дпсоз, ей Ш сю з апИ §иоз ^ие сопу1епе сопзег- 
уаг а саи за  Йе 1оз гесиегйоз ^ие соп  еП оз зе ге1асю пап  о йе зи уа1ог агН- 
зП со. А П аг айогпайо ^ие зе ! о г т а  еп  1аз 1§1ез1аз е1 ]'иеуез зап {о  рага соп- 
зегуаг Ьаз1а е1 у1егпез зап1о 1а зеди п йа Ь озШ  ^ие а^иё1 й!а зе  сопза^га. 
р 1§ . ОЬга Й!§па йе разаг а 1а р о з!еп й а й : 1аз оЪгаз йе Н от его зоп е1 т аз  
Ъе11о топи.теп1о йе 1а апН цйейай.

Ср. та к ж е \У : М опишеп1о. ОЬга йе а ^ и Н е с !и г а  о езсиН ига с о п т е -  
т о г а Н у а ;  со п зН и с а о п  дие гесиЬге ипа зериН ига; й о си т еп 1 о  гпегпогаЫе 
рог зи т ё г Н о  ехсер сю п а1 .

2 З д есь  и н иж е прим еры  взяты  и з книги: А П г е й о  Т г а у е г -  
5 о п 1. Ш з {о п а  йе1 й ги ^ и а у . За е й М о п . Е й И о п а ! М е й т а , Моп1еУ1Йео,
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1па 1Шса езсазатеп1;е йезаггоИайа, йап росоз тй ю ю з 
асегса йе 1аз раНлси1апйайез т а з  оп §та1ез йе ез!оз рие- 
Ыоз” . 

кзИтопюа
“Эе асиегёо а 1оз {езИ тош оз йе 1а ёроса, 1аз сагас!епз- 
Исаз §епега1ез йе 1а си11ига сЬапа-сЬагша егап 1аз 31- 
§ш еп!ез:...” . 

йоситеп1о5
“№ п§ипа йе ез!аз роЫасюпез йе]6 йеЫ йатеп1е йоситеп- 
1айа зи ех 1 з{епс1 а рощ ие по акапгагоп  е1 §гайо йе йеза- 
гго11о си11ига1 дие 1ез р егтШ п а  е1 сопос1гшеп1о йе 1а 
езсгИига” .

Таким образом, наиболее широким значением обладает 
слово 1ез1лтото, слово йоситехйоз применимо к различного 
рода письменным свидетельствам, слово та1епа1ез — к ар
хеологическим, этнографическим и прочим памятникам мате
риальной культуры. В рассматриваемом тексте речь идет 
именно о памятниках материальной культуры, однако в пере
воде слово та1епа1ез использовать невозможно (тавтология: 
та1епа1ез йе 1а сиНига та !еп а1 ), и вместо него необходимо 
употребить слово с наиболее широким значением, т. е. 1езИ- 
то ш о .

20. Проявления (духовной жизни народа). ЗдеСь мы встре
чаемся с тем же семантическим явлением, которое уже рас
сматривалось на примере слова «словообразование». Значение 
слова проявление так же может быть либо чистым зиЬз1ап1л- 
уиш, либо пошеп асНошз; в зависимости оттого, какое именно 
из этих двух возможных коэффициентных значений актуализи
ровано в тексте, в переводе требуется передать либо процес- 
суальность, либо предметность как таковую. Заметим, что 
русско-испанские словари и в этом случае дают эквивалент 
только для одного значения, а именно для значения пошеп 
асИошз (таш1ез1ас16п), в тексте же слово «проявление» упо
треблено как раз в значении собственно зиЬз1ап11Уит («про
явления духовной жизни» — нравы, обычаи и т. п.). В испан
ском языке это значение слова «проявление» может быть пе
редано либо словом тап1[ея1ас16п (которое такж е может упо
требляться и как пошеп асИошз и как чистый зиЪз!ап1луит), 
либо словом !епотепо (которое не имеет значения пошеп ас- 
1юшз). Таким образом, возможны два следующие перевода:
1) таш{ез1асюпе5 йе 1а уЫ а езрш!иа1 йе1 риеЫо: 2) 1епоше- 
поз йе 1а у 1 Йа езрт1иа1 йе1 риеЫо.

21. Обратите внимание на перевод следующих типических 
и терминологических сочетаний:
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духовная жизнь — уЫа езрш1иа1; 
материальная жизнь — уЫа та1епа1; 
внутренняя жизнь — у1йа М еп о г  ( т И т а ,  т1ппзеса); 
духовная культура — сиНига езрхг11иа1; 
материальная культура — сиНига та!еп а1 .
22. Нравы, обычаи, обряды. Д ля слова «нравы» русско- 

испанский словарь Я дает эквиваленты: соз1итЬгез, ЬаЫ{оз; 
для слова «обычай» — изо, соз!итЬге. Если бы в русском тек
сте было одно из этих слов — только «нравы» или только «обы
чай» — испанский перевод не вызвал бы особенных трудно
стей. Но когда в тексте употреблены оба слова рядом, ясно 
ощущается отсутствие в испанском языке достаточно точного 
лексического эквивалента для слова «нравы», такого, как 
скажем, латинское т о гез .1 Правда, русско-испанский словарь 
НТ предлагает эквивалент специально для типического соче
тания нравы и обычаи — изоз у соз1ишЬгез. Однако в связи 
с тонкими семантическими различиями рассматриваемых рус
ских слов и их словарных испанских эквивалентов, следует 
более подробно остановиться на вопросе об их семантической 
адекватности.

Определим, прежде всего, подробнее значения слов «нра
вы» и «обычаи».

У: Нравы: «Обычаи, общераспространенные привычки, 
уклад общественной жизни. Нравы нашей старины. Пушкин. 
Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие. А. Ост
ровский.»

Обычай: «Общепринятый, установившийся, традицион
ный порядок, укоренившийся в быту... с давних пор. Обычай 
старше закона. Поговорка. Обычай — деспот меж людей. 
Пуш кин... Свадебные обычаи. Привычка, привычный образ 
действий (разг.) Обычай мой таков: подписано, так с .плеч 
долой. Грибоедов.»

Статья обычай показывает, как трудно определить раз
ницу между тем, что называют «разными значениями одного 
слова» и «разными оттенками одного и того же значения»! 
Границы между разными семантическими дефинициями зыбки 
и неопределенны и в значительной мере зависят от семанти
ческого «масштаба» выбранного составителем словаря. Весь
ма интересные замечания по поводу неизбежности такого 
рода неопределенности и произвольности при составлении 
словарей были высказаны известным испанским лексикогра
фом X. Касаресом: «Если мы рассмотрим в ряде современных

1 И н тер есно , что л ати н ск ое “О 1 е т р о га !  О т о г е з ! ” п ереводится  на 
испанский посредством : “(ОН Н е т р о з !  |ОЬ с о з !и т Ь г е з !” (Ь).
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словарей статью какого-нибудь слова, концептуальное содер
жание которого в целом одинаково в основных языках ци
вилизованных наций, — пишет X. Касарес, — мы обратим 
внимание на заметные несовпадения в разграничении мате
риала. Например, в статье сеп1го «центр» в нашем Академи
ческом словаре выделено 11 значений, не считая америка
низмов; в нашем неоконченном Историческом словаре мы 
находим 18 значений, в Оксфордском словаре имеется 18 ос
новных разделов, которые в свою очередь распадаются на 
25 пунктов, в то время как ЕНсНогшге Оёпёга! довольствует
ся выделением всего четырех значений. Слово 1и§аг (фр. Ней) 
«место» имеет 25 параграфов в большом Словаре Литтре и 
172 (!) в 5-м издании УосаЬи1апо йе 1а Сгизса (ит. 1ио§о). 
Разница очень велика. И хотя ее можно в большой степени 
объяснить разными целями словарей и различием в их объ
еме, еще более важной причиной является разница в лекси
кографическом методе, поскольку в одном случае выделяются 
тончайшие оттенки значений, а в другом — только значения, 
которые не могут быть смешаны с точки зрения здравого 
смысла».1

Однако как бы не определялись в словарных статьях раз
ные семантические компоненты корневого лексического зна
чения слов «нравы» и «обычаи», ясно, что в текстах, в речи, 
чаще всего актуализируется один из компонентов лексического 
значения. Правда, возможны такие случаи, когда контекст 
не указывает с достаточной ясностью, какой из потенциаль
ных семантических компонентов актуализирован (так назы
ваемая смысловая неопределенность текста). Но интересно 
отметить следующее обстоятельство: когда в тексте употреб
ляются рядом два слова, семантика которых находится в от
ношении взаимного пересечения (т. е. одни семантические 
компоненты, или потенциальные значения, совпадают, дру
гие же семантические компоненты, или потенциальные се
мантические значения, не совпадают), то реализуются обычно 
наиболее далекие значения (обычно не совпадающие семанти
ческие компоненты)2. Таким образом, отношения в языковой

1 X . К а с а р е с .  В в еден и е в сов р ем ен н ую  л екси к огр аф и ю . М ., 
1958, стр . 71 . М еж д у  прочим , в сл едую щ ем  п ар агр аф е этой  книги X . К а 
с а р ес  пы тается вывести «эм пирические ф ормулы » состав лен и я  с л о в а р 
ных статей , лиш енны х как ч резм ерной  д р обн ости , так  и «излиш ней  
конденсации».

2 В о зм о ж ен , п р авда , и др у го й  сл уч ай : сем антически п ер есек аю щ е
еся сл ово  (в п остпози ц ии  в тексте) иногда  и сп о л ь зу ет ся  в качестве си 
нонима: к онк р етизир ую щ его (специф ицирую щ его, д етал и зи р ую щ его , 
вообщ е «суж аю щ его»), если объем  его  зн ачения у ж е , чем объем зн а ч е
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системе предопределяют отношения в тексте, в речевой цепи. 
Именно такой случай мы имеем в тексте. Д л я  выбора наилуч
шего испанского эквивалента полезно рассмотреть статьи 
«созШтЬгез» и «ЬаЬИоз» в испанских словарях.

Ь: Соз^ишЬге I. НаЬНо, изо: сайа раса Непе зиз созШтЬгез. 
РгасИса яие Ьа ай^и^^^йо 1иегга с1е 1еу: гедьгзе рог 1а соз1ит- 
Ьге. Р1. Соп]'ип1о с1е саПс1ас1ез, тсН пасю пез у изоз ^ие {огтап 
е1 Гопйо Йе1 сагас1ег с1е ип ра{з: 1аз созШтЬгез [гапсезаз зоп таз 
ИЬгвз <7ие. 1аз езрапо1аз. Р го у . А 1а та1а соз1итЬге диеЬгаг1е 1а 
р!егпа, по зе йеЪе зе§шг ип аЬизо зо рге1ех1:о йе дие ез сотйп . 
Ьа соз1итЬге ез ипа зе@ипйа па(ига1ега, 1а !иегга с1е 1а соз1ит- 
Ьге ез а тепийо  сопзМегаЫе. Ыеаз аПпез. НаЫ1о, пШ па, ша- 
п 1 а ; зо1ег, асоз!ишЬгаг, ауегаг, Ьасег, 1атШ апгаг; йагзе а, 
Гогтаг, е]егс1 1 аг, зоНагзе, асИез^агзе, а§иегпг, епйигесег, е т -  
рейегшг;

НаЬИо. Соз1ишЬге: 1епег та1оз ЬаЬИоз.
С.: СозйппЬге. НаЫЬэ дие зе ас^ш еге рог 1а гереН аоп 

йе асЬ з йе 1а п п зт а  па1ига1ега||Ргас11са т и у  изайа дие ай- 
^и^еге {'иегга йе ргесер!о. Ьо дие рог сагас!ег о ргорепз1оп 
зе Ьасе т а з  сотйптеп1е(|р1. Соп]ип1о Йе изоз о сиаНйайез дие 
Гогтап е1 сагас!ег Й1 з1лп{1 уо йе ипа пас 1 0 п о регзопа.

НаЫ{о...||Со51:игпЪге||РасШйай яие зе айдшеге рог 1а ргас- 
1лса еп ип гш зто  е]егскпо.

А: СозйнпЪге. НаЪИо, 31§по, ргас1лса т и у  изайа, §ешо, 
р г о р е п з 1б п ,  изо, ге§1а, изапга, езШо, т о й а , ехрепеш ла, 
т ё 1 о й о ,  гИо, гийпа, 1гаЙ1С1оп, т а п а , т а ш а ,  агге§оз1;о, ^иегеп- 
С1а ,  аи!ота11зто, уюю, сопйис(а, сиаНйайез, тсН п аао п .

О: Соз1:итЬге. НаЫ1о, ргас1лса, ехрепеш па, изо, езШо, гИо.
НаЬИо. СозШтЪге, ргасИса, т а п а .
В: Виепоз о та1оз НаЬИоз дшеге йесп Ьиепа о та1 а  спап- 

га, т а з  о теп оз игЪашйай.
Виепаз о та1аз созШтЬгез ^и^е^е йесп тогаПйай о й1зо1и- 

С 1б п , уМий о уюю.
Ипа регзопа йе т и у  та1оз НаЪИоз, рог йе!ес1:о йе ейисас1оп, 

риейе {епег ехсе1еп!ез соз(итЬгез; ипа регзопа йе та1аз соз1ит- 
Ьгез риейе 1;епег ехсе1еп1;ез НаЪИоз йотёз1лсо5.

Еп Нп, е1 ЬаЪНо зе геПеге а 1а саза; 1а созШтЬге, а 1а ор ь  
пюп рйЬНса. Е1 ЬаЬИо ез е1 т Й 1 У1 Йио; 1а сойитЬге ез е1 Ь от- 
Ьге.

ния слова в п р еп ози ц и и , или — обобщ аю щ его (если объем  его  значения  
ш ире, чем объем  зн ач ен ия  сл ова  в п р еп о зи ц и и ). Т ак ое уп о тр еб л ен и е  
сем антически п ер есек аю щ и хся  слов  св я за н о  с речевым явлением  о б о 
собл ени я: особы й харак тер  сем антических отнош ений м еж д у  словам и  
вы раж ается  интонационно-



Е1 ЬаЪКо по за1е пипса ёе 1а {атШ а; 1а соз1итЬге §1га 
соз1ап1етеп1е с1еп1го ёе 1а шога1.

Можно отметить, что слово ЬаЫ1о семантически уже сло
ва соз1итЬге. В известном смысле слово «обычаи» такж е се
мантически уже слова «нравы». Д алее, семантические отно
шения между словами соз1итЬге и ЬаЪИо можно характеризо
вать как отношения взаимного пересечения (так же, как от
ношения между словами «нравы» и «обычаи»). Это значит, 
что факт их непосредственного соседства в тексте также яв
ляется актуализатором наиболее удаленных (т. е. непересе- 
кающихся) семантических компонентов. Таким образом, хотя 
слово созШ тЬге, как показал анализ словарей, не является 
полным эквивалентом слова «нравы», оно в данном контек
сте может быть использовано для перевода. Итак, нравы, 
обычаи, обряды можно перевести как соз1ишЪгез, ЬаЪНоз, 
гИоз.

23. Изобретение. Слово «изобретение» такж е может иметь 
значение и собственно зиЬз1апИуиш и пошеп асШ ш з.

Словари Я, НТ дают испанский эквивалент только для 
значения пошеп асИ ош з— т у е п а о п . Д ля  значения собственно 
зиЬз1ап11уиш в качестве хорошего эквивалента можно у ка
зать шнеМо1. Конечно, в некоторых текстах слова т у е п а о п  
и ту еп !о  являются взаимозаменяемыми: выбор одного из них 
придает определенный оттенок значению, но эти оттенки зна
чения могут быть равнодопустимыми и не противоречить об
щему семантическому содержанию речи. Так, в известных 
случаях равнодопустимы обе следующие фразы: “Ьа туеш поп  
ёе 1а 1шргеп1а Тие ип зисезо ёе тса1си1аЫе 1шрог1апс1а” ; 
“Е1 т у еп !о  ёе 1а 1тргеп1а !ие ип зисезо ёе тса1си1аЫе ашрог- 
1апс1а” , хотя в них говорится несколько о разном (в одном 
случае — об акте, действии, в другом — о его результате). 
Ср. также обычную взаимозаменяемость таких типичных ис
панских сочетаний как “1а ёроса ёе 1оз §гапёез ту еп !о з” 
и “1а ёроса ёе 1аз §гапёез туеп сю п ез” .

Однако в тех случаях, когда противопоставление акт-ре- 
зультат (т. е. действие и предмет, полученный в результате

1 В и сп ан ск и х толковы х и эн ц и к л оп еди ч еск и х  сл о в а р я х  обы чно  
так ж е отсутствует  я сн ая  диф ф еренциация зн ачен ий  слов т у е п а б п  и 
ш уеп 1о. С р ., н апри м ер , I . : “ т у е п с 1оп I. А с а о п  (Зе т у е п !а г ;  1а ^пVеп- 
а б п  йе 1оз р а г а п а у о з  зе йеЬе а  Р га п к И п . С оза т у еп 1 а с!а , П с а б п :  1аз т -  
Vепс^опез йе 1оз р о е(а з. Н аП агдо , <ЗезсиЪпгшеп1о: 1а ^пVепс^6п йе 1а 8 а п 1а  
С ги г. т у е гй о  т .  А с а о п  у  е!ес1о йе т у е п !а г .  Соза т у е п З а ё а  || На11а2§о |] 
Е п §ап о, т е п И г а  || . . .  “ 1пуеп1х>. 1 п у е п а о п ” . Ср. так ж е Б А : “1пуеп1о.
1п у е п с 1б п ” .
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осуществления действия) актуализировано, испанские слова 
шуепслоп — ту егё о  уже не являются взаимозаменимыми.

В нашем тексте слово изобретение употребляется в значе
нии п о теп  асИ отз («приоритет в изобретении»). Поэтому 
при переводе предпочтительнее остановиться на слове ту еп - 
С1 0 П или на тех его синонимах, которые такж е могут иметь 
значение п о т ш ае  асИошз. Например:

1а сгеаЫдп йе1 пиеуо {ё г т ш о  
. . .  1а рпопдас! еп е1 НаПагдо с1е1 { ё г т т о

е1 <1е8сиЪг1т1еп1о сЗе ип пиеуо 1 ё г т т о

24. Первооткрыватель — следует перевести как е1 р п т е го  
еп ёезсиЬпг. Заметьте, что в русском языке вообще весьма 
продуктивна словообразовательная модель с корнем перво- в 
качестве первого элемента и с существительным или прила
гательным в качестве второго элемента. Способы перевода 
таких сложных слов на испанский язык различны. Д л я  не
многих слов в испанском языке имеются постоянные лекси
ческие эквиваленты, например: первоначальный — р п т е го , 
р п т а п о ,  ткп а1 , рптогсНа1, о п § та1 , о п § т а п о ;  первообраз — 
рго1оИро.

В большинстве же случаев в роли постоянных эквивален
тов выступают словосочетания, в которых значение элемента 
перво- выражается словами р п тего , оп §та1 , р п тШ у о , зирепог.

Д ля того чтобы правильно выбрать испанский эквивалент 
при переводе, следует научиться различать разные значения, 
которые могут выражаться элементом перво-: 1) занимающий 
первое, начальное место в каком-л. перечислении, перечне, ряду 
(рптего); 2) первый по возникновению, самый ранний , перво
начальный, первичный (р п тего , ткп а1 , о п § та1 , о п § т а п о , 
р п тШ у о ); 3) то же, что и второе, но об источниках, теориях, 
гипотезах, сведениях и т. п. (р п тего , оп §та1); 4) превосхо
дящий других в каком-л. отношении, лучший (р п тего , р п 
т а п о ,  зирепог).

Наконец, для некоторых русских слов рассматриваемого 
типа в испанском языке нет постоянных лексических или лек
сико-синтаксических эквивалентов. Такие слова требуют опи
сательного перевода, например:

перворазрядник (спорт) — ёе р п т е г а  са!е§опа 
первосортный — ёе р п т е г а  саНёаё 
первостепенный — ёе р п т е г  §гаёо 

Интересно заметить, что при образовании сложных слов 
но рассматриваемой модели русский язык вполне допускает 
определенную семантическую тавтологию, т .е .  такие сочетания
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двух корней, семантические компоненты которых частично 
или полностью совпадают. В этих случаях элемент перво- 
выступает в роли семантического интенсификатора: его функ
ция сводится к подчеркиванию, усилению того значения, 
которое выражается вторым элементом сложного слова. По
нимание этих особенностей семантической структуры помо
гает определить как синонимические замены слова в русском 
языке, так  и эквивалентный ряд слов в испанском. Семанти-- 
ческое совпадение элементов может быть отмечено, напри
мер, для некоторых значений слова первоначальный: «нахо
дящийся, происходящий в самом начале, предшествующий 
всему прочему. Первоначальное предположение не оправдалось-». 
(У). Ясно, что семантическим эквивалентом в русском языке 
для такого значения прилагательного «первоначальный» 
может выступать превосходная степень сравнения слова 
«первый»: первоначальный=самый первый.

Слово «первооткрыватель» содержит частичное семантиче
ское совпадение элементов. Действительно, одним из семан
тических компонентов таких слов, как «основатель», «осно
воположник», «изобретатель», «открыватель» является зна
чение «тот, кто сделал это первым». Испанский язык, в отли
чие от русского, избегает явных семантических тавтологий, 
предпочитая нетавтологическую интенсификацию значений.

К ак уже отмечалось, рассматриваемая русская словооб
разовательная модель относится к числу высокопродуктив
ных; в русском языке возможно образование большого числа 
слов по этой модели, многие из которых не фиксируются тол
ковыми словарями (так, например, и слово «первооткрыва
тель» отсутствует в словаре У). Задача переводчика, следо
вательно, сводится не столько к выработке навыков перевода 
отдельных русских сложных слов с элементом перво-, сколько 
к выработке техники перевода всей функционирующей сло
вообразовательной модели.

25. Предмет изучения, (терм, сочет.) При переводе науч
ных и общественно-политических текстов очень важно р а
зобраться, употребляется ли термин «предмет» в широком 
смысле (син. объект), или в узком. Термин «предмет» в узком 
смысле означает определенный аспект какого-л. реального 
факта или совокупности фактов (объектов), подвергающихся 
специальному научному исследованию. Один и тот же объект 
может быть расчленен на различные предметы. Например, 
человеческий язык, как единый объект, является предметом 
целого ряда наук — языкознания, психологии, логики, тео
рий информации и др. Вместе с тем, различение объекта и пред



мета науки не является общепринятым, и часто оба эти тер
мина употребляются в одном и том же значении. Рекомен
дуемые способы перевода:

предмет (в широком смысле, объект) — е1 оЬ]е!о (ёе ез1и- 
(По, ёе ипа аеш па)

предмет (в узком смысле) — 1а пш1епа (ёе ез1исПо, с!е ипа 
а е п а а ) .

26. Необходимо коснуться (тип. сочет.). Возможные ва
рианты перевода:

геГепгзе 
а1иЙ1г а 
гетШ глоз а

ез п есезап о (ез тепез1ег) ЬаЫаг йе
'  ^ие поз гетиатоз

дие а1и(Зашоз 
^ие поз геПгатоз 
Яие ЬаЫетоз

27. Неслучайность. В испанском языке очень часто отсутст
вуют постоянные лексические эквиваленты для русских слов, 
образованных при посредстве отрицательной приставки не. 
Отсутствует такой постоянный эквивалент и для слова «не
случайность». В подобных случаях следует, если возможно, 
дать антонимический перевод либо перевод описательный. 
Предлагаемые варианты: по !ие сазиа1 яие..., по 1ие сазиаЬ 
шеп!е яи е..., по 1ие рог сазиаПёаё ^ие...

28. Придать (определенное значение термину, слову и т.п.). 
Обычный перевод аЫ Ь ш г1. В данном случае аёщё1саг, соп- 
[епг.

Дело в том, что аШ Ьшг, в отличие от аё]иё1саг и от соп- 
Гепг, имеет более конкретное семантическое значение: а1п- 
Ьшг — не просто придавать чему-либо, кому-либо что-то 
(= аё]и ёю аг, сопГепг), но придавать нечто новое (качество, 
свойство, значение, смысл и т. д.), ранее не свойственное, 
например: Ье а Ы Ь ш а т о з  а езе уосаЫо ип 31§пШсаёо 1о1а1- 
т еп !е  ё1Гегеп!е а1 ^ие геа1теп!е розее.

Легко представить, что в критической или научной статье, 
например, о каком-либо современном фольклористе, гово
рится: Ье а!пЬиуе а1 1ёгш то “Го1к1оге” ип 31§пШсаёо дие по 
розее, то-есть этот исследователь приписывает термину ка- 
кое-то новое, необщепринятое значение, не свойственное ему 
в обычном, общепринятом употреблении. В нашем же тексте

1 Придать . ..  (приписать) а1пЬ ш г. П . больш ее зн ач ен ие а1пЬш г  
(< аг) ш исЬа п п р о г1 а п а а  (Я ). Ср. так ж е Н Т : п р идать ... (приписать)
а1пЬш г.
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речь идет о том, что значение, которое У. Д ж . Томе сообщил 
(дал, придал) введенному им термину, было предопределено 
рядом культурно-исторических причин. Следовательно, рас
сматривается ситуация приписывания определенного значе
ния термину, а не замены старого значения новым. В этом 
случае и следует употребить более общие в семантическом 
отношении слова аф'исНсаг и л и  сопГепг, а не а!пЬш г.

29. Слова народ, народный, а такж е культуроведческий 
термин народность представляют значительные трудности для 
переводчика, поскольку нх лексические испанские эквивален
ты существенно отличаются объемом значения, семантической 
структурой, особенностями сочетания с другими словами. Соо
тветствующие статьи русско-испанского словаря НТ содержат 
достаточно полную, но не исчерпывающую информацию. В 
дополнение к этим статьям переводчику полезно обратить вни
мание на следующее.

Русское прилагательное народный может образовываться 
от следующих трех значений слова «народ» (ср. У): 1. населе
ние одной страны, одного государства (советский народ);
2 . национальность, нация (русский народ, украинский народ, 
народы Советского Союза, народы мира); 3. основная масса 
населения в противоположность правящей группировке, клас
су, правительству (Н авязанная английским правительством 
политика замораживания заработной платы не только не 
пользовалась популярностью в народе, но и встретила упор
ное сопротивление). Этим значениям слова «народ» в испан
ском языке соответствуют: риеЫо (для 1, 2 и 3 значений) 
и пас 1 0 п (для 2-го значения), ср.: 1) е1 риеЫо зо\пёИсо; 2) е1 
риеЫо гизо, е1 риеЫо исгашапо, 1оз риеЫоз с1е 1а Ш 1оп Зо- 
У1 ёИса, 1оз риеЫоз с!е1 ти п й о ; 1а пас 1оп гиза, 1а пас16п исга- 
ш апа, 1 аз пасюпез йе 1 а Иш оп 8 оу 1 ёИса, 1 аз пасюпез с1е 1 
ти п сЬ ; 3) Е1 риеЫо езрапо1 с1е1епсН6 М аёп ё соп Иегохзто з т  
раг. Е1 риеЫо зе 1апго а 1а са11е рага й ет о зк а г  зи ёезсоп!еп1о 
1 геп1 е а 1 а ро 1 Ш са §иЪ егпатепЫ .

Однако для прилагательного «народный», соотносимого с 
1 , 2  и 3 значениями слова «народ», характерна другая система 
эквивалентностей в испанском языке: с1е1 риеЫо, рори1аг 
для 2 и 3 значений, рйЬНсо — для 1 и 2 значений, пасюпа1 — 
для 1 и 2 значений. Приведем примеры:

народное хозяйство — 1 а есопогша пасю па 1 ; 
народное образование — 1а шз1 гисс1 бп рйЬПса; 
народное имущество (достояние) — 1оз Ыепез рйЬНсоз, 

пас 1опа 1 ез.
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Надо заметить, что Ыепез с1е1 риеЫо уже не будет являть
ся полным синонимом для Ыепез рйЬНсоз и Ыепез пасюпа1ез, 
так как это сочетание обозначает имущество, достояние «на
рода» в 3-м значении. Когда, например, хотят подчеркнуть, 
что какое-либо явление культуры или искусства создано на
родом (широкими слоями трудящегося населения), употреб
ляют именно это сочетание. Ср. также и такую фразу: Ьа 
оЬга с1е № кгазоу зе с о т п гШ  по зо1о еп р аШ то ш о  (1е1 риеЫо 
э т о  еп ип Ыеп пасюпаЬ

Аналогичное соотношение существует и между сочетаниями 
типа рое!а с1е1 риеЫо и рое!а пасюпа1, которые в словаре НТ 
даются как абсолютные синонимы. Н а самом деле о некото
рых поэтах, таких, например, как русский поэт Фет или 
уругвайский поэт Хуан Сорилья де Сан Мартин (,1иап 2о- 
ггШа с!е 8ап М аг1т), можно сказать — {ие ип рое!а пасюпа1, 
но нельзя утверждать, что они были рое!аз <1е1 риеЫо. В рус
ском языке такое различение часто выражается сочетаниями 
«национальный поэт», «народный поэт», при этом «народ
ный» употребляется именно в 3-м значении.

Сочетаниям типа «народное искусство, литература, поэ
зия» и т.п. соответствуют испанские сочетания со словом 
рори1аг: аг!е, ШегаЫга, роез1а рори1аг. К этому типу отно
сятся и сочетания в рассматриваемом тексте.

Следует отметить, что слова рйЬНсо и рори1аг употребля
ются и в других значениях, не совпадающих со значением 
слова «народный» (рйЬНсо — общественный, публичный и др., 
т.е. “дие §ога <1е1 {ауог с1е1 риеЫо”; слово рори1аг — извест
ный, популярный). Поэтому в определенном контексте роез1 а 
рори1аг будет означать не народную, а популярную, поль
зующуюся успехом поэзию.

Сделанные замечания определяют и основные особенности 
перевода термина народность, не имеющего в испанском язы 
ке достаточно адекватного лексического эквивалента. Слово 
«народность» (помимо значения «национальность») может озна
чать, во-первых, совокупность национальных черт, свойст
венных какому-либо народу, и, во-вторых, степень соответ
ствия кого- или чего-нибудь характерным народным свой
ствам, тесное родство с ними (ср. У), вообще, проникну- 
тость народным мировоззрением, интересами народа и т.п. 
Ясно, поэтому, что к приведенному в словаре НТ эквива
ленту сагас!ег пасюпа1 можно добавить следующие сочета
ния: сагас!ег йе риеЫо, езр 1гИи пасюпа1, езрпИи ёе риеЫо, 
сагас!ег рори1аг, езрш1и рори1аг.
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Рассмотрим такой пример. Когда речь идет о народном 
характере классического русского искусства, может иметься 
в виду либо его национальное своеобразие (по сравнению с 
искусством других народов), либо определенный идейно-ху
дожественный комплекс, связанный с отражением и выра
жением интересов и настроений широких трудящихся масс. 
В первом случае переводчик должен будет оперировать та 
кими сочетаниями как е1 сагас!ег пасюпа1 с1е1 аг!е, а во вто
ром случае — сагас1:ег рори1аг.

ДМ
I. 1. Космические исследования имеют большое практи

ческое значение. 2. Лингвисты часто говорят об особом виде 
значения слова — окказиональном. 3. Значение перевода в 
современной жизни все больше возрастает. 4. Борьба наро
дов стран Латинской Америки за политическую и экономи
ческую независимость имеет большое значение для будущего 
всего американского континента. 5. Картина была написана 
в современной манере. 6. Современные философские концеп
ции значения лежат в основе многих работ по теории пере
вода. 7. Стены из сплошного стекла придавали зданию совре
менный вид. 8. Вряд ли можно предвидеть все те изменения, 
которые в ближайшем будущем могут произойти в области 
науки. 9. Механизмы речеобразования являются предметом 
изучения разных наук. 10. Изобретение радио стало важ 
нейшим фактором развития современной науки и техники.
11. Д аж е самые необычные словообразования представляют 
собой проявление общих законов языка.

II. 1. В некоторых странах существует странный обычай 
обманывать друг друга первого апреля. Мы тоже любим 
веселые первоапрельские шутки. 2. Стремление быть понят
ным — первооснова любого искусства. 3. Всегда лучше иметь 
дело с первоисточниками, чем с переложениями, хотя бы и 
очень хорошими. Только так  можно понять первоначальный 
замысел научной теории и всю систему ее аргументации.
4. Д ля чтения этого текста достаточно первоначальных све
дений из грамматики. 5. Он поднял свой тяжелый чемодан 
не без труда. 6. Ученик решил задачу не без помощи роди
телей.

III. 1. В этой статье необходимо коротко коснуться твор
чества русского национального поэта А. С. Пушкина. 2. Твор
чество А. С. Пушкина является предметом многочисленных 
научных исследований. 3. Судьба человеческая и судьба на
р о д н ая— так определял Пушкин тему трагедии «Борис Го

30



дунов». 4. В произведениях Пушкина отражена внутренняя, 
духовная жизнь народа современной поэту эпохи. 5. В сти
хотворении «Памятник» Пушкин пишет о народности своего 
творчества. 6. Сам Пушкин придавал большое значение на
родному характеру своей поэзии. 7. По форме «Памятник» 
представляет собой торжественную речь народного поэта, 
утверждающего свое право на бессмертие в народной памяти.

IV. 1. Русские песни — это народная история, живая, 
яркая, обнажающая всю жизнь народа. 2. «Область поэзии 
бесконечна как жизнь: но все предметы поэзии... распреде
лены по известной иерархии» (*). 3. К  прошлой и современ
ной ему литературе как России, так и Запада Пушкин под
ходит критически. 4. Белинский указал на такую разницу 
между народностью Крылова и Пушкина: Крылов выразил 
своими баснями «одну только сторону русского духа» — 
национального русского характера. Пушкин отразил в сво
ем творчестве всю полноту его. 5. По мысли Пушкина, лите
ратура станет народной тогда, когда она будет выразителем 
народной культуры, отражением культурных интересов на
ции, основной темой возьмет судьбу народа. 6. Пушкин с 
любовью и уважением относился к народам, населяющим 
Россию, и первый дал в своем творчестве изображение пред
ставителей разных национальностей. 7. Творчество Пушкина 
оказало большое влияние на национальные литературы на
родов России. Абай Кунанбаев переводил на язык своего 
народа произведения Пушкина, которые становились потом 
казахскими народными песнями (*).

ЛУ-1. Сравните следующие статьи из словарей БА , Ь, С, 
С, А. Установите сходство и различия между словарями 
БА , Ь, С, О и А. Обратите внимание, как одни понятия 
используются для определения других.
Ь: Мойегпо, па. Оие рег!епесе а 1а ес1ас1 ас!иа1: т ае я /о  

тойегпо. НЫог'ш тоАегпа, 1а ^ие зе ехИепёе <3езс1е 1а 1оша 
(1е Сопз1ап1:тор1а (1453) Ьаз1а Ппез с1е1 51§1о X V III. М. Ь от- 
Ьге с1е пиез1га ёроса, рог орозю оп а апМ§ио. А 1а тос1егпа. 
т .  айу., зе§йп е1 изо тоёегпо: уезИг а 1а тойета.

Соп1етрогапео, а. асу. у з. Оие ех1з!е а1 гш зто  И етро  
Яие о!га регзопа о соза: УоИыге у РгапкИп / иегоп соп1е.тро- 
гапеоз. Ое1 Н етр о  ас!иа1: 1а Ыз1опа соп!етрогапеа.

Ас1иа1. ас^. Ргезеп1е: 1аз соз1итЬгез ас1иа1ез. (^ие ех1з1е 
еп е1 Н етр о  ргезеп1;е: тойа ас1иа1. Соп!г. Раваёо, апН§ио.

Ргезегйе. асЦ. Оие ез!а еп ргезепаа <1е о!го. Ас1иа1: е1 
Н етро ргезеп!е.
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ОА: Моёегпо, па. ас!], <3ие ех1з1е ёезёе Ьасе росо Н етро.
2. V. Е ёаё Моёегпа.ЦЗ. (*)ие Ьа зисеё1ёо геаеЫ етеЫ е. 6. р1. 
Ьоз дие У1 Уеп еп 1а ас!иаН ёаё о Ьап у1у1ёо Ьасе росо Н е т р о .)} 
А 1а тоёегп а , о а 1о тоёегпо. т .  аёу. 5е§йп соз!итЬге о 
изо тоёегпо.

Соп1етрогапео, а. аё]. Ех1з1еп1е а1 гш зто  Н етр о  дие 
о!га регзопа о соза.

Ас1иа1. аё]. Ргезеп1е, 2а асер.]|2. (^ие ех 1з!е, зисеёе о зе 
иза еп е1 Н етр о  ёе дие зе ЬаЫа.

Ргезеп1е. аё ]. С}ие ез!а ёе1ап!е о еп ргезепаа ёе ипо, о 
сопсигге соп ё1 еп е1 гш зто  зШ о.||2. О кезе ёе1 Н етр о  еп цие 
ас!иа1теп!е ез!а ипо сиапёо геПеге ипа соза.[[4. Огат. V. 
Н е т р о  ргезеп1е.||А1 ргезеп!е о ёе ргезеЫе, т .  аёу. АЬога, 
сиапёо зе ез!а ёгаепёо о 1га1апёо.||2. Еп 1а ёроса ас!иа1||Рог 
е1, рог 1а, о рог 1о ргезеп!е. т .  аёу. Рог аЬога, еп ез!е то теп 1 о .

С: Моёегпо, па. аё]. (^ие ех1з1е ёезёе Ьасе росо НетроИ 
Оие Ьа зисеё1ёо еп ёроса гес1еп1е.|!р1. Ьоз дие у 1 уеп еп 1а 
ас!иаНёаё.

Соп1етрогапео, а. (*)ие ех1з1е зтш И ап еатеЫ е соп о!га 
регзопа о соза.

Ас(иа1. аё]. РгезеЫе.ЦС^ие ех 1з!е, зисеёе о зе иза еп е1 
Н етр о  ёе дие зе ЬаЫа.

Ргезеп1е. аё]. С^ие ез!а ёе1ап1е о еп ргезепаа ёе ипо, о 
сопсигге соп ё1 еп е1 гш зто  зШо.ЦЬюезе ёе1 Н етр о  ас!иа1.|| 
Огат. Уег Н етр о  ргезеп1е.|)А1 ргезеп!е, о ёе ргезеп!е, т .  аёу. 
АЬога. Еп 1а ёроса ас!иа1.||Рог е1, рог 1а, рог 1о, ргезеп!е. 
т .  аёу. Рог аЬога.

А: Моёегпо. — ГЧиеуо, ас!иа1, гес1еп1е, Н атап1е, й Ш то , 
о п § та1 , пашеЫе, ёезизаёо, таи ёИ о , пео!ёпсо, са1епШо, 
поУ131то, соЫ етрогапео, поуа!о, поуе1его, тп оуаёог, по- 
уаёог.

Соп1етрогапео. — Сое1апео, соех1з1еп1е, ас!иа1, соеуо, со- 
тсЫ еЫ е, з1ти11апео, тоёегпо.

Ас1иа1. — РгезеЫе, ех1з1еп1е, дие зисеёе еп е1 Н етро  дие 
зе ЬаЫа.

О: Моёегпо. Ыиеуо, Патап1е, геаеЫ е, ас!иа1. 
у Соп1:етрогапео. Сое1апео, соех1з1еп1е, ас1иа1, тоёегпо. 

Ас1иа1. Ргезеп1е, У1§еп1е.
Ргезеп^е. Ас1иа1.

У. Переведите следующие фразы на испанский язык, разбив 
переводы по трем рубрикам в зависимости от того, как 
было передано выделенное слово: а) путем употребления 
лексического эквивалента, б) посредством антонимическо
го перевода, в) посредством описательного перевода.
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1. Нескромность ему несвойственна. 2. Неправда и не
ч е с т н о с т ь  всегда непростительны. 3. Неясность речи есть 
признак нечеткости мысли. 4. Невнимание — причина мно
гих ошибок. 5. Его слова показывают его невоспитанность.
6. Я чувствовал его недоверие ко мне. 7. На нем был недо
рогой и некрасивый костюм. 8. Невежливость — проявление 
неуважения к людям. 9. Он обнаружил на экзамене полное 
невежество. 10. В его словах чувствовалось скрытое недоб
рожелательство. 11. Неаккуратная работа — плохая работа.
12. С неаккуратностью надо бороться с детства. 13. Работа 
была выполнена с небрежностью. 14. Он не мог меня обвинить 
в неблагодарности. 15. Его судьба мне небезразлична. 16. Не- 
безинтересно было бы узнать, как достигнуты эти результа
ты. 17. «Его странность представляет нечто исключительное 
и небезопасное для его знакомых». (Чехов) 18. Он много 
работал и небезуспешно. 19. Н а чашке была незаметная 
трещина. 20. День прошел незаметно. 21. Человек он был 
незаметный. 22. Неверие в победу — начало поражения.
23. Религия жестоко преследовала своего злейшего врага — 
неверие. 24. Неверность вычислений была причиной ошибки. 
25. Ему было трудно перенести неверность друзей. 26. Суп- 
рулсеская неверность явилась причиной развода.
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Урок II
Т Е К С Т

Хуан Амбросетти и его связи с русскими 
этнографами

Хуан Баутиста Амбросетти, известный аргентинский эт
нограф, археолог и фольклорист, родился 22 августа 1865 
года в городке Гуалегуай провинции Энтре-Риос. Образова
ние свое он получил в Национальной школе Буэнос-Айреса. 
Заинтересовавшись этнографией, семнадцати лет совершил 
первое путешествие в департамент Виктория в поисках следов 
последней стоянки индейского племени минуанэ, жестоко 
истребленного испанцами в начале X V III в.

Эти исследования он продолжил впоследствии, написав 
статью, в которой справедливо подчеркивал историческую 
общность индейцев минуанэ и чарруа.

В 1885 г. молодой ученый принял участие в экспедиции 
в область Чако-Аустраль; вернувшись, он передал собран
ные коллекции по зоологии и этнографии в только что соз
данный Провинциальный музей города П арана. Вскоре Ам
бросетти стал сотрудником этого музея. С тех пор он пол
ностью посвятил себя изучению Аргентины, представлявшей 
в те годы широчайшее поле для исследований: продолжал 
путешествовать, с увлечением собирал материалы о культуре 
индейского населения доколумбовой Америки.

Приняв в 1891 г. должность директора М узея этнографии 
и археологии аргентинского географического института, Ам
бросетти осуществил три экспедиции в провинцию Мисьонес 
на границе с Парагваем и Бразилией, имевшие большое на
учное значение.

Увлеченный исследователь и неутомимый путешественник, 
Хуан Амбросетти проявлял неослабный интерес и симпатии 
к народам России, оказывая вместе с тем немалое содействие 
русским этнографам в изучении Латинской Америки. У ста
новив обмен с петербуржским Музеем антропологии и этно
графии, он стремился развивать и расширять русско-латино
американские научные связи. Знаток этнографии и осново
положник археологии Аргентины, ученый внес значитель
ный вклад в латиноамериканистику.
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К О М М Е Н Т А Р И И
1. Особенностью текста является обилие собственных имен, 

главным образом, географических и этнографических назва
ний, а такж е большое количество названий организаций.

Географические и этнографические понятия связаны с то
понимикой и этнографией Аргентины; в самом русском тек
сте мы встречаем уже транслитерацию этих оригинальных 
терминов. И хотя в ряде случаев нетрудно по транслитера
ции установить исходную форму 1 (Энтре-Риос, Чарруа, В ик
тория, Чако-Аустраль), тем не менее переводчику рекомен
дуется обратиться к специальным справочным изданиям. 
Справочные издания позволят установить следующие напи
сания: Сиа1е§иау, Егйге-Рю з, У кроп а, О1асо-Аиз1:га1, Р а 
гапа, М1зюпез, Мшиапе, СЬаггйа.

Перевод административных терминов «провинция» и «де
партамент» в данном тексте не представляет трудностей. Что 
касается географического понятия «область», оно должно 
быть переведено как ге§1 0 п. Заметьте, что когда слова р го у т- 
а а ,  йераг!атеп1о употребляются не как нарицательные су
ществительные, а в составе названий, их предпочтительнее 
писать с прописной буквы, хотя эта норма и не является 
строгой. Слово ге§1 0 П в нашем контексте следует писать со 
строчной буквы, так как ге§1 0 п с!е1 СЬасо-Аиз{га1 — обозна
чение географической зоны, а не административной единицы.

Провинция Энтре-Риос, провинция Мисьонес, департа
мент Виктория можно перевести как 1а Р г о у т а а  йе Еп1ге- 
Р ю з, 1а Р г о у т а а  йе ЛНзюпез, е1 Оераг1ашеп1о йе У к1опа.

Д ругой, равнозначный, вариант: 1а Р го у ш аа  Еп1ге-Рюз, 
1а Ргоупкпа Млзюпез, е1 Оераг1атеп1о У М о п а.

Такие же варианты могут быть указаны и для других 
названий: 1а сшйай йе Рагапа — 1а сшйай Рагапа, 1а сшйай 
йе Сша1е§иау — 1а сш йай Сиа1е§иау.

В современном испанском языке какая-либо стилисти
ческая разница между этими двумя вариантами отсутствует.

Н азвания племен такж е могут строиться либо как суб
стантивная (предложно-именная), либо как атрибутивная кон
струкция: 1пЬи йе 1оз т т и а п е з  — 1пЪи т т и а п е ;  1пЬи йе 
1оз сЬаггйаз — 1пЪи сЬаггйа. Оба варианта также являются 
стилистически равнозначными.

1 У д о б н ее  всего это  сдел ать  на осн ове р азр аботанн ы х Г. Я- Т ур ов е-  
ром правил  р усск ой  литерац ии  и сп ан ск и х  собственны х имен: Г . Я- Т у  - 
р о в е р .  Т ран ск рип ц ия  и сп ан ск и х имен собственны х на р усск и й  язы к  
(на м атер и але топоним ики и антропоним ики). «Тетради переводчика», 
1964, стр. 1 0 8 - 1 2 1 .
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П е р е в о д  н а з в а н и й  о р г а н и з а ц и й  и у ч * 
р е ж д е н и й .  В рассматриваемом тексте это, за исключе
нием одного случая, обратный перевод. Поэтому переводчику 
следует воспользоваться справочной литературой.

«Петербуржский музей антропологии и этнографии» сле
дует перевести: е1 Мизео с!е Ап1горо1о§1а у Е1по§гаПа с1е 
8ап-Ре1ег5Ьиг§о. К ак уже указывалось (1 ,3 )\ самостоятель
ные слова, входящие в состав названия организации или 
учреждения, пишутся с прописной буквы.

В заключение, о передаче имени «Амбросетти». Обратная 
транслитерация фамилий опасна сама по себе, ибо в этой 
области, как известно, не действуют общие нормы испанской 
орфографии. Кроме того, особую трудность при обратной 
транслитерации вызывает звук с, которому в испанском язы 
ке может соответствовать как 8 так и с (перед гласными пе
реднего ряда е и 1). В старых транслитерациях с испанского 
графемы г, с (перед гласными переднего ряда) передавались 
обычно через з или даже ц. Однако современная транслитера
ция, приближенная к реальному произношению, предпочи
тает передавать эти графемы через русское с (так же, как и 
графему з)2. Поэтому окончательно решить этот вопрос пере
водчик может лишь с помощью справочных изданий.

2. Хуан Баутиста Амбросетти, известный аргентинский 
этнограф, археолог и фольклорист. Возможны два варианта 
перевода: 1) ^ а п  ВаиШ 1а АтЪгозеШ , е1 {атозо е!по§га1о, 
агяиеоЬцо у Ы к1опз1а аг§еп!то . 2) Лиап ВаиИз1а А тЪ го
зеШ, 1атозо е1по§га1о, а^иео1о§о у Го1к1ог1з1а аг§еп!то .

Грамматическая разница между этими конструкциями со
стоит в том, что в первой имя и фамилия выступают как 
приложение, во втором же случае приложением является 
1атозо е1по§гаГо. Оба варианта приемлемы, хотя несколько 
различаются распределением логического ударения.

При выборе первого варианта надо обратить внимание на 
употребление артикля. К ак известно, в случаях, когда пере
числение относится к одному субъекту, артикль употребляет
ся только перед первым именем (ср. также: Ьеопагйо <1е 
У т а  й!е ип §гап рт1ог, Шозо{о, та1 етаИ со , аз1гопото).

Ратозо е1по§га[о — е1по§га!о 1атозо. Оба э т и  варианта 
в принципе допустимы. Однако при их сравнении надо учи

1 Здесь и ниже римской цифрой обозначается номер урока, а арабской —  
номер комментария, на который делается ссылка.

2 Ср. та к ж е реком ендации  Г. Я- Т ур ов ер а  (ук . статья, стр . 1 1 0 — 111, 
120 - 121).
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тывать следующее: обычно утверждают, что качественные при
лагательные в испанском языке употребляются в постпози
ции. Однако важно помнить, что это утверждение формули
рует не грамматический закон, а речевую норму х, а это 
значит, что употребление качественных прилагательных в 
постпозиции является наиболее нейтральным случаем с точки 
зрения стилистической, эмоционально-экспрессивной и логи
ко-семантической. Употребление качественного прилагатель
ного в препозиции связано, соответственно, с определенным 
экспрессивным эффектом, с эмфазой, с логическим подчерки
ванием, с изменением интонации и акцентуации в устной 
речи.

После сделанных замечаний переводчик, исходя из общей 
смысловой и стилистической интерпретации текста, может 
выбрать один из следующих вариантов: Л .В.А., Гатозо е{п6- 
§ г а к > , ...; Л.В.А., е1 ?атозо е{по§гак>, ...; .1.В.А., е1пб§га!о 
{ а т о з о ,  а^иео1о§о у 1 о1 к 1 ог1 з1 а аг§еп1то...

3. Образование свое он получил... а) Слово «образование» 
может переводиться и как езШсНоз и как т з 1 гисс1 бп: зиз 
езЫсНоз 1оз (зи шз1:гисс16п 1а) геаПгб, Ыго, е!ес1и6, Пеуо а 
саЬо, геаЫ о, е!с. б) В предложенных вариантах перево
да, как и в оригинальной фразе, дан инвертированный поря
док слов. В испанском языке, как и в русском, порядок пря
мое дополнение — сказуемое — подлежащее присущ повест
вовательному стилю речи. В рамках этого стиля он может 
рассматриваться как нейтральный.

4. Заинтересовавшись+тв. п. сущ. (тип. констр.). Экви
валентная испанская конструкция “НаЫ ёпсЫ е соЪгасЬ т -  
1 е г ё з  а+зиз^апЦ уо” . Заметьте, что значение предшествова
ния другому действию при переводе деепричастия передается 
сложной формой герундия; значение начала действия, выра
женное в оригинале приставкой за-, передается лексико
синтаксически: конструкцией соЬгаг т !е гёз .

Возможные варианты перевода: НаЫ епёо соЬгайо т{е- 
гёз рог 1а е1по§га{1а, ЬаЫёпйозе т{егезас1о еп 1а е{по§гаПа.

5. Совершить путешествие (тип. сочет.). Возможные ва
рианты перевода: етргепёег, геаПгаг, Неуаг а саЬо, е[ес1иаг, 
е]еси!аг е1 у1а]е.

Обратите внимание на разную сочетаемость слов «совер
шить», «осуществить», «предпринять» в русском языке и их 
эквивалентов в испанском. Ср.:

1 З д есь  не имею тся в в иду  те вполне оп ределенны е случ аи , когда  
п озиция прил агател ьного  является  средством  его  сем антической ди ф 
ф еренциации  (ип §гап Ь о т Ь ге  — ип Ь отЪ ге ^гапйе).
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Совершить

подвиг
путешествие
открытие

Пеуаг а саЬо 
геаПгаг 
еГесЬаг 
е]еси1аг

ип У1а]'е 
ипа Ьагапа 
ип (ЗезсиЪпгшеп1о

Осуществить

план, мечту, 
надеж ду и т .д . 
путешествие 
(задуманное)

ситрН г  
Ьасег геаИйас!

ип р1ап 
ипа р готеза  
1аз езрегапгаз 
1оз зиепоз

Предпринять
путешествие
поход
турне

етргепйег
ипа с а т т а ^ а  
ип У1а]е 
ипа ]1га

6. Индейский. Прилагательному «индейский» в испанском 
языке соответствует слово тсНо. В контексте рассматриваемой 
статьи слово «индейский» может быть такж е переведено и 
как тсН§епа (рогдие 1оз тсНоз егап тсН^епаз с1е1 сопИпегйе 
атеп сап о).

В современном разговорном испанском языке, а такж е в 
языке прессы весьма распространена следующая ошибка: 
значения этих двух слов смешиваются, и они воспринимают
ся как полные семантические синонимы с некоторой стили
стической дифференциацией (тсН^епа — слово книжного упо
требления, шсНо— нейтральное в стилистическом отношении).

1псПо —• относительное прилагательное от 1псИа; при этом 
в испанском языке отсутствует дифференциация такого типа, 
как в русском (индийский — индейский).

1пс11§епа (от лат. тсН§епа) — этимологически буквально 
значит прирожденный — т.е. о п § т а п о  с!е1 рагз, ез1аЫес1с1о 
еп ип ра15 с1езс1е 1летро т т е т о п а К

С и н о н и м ы  для тсН§епа: па1;ига1, о п у т а н о , аи16с1:опо, па- 
Иуо, опипск», уегпаси1о (О).

В русском языке слову тсН§епа соответствуют слова т у
земный, автохтонный, аборигенный. Поэтому, хотя слово «ин- 
дейский» употребляется часто в таком контексте, что его мож
но перевести и как тсНо и как тсН§епа (так как коренным 
населением — автохтонами — Америки были именно индей
цы), ни в коем случае нельзя отождествлять значение этих 
слов (ср., например, Ьа Йога у 1а {аипа тсН§епаз с1е1 согШ- 
пеп!е атеп сап о . МисЬаз ЫЪиз с!е тсН§епаз (с!е тсНоз) с!е 
1а А т ё п с а  с1е1 5иг {иегоп 1о1а1теп1;е ех1егш1пас1аз рог 1оз 
согщшз^айогез езрапокз.)
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7. Индейское племя минуанэ (тип. сочет.). Синтаксические 
варианты перевода: 1а 1пЪи тсН§епа с!е 1оз т т и а п е ,  1а 1пЬи 
тсН^епа т т и а п е .

8. Племя, жестоко истребленное испанцами в начале
XVIII в. При переводе этой фразы в испанском языке грам
матикализуется значение далекого прошлого, выраженного в 
оригинале лексически. В испанском языке сочетание значе
ний предшествования моменту речи и далекого прошлого вы
ражается формой Р1изсиатрег1ес1о ёе 1псИса11уо. С другой 
стороны, передача аугментных значений русского страдатель
ного причастия прошедшего времени требует экспликативно- 
го перевода (использования придаточного определительного 
предложения с союзом чие). Таким образом, фраза должна 
быть переведена следующим образом: 1а 1пЬи дие каЫа 
ех !егттас1а сгие1теп!е (Гегогтепк, ЪагЬагатеп!е, (1езр1ас1а- 
с1атеп!е, е!с.) рог 1оз езрапо1ез.

В Латинской Америке в значении прошедшего времени, 
отнесенного к далекому прошлому, часто употребляется Рге-. 
1ёп1о 1трег1ес1о йе 5иЪ]ип1:1Уо. Следовательно, возможен и 
такой вариант перевода: 1а {пЬи дие 1иега (сгие1теп1е) ех- 
{егттас1а.

9. Молодой ученый, (тип. сочет.) При переводе этого со
четания следует иметь в виду, что позиция испанских прила
гательных р у еп , У1е]'о, §гапс1е и некоторых других исполь
зуется как средство семантической дифференциации. Е1 С1еп- 
1Шсо ]‘оуеп, е1 аепШ ю о у1ер указывают, например, на воз
раст (так сказать, «абсолютный» возраст) ученого: молодой 
он или старый человек. Е1 р у еп  аепШ ю о, е1 У1е]’о аеп1Ш со 
является временным измерением квалификации (так сказать, 
«относительный» возраст человека, его возраст как ученого). 
Часто ситуация обладает полной определенностью в этом от
ношении, и для ее описания требуется бесспорно один ва
риант, как, например, в следующем случае: Ьоз аепШ ю оз 
]буепез по (1еЬеп г1езс1епаг 1аз епзепапгаз йе 1оз аепШ гсоз дие 
1ез ргесесНегоп. Чаще, однако, значения е1 аепИ Псо ]’оуеп, 
е1 ]оуеп аепН Псо, по понятным причинам, совпадают, так как 
«начинающие» ученые чаще всего молодые по возрасту люди. 
Однако нормы испанской речи требуют в таких случаях не 
безразличного употребления прилагательных типа р у е п  — 
У1е]’о в препозиции или постпозиции, но выделения доминирую
щего для данного контекста, ситуации значения и употреб
ления вполне определенного (соответствующего ему) вариан
та. В нашем случае «молодой ученый» следует перевести как 
е1 р у е п  аепШ ю о.
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10. Подчеркивать (в значении — обращать особое внима
ние на что-либо, выделять что-либо как чрезвычайно важное). 
Допустимые варианты перевода: зиЬгауаг, гесакаг, асеп!иаг, 
Ьасег по!аг, зепа1аг, Ьасег оЬзегуаг, Пашаг 1а а^ешпоп зоЪге, 
гезаИаг, с1ез1асаг, Ьасег йез^асаг, Ьасег гезаИаг.

11. Собранные коллекции, (тип. сочет.) Это словосочетание 
может быть переведено на испанский конструкцией, анало
гичной русской: 1аз со1ессюпез геипЫаз. Однако нормам ис
панской письменной речи больше соответствует такой пере
вод, в котором эксплицируется временная перспектива, в дан
ном случае специально выражается тот факт, что коллек
ции были собраны Амбросетти до его возвращения из экспе
диции, причем само возвращение отнесено к плану прошлого. 
В русском языке такое значение, как известно, может быть 
выражено только лексически, а сама необходимость его вы
ражения не является нормой какого-либо стиля речи. Пред
лагаемый экспликативный испанский перевод: Ьа со1есс16п 
^ие ЬаЫ а геишс1о.

12. Только что созданный провинциальный музей, (тип. 
констр.) Конструкцию: только что+глагол (прич.) прош. вр. 
сов. вида можно переводить конструкцией асаЬаг ёе+уегЬ о 
или при помощи лексических средств —- геаёп + у егЬ о  (раг- 
11с1р1о). Таким образом, возможны следующие варианты пе
ревода: е1 Мизео Р го у т а а 1  дие асаЬаЬа с1е зег сгеаёо; е1 Ми- 
зео Ргоутс1а1 геаёп  сгеайо.

Ср. также: Сиапйо у т е  гпе й^'егоп дие ё1 асаЬаЬа йе заПг; 
Сиапйо у т е ,  гпе с^'егоп ^ие ё1 геаеп  ЬаЫа заПсЬ.

13. Стал сотрудником (музея), (тип. сочет.) — зе согшг- 
Ш  еп ип со1аЬогас!ог с1е1 Мизео; 11е§о а зег ип со1аЬогас!ог Йе1 
Мизео. Ср. такж е I, 7. Ср. такж е перевод аналогичных типич
ных сочетаний:

принять должность — азигшге1 саг§о сЗе (е1 риез!о, 1а р1ага) 
назначить на должность — пошЬгаг рага е1 саг§о йе 
занимать должность — осираг е1 саг§о с1е 
работать в должности — йезешрепаг е1 саг§о йе 
снять с должности — йезШ шг с1е1 саг§о с!е 
освободить от должности ■— ехопегаг (рпуаг, зерагаг) (1е1 

саг§о йе.
14. Посвятил себя изучению (Аргентины), (тип. сочет.) —- 

зе ёесНсо а1 езШсЬо йе 1а Аг^епИпа. Возможный синоним 
зе сопза^го не вполне совпадает с ёесНсагзе: он более интен
сивен в семантическом плане и является принадлежностью 
«высокого» книжного стиля речи. Однако рассматриваемый 
контекст оправдывает употребление слова сопза^гагзе («с тех
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пор полностью посвятил себя изучению»). Поэтому вполне 
допустим и такой вариант: Оезёе еп!опсез зе сопза^го 1о1а1- 
шеп!е а1 езШсНо...

15. Аргентина, представлявшая в те годы широчайшее 
поле для исследований...

а) Возможны следующие лексико-синтаксические вариан
ты перевода этой конструкции:

езоз апоз сопзШш'а 
Ьа А г§епШ а ^ие еп еза ёроса о!гес!а  

езе еп^опсез ега

Заметьте, что в контексте статьи в приведенных сочета
ниях вполне допустимо и еп адиеНоз апоз, еп адиеПа ёроса, 
еп адие1 еп1опсез.

б) широчайшее поле для исследований (тип. сочет.)
Русским типичным сочетаниям:

широкое (широчайшее) исследований
обширное (обширнейшее)

соответствуют типичные испанские сочетания:

В контексте перевода возможны разные варианты словопо- 
рядка, напр.: ип с а т р о  атр Н з1 то  сЗе туезИ ^асю пез; ип с а т р о  
йе туезИ ^асш пез а т р Н з 1 т о .

Тонкое различие этих фраз состоит в их разном ритмико
акцентном рисунке. Выбор одного из вариантов определяется 
тем, как переводчик «слышит» текст, как он осуществляет 
ритмико-мелодическое согласование данной фразы со всем 
текстом:

16. (Амбросетти) продолжал путешествовать. Возможны 
два варианта перевода: сопИпио У1а]апс1о; сопИпиаЪа у1а]апс1о.

В первом случае (Рге1ёгИо 1пс1еПш(1о) передается толь
ко значение действия в прошлом (предшествование моменту 
речи), во втором случае (Рге1ёгИо 1трег1ес1;о) передается 
еще и дополнительное значение длительности.

17. (Амбросетти) собирал материалы. При переводе этой 
фразы необходимо отдать предпочтение форме Рге1ёп1о 1т- 
рег{ес!о, так как речь идет о дуративном, повторяющемся, 
незаконченном действии: геиш'а та!епа1ез.

18. Доколумбова(я) Америка. Здесь мы имеем дело со 
способом передачи не только отдельного слова, но целой 
словообразовательной модели. Русским относительным прила
гательным, образованным от основы существительного при
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помощи приставки до- (со значением: имевший место, совер
шившийся до чего-н., предшествовавший чему-н.) и одним 
из суффиксов, производящих относительное прилагательное 
от основы существительного, в испанском языке соответст
вуют относительные прилагательные, такж е произведенные 
от имен существительных при помощи приставки рге- или 
ап!е- и одного из суффиксов, производящих относительные 
прилагательные от существительных. 1 Примеры: дореволю
ционный — ргегеуо1исюпапо, дошкольный — ргеезсо1аг, до
потопный — агйесШ таапо. Надо заметить, что в ряде слу
чаев префиксы рге- и ап!е- могут употребляться при одних 
и тех же основах на равных правах, например: доистори
ческий — рге-(ап!е-)1ш1;6псо, доклассический — рге-(ап!е-) 
с1азко.

Слова с префиксами рге- и ап1:е- могут использоваться 
также и для перевода русских слов с префиксом пред- (4-ос
нова прилагательного, отглагольного существительного, гла
гола или причастия), имеющих общее значение предшество
вания, например: предшествовать — ргесеёег, ап!есес1ег; пред
шествующий — ргесес!еп{е, ап1есе(1еп1е; предсказать — ргейе- 
С1г; предсказание — ргесПсабп; предвещать — ап1епипааг; 
предвидеть — ргеуег и др.

Интересно отметить, что в русском языке при наличии 
соотносительных форм с приставками до- и пред- отчетливо 
воспринимается семантическая дифференциация этих при
ставок: пред- имеет дополнительное значение непосредст
венного предшествования, временного контакта, в то время 
как до- такого значения не выражает. Ср.: предвоенные 
годы — годы, непосредственно предшествующие войне; до
военные годы — вся эпоха, предшествующая войне.

В испанском языке при «грубом переводе» оба сочетания 
будут переведены как 1оз апоз йе рге§иегга 2.

Отчетливо воспринимается семантическое расхождение и 
в таких парах, как предреволюционный — дореволюционный, 
предхристианский — дохристианский, предвыборный — довы
борный, предисторический — доисторический.

1 Т ак ого рода суффиксы  часто назы ваю т т ранспозит ивными  (ср . 
Ш. Б а л л и. О бщ ая лингвистика и вопросы  ф р ан ц узск ого  язы ка, 
М ., 1955, стр . 264). П одр обную  хар ак тер и сти к у  и спан ск и х тр ан сп ози ти в 
ных суф ф иксов м ож н о найти в исследован ии  Н . Д . А рутю новой  
«Очерки по сл овообр азов ан и ю  в соврем енном  испанском  язы ке» М ., 
1961, стр. 9 0 —93 и др .

2 Б о л ее «тонкий» перевод  сочетания предвоенные годы (в зн ачен ии : 
годы , непосредствен но п редш ествую щ ие войне) м ож ет  быть дай  п о ср ед 
ством ам плиф ицированного варианта: 1оз апоз дие ргесесНегоп а 1а §иегга.
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При «тонком» переводе значение непосредственного пред
шествования, временного контакта должно эксплицировать
ся при помощи лексических или лексико-синтаксических 
средств.

Переводчику весьма важно обратить внимание на то, что 
ряд русских слов, образованных по рассматриваемой модели 
с приставкой до-, не имеет в испанском языке лексических 
эквивалентов, образованных по рассмотренным выше слово
образовательным моделям. Эти слова, как правило, являются 
семантическими русизмами или советизмами: допетровский, 
дореформенный, дооктябрьский, досоветский, допризывный. 
Они требуют описательного перевода.

В целом же рассмотренные выше испанские словообразо
вательные модели являю тся весьма продуктивными.

В испанском языке имеется целый ряд слов с префиксами 
ап1е- и рге- в рассматриваемом значении, не имеющих лекси
ческих эквивалентов в русском языке. Это обстоятельство 
имеет принципиальное значение для перевода. В тех случаях, 
когда более или менее развернутому сочетанию слов языка- 
источника в языке перевода эквивалентно одно слово, исполь
зование этого слова в переводе не только возможно, но и 
желательно. Такой «сжимающий» (компрессивный) перевод 
нередко позволяет избежать синтаксических калек и полу
чить текст более адекватный с точки зрения стилистических 
норм языка-перевода. Несколько примеров. При переводе 
словосочетания «платить вперед» не обязательно использо
вать такие описания как ра§аг ргеу 1 атеп !е , ра§аг ап1етапо, 
ра§аг соп ап И ар аао п , можно употребить и одно слово — 
ап!ера§аг. Д ля  передачи русского выражения «датировать 
задним числом» можно вместо громоздкого ропег {есЬа ап!е- 
пог а 1а уегёаёега использовать слово ап1;е(3а1аг. Ср. также: 
преждевременная старость — ргезепПМаё; знание, предшест
вующее опыту (тж. филос. термин: доопытное, априорное 
знание) — ргесо§шс16п; априорное понятие, знание, сужде
н и е — ргесопсерс1 оп; (тж.: ргесопсер!о, ргесопосег, ргесопо- 
с1гшеп1о); первоначальный вариант проекта — ап!ергоуес!о и 
др.

Высокая продуктивность словообразовательной модели с 
рге- способствует легкому образованию неологизмов. Эта спо
собность широко используется в научной речи, а такж е в 
современной испанской публицистике.

19. Должность директора (музея), (тип. сочет.) — Е1 саг§о 
ёе 01гес1ог с!е1 Мизео. Обратите внимание на то, что название 
должности здесь пишется с прописной буквы.
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20. Иметь большое научное значение, (тип. сочет.) — Те- 
пег ипа §гап 51§пШсас1оп а е п Ш к а . Об особенностях пере
вода слова «значение» см. также I, 4.

21. Увлеченный исследователь, (тип. сочет.) Следует пере
вести как шуез1л§ас1ог аразю паёо, еп1из1аз1:а.

22. Неутомимый путешественник, (тип. сочет.) — у1а]его 
тсапзаЫ е, т Ы щ а Ы е .

23. Проявлять интерес (к) (тип. сочет.). Эквивалентное ис
панское типичное сочетание ёетоз^гаг т1егёз (Ь ааа).

Менее подходит вариант тоз^гаг т !е гё з  (именно э т о т  ва
риант приведен в словаре Я). Переводчику будет интересно 
заметить семантическое различие между этими двумя соче
таниями: сЗетоз!гаг т1егёз означает более интенсивное дей
ствие, более активное поведение субъекта, ср.:

Ьоз езШсНапкз то&1гагоп Шегё& рог 1а сопГегепаа, р1сНе- 
гоп дие зе 1ез ш Гогтага зоЬге 1а ксЬ а ёе 1а гш зта , К о т а т  
НоПапё Ает ойгоип Шегёз сопз1ап1е Ьас1а е1 риеЫо зоу1ё1лсо.

Ср. такж е перевод других типичных сочетаний со словом 
«интерес»:

представлять интерес — зег ёе ш к гёз  
возбуждать интерес — ёезрейаг ш к гёз  
вызывать интерес -— ргоуосаг т1егёз 
представлять собой большой научный интерес — зег с!е 

§гап т1егёз рага 1а С1епаа.
Ср., например, перевод следующих фраз:
Новые фотографии Луны представляют огромный науч

ный интерес. — Ьаз пиеуаз Ы о§гаП аз ёе 1а Ьипа зон с1е епог- 
т е  т к г ё з  рага 1а аепс1а (розееп ип §гап т1егёз рага...).

Статья об открытии новых памятников древней культуры 
майа возбудила всеобщий интерес к проблемам этнографии 
и археологии. — Е1 аг!лси1о геГегеп^е а 1оз пиеуоз ё о с и т е п к з  
ёе 1а ап1л§иа сиНига т а у а  ёезреНб е1 т1егёз §епега1 Ъ ааа 
1оз ргоЫ етаз ёе 1а е{по§гаПа у агдиео1о§1а.

Эта книга представляет интерес не только для специа
листов, но и для широкой публики. — Ез1е НЬго ез ёе т ! е -  
гёз (розее т1егёз) по зб1о рага 1оз езр еааП зкз зшо рага 1аз 
атрН аз т а з а з  ёе 1ес1огез.

24. Неослабный интерес (тип. сочет.) Синоним, сочет.: 
неослабевающий интерес. Возможные варианты перевода:

шсапваЫе 
сопз1:ап{е 

ш^егёз регшапеп1е 
сопИпио 
ш{аИ§аЫе
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25. Оказывать содействие (тип. сочет.; тип. Констр.). 
Конструкции оказывать+сущ. вин. п. чрезвычайно распро- 
странены в русской научной речи, и потому проблема их пере
дачи на испанский язык представляет большой интерес для 
переводчика.

В этих сочетаниях глагол оказывать лишен конкретной 
лексической семантики: в нем выражается лишь общая идея 
действия и грамматические значения. Семантическим же кон- 
кретизатором действия является существительное, ср.: ока
зывать помощь — оказывать сопротивление.

Д ля  современной русской научной и деловой речи весьма 
характерна тенденция заменять многие глаголы этими пеои- 
фрастическими сочетаниями, например:

1) оказывать содействие вместо содействовать
2) оказывать действие — действовать
3) оказывать влияние — влиять
4) оказывать предпочтение — предпочитать
5) оказывать помощь — помогать
6) оказывать сопротивление —• сопротивляться
7) оказывать доверие — доверять
8) оказывать давление —• давить
В испанском языке отсутствует аналогичная конструкция 

с десемантизированным глаголом. Поэтому при переводе на
до пользоваться семантически эквивалентными глаголами и 
там, где возможно, перифрастическими конструкциями. Д ля  
приведенных выше сочетаний можно указать следующие ис
панские эквиваленты:

1) со1аЬогаг, соорегаг, сопсейег ауийа, о!ог§аг ауийа, рге- 
з!аг ауиёа;

2) ас!иаг, ргосескг, Ьасег геаЬгаг, е!ес1иаг;
3) 1епег т П и е п а а , ез'егсег тН иеш ла, тИ ш г, т ё и с Ь  а 

Ьасег а1§о, т з р п а г  рага Ьасег а1§о;
4) 1епег ргеГегепаа, о!ог§аг рге!егепаа, {епег ргесШес- 

с16п, 1епег тсП п аи о п , рге!епг, ап!еропег, сНз1:т§шг;
5) сопсейег ауийа, о!ог§аг ауийа, ауийаг, ароуаг, соайуи- 

уаг, атр агаг , аз 1 з^г, сопМ Ьшг, !ауогесег, аихШаг, зосоггег, 
ргез!аг зосогго;

6) оропег гез1 з к п с 1 а, гез1з! 1 гзе, 1исЬаг, Ьге^аг, [о п ^ ’еаг;
7) сопсейег сопЛапга, о!ог§аг сопПапга, сопНаг, сгеег, ез- 

регаг йе а1§шеп, Ьагзе, гетШ гзе а а1§шеп, ропегзе еп т а -  
поз с1е, епсаг§аг, епсотепйаг, <Зероз11аг 1а сопПапга, йерозь 
^аг 1аз езрегапхаз еп а1§шеп;

8) е]'егсег ргез1 оп, Ьасег ргез1 оп, ргезюпаг, соассюпаг, оЬ- 
П§аг, резаг, Гоггаг, гаропег.
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Следует иметь в виду, что синонимичные эквиваленты 
различаются не только семантически (т.е. не являются во 
многих случаях взаимозаменимыми), но и стилистически. 
Поэтому выбор необходимого эквивалента для перевода рус
ской перифрастической конструкции требует большой осто
рожности.

Важно отметить, что русские перифрастические конструк
ции с глаголом «оказать» могут строиться не только на осно
ве имени существительного, но и на основе целого словосо
четания, например: оказать радушный прием вместо радушно 
принять (оказать прием — принять семантически неполно).

Способ перевода этих конструкций такой же, как и для 
случаев, рассмотренных выше. Здесь: геаЫ г со1ч1!а1теп1е, 
асо§ег согё1 а 1т е п 1 е, Ьасег ипа асо§ 1 ёа согсПа1.

Рассмотренные случаи не надо смешивать с грамматически 
омонимичными конструкциями, в которых глагол оказывать 
лексически не десемантизирован, а имеет значение «прояв
лять», «обнаруживать», «выявлять», например: проявлять 
мужество, храбрость, здравый смысл, способности и т.п. (т.е. 
с1етоз1гаг уа1ог, уа1епНа, зепИёо сотйп , с а р ааё аё , е1:с.).

Следует однако заметить, что русские конструкции типа 
«проявлять мужество» стилистически часто не нейтральны — 
они характерны для книжной речи или делового стиля; приве
денные же испанские эквиваленты стилистически нейтральны.

26. Установив обмен с Музеем — а1 ез^аЫесег е1 т !е г с а т -  
Ыо соп е1 Мизео...
Обратите внимание на перевод типичных сочетаний: 

научный обмен — т !е г с а т Ы о  а е п Ш к о  
культурный обмен — ш 1егсатЫ о сиИига1 
обмен специалистами, фильмами — т !е г с а т Ы о  с1е езре- 

с1аПз1а5, ёе реПси1аз (Ш тз)
расширить обмен — атрП аг е1 ш 1егсатЫ о 
установить обмен — ез1аЫесег е1 т1 егсатЫ о  
осуществлять обмен — ситрП г (геаПгаг, е!ес1иаг) е1 т -  

{егсатЬю.
27. Развивать и расширять научные связи — ёезаггоНаг 

у ашрНаг 1оз ушси1оз аепНПсоз.
Типичные сочетания:

научные
с1еп11Исо5 (аз)

связи ушси1оз си11ига1ез
культурные
дружеские

отношения ге1асюпез аппз1озоз (аз) 
йе апш1ас!
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устанавливать ез1:аЫесег, сгеаг; а т р -
расширять Паг, ех1епйег; [огЫ есег , у т с и Ь з

ге1асюпез
укреплять связи {ойШ саг, геаП гтаг; с!е-
развивать
углублять
прерывать

отношения заггоПаг; ргоЬпсНгаг; 
го тр ег , 1п1еггитр1Г

28. Знаток. Возможные варианты перевода: сопосейог, ре- 
гИо, еЫепйЫо, ехрейо, йос1о. Все эти слова выражают раз
ную степень знания, поэтому проблема состоит в выборе слова, 
наиболее соответствующего смыслу, который выражен в ори
гинале.

Сравните: 1) Ез ип еп!епсИс1о еп Ъо1ашса. 2) Ез ип сопо
сейог йе 1а Ьо1ашса. 3) Ез ип регНо еп Ъо^ашса. 4) Ез ип ех
рейо еп Ъо1:ашса. 5) Ез шиу йос1о еп Ъо{атса.

В э т и х  фразах члены синонимического ряда расположены 
в порядке «семантического нарастания»: каждое последующее 
слово отличается от предыдущего тем, что обозначает более 
высокую степень значения. Однако слова различаются также 
и дополнительными «оттенками значений», что усложняет 
выбор.

Ср., например, следующие определения в В:
“Оос<:о ез е1 ЬотЬге ^ие Ьа аргепйМо т и сЬ а  йос1ппа. 
ЕхреНо зиропе 1а аеп ш а с!е 1оз апоз, е1 §гап ез{ийю йе 1а 
ехрепепаа, асотрапайа Йе1 езШйю у йе 1а оЬзегуааоп. 
рос(о, заЫо, егийНо; ехрег1о, ргасИсо, й1ез!го, ЬаЬП, т а -  
позо.”

Д ля  нашего текста предпочтительны следующие вариан
ты: Е хрейо (регЦо, йос!о) еп е1по§гаПа.

ДМ
I. 1. Знаменитый ученый, крупный ученый, маститый уче

ный; 2. выдающийся исследователь, неутомимый исследова
тель; 3. выдающийся экспериментатор, блестящий экспери
ментатор; 4. выдающийся специалист, известный специалист;
5. специалист в области древней истории, специалист по куль
туре индейского населения доколумбовой Америки; 6. зна
ния в области физики, обширные знания в области физики; 
он обладал обширными и глубокими знаниями в области 
физики, что помогло ему впоследствии сделать выдающееся 
изобретение; 7. незаурядный знаток, знаток своего дела.
8. Этот молодой физик широко известен своими научными 
исследованиями. Написанные им книги переведены на мно
гие языки. 9. Изобретателем современной паровой машины
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Можно считать Бенджамена Джемса Уатта. Правда, и до 
изобретения Уатта существовала паровая машина Ньюко
мена, но она была очень несовременной. И только изобрете
ние Уатта могло оказать такое глубокое влияние на все по
следующее индустриальное развитие.

II. Иван Михайлович Сеченов — выдающийся представи
тель науки, крупнейший физиолог. Сеченов родился 1 ав
густа 1829 г. Десяти лет Сеченов поступил в Главное инже
нерное училище в Петербурге. Знания в области математики, 
физики, химии, полученные Сеченовым в инженерном учили
ще, помогли ему в его дальнейшей работе. Окончив инже
нерное училище, Сеченов поступил в Московский универси
тет. В Московском университете Сеченов получил медицин
ское образование. В 1891 году Сеченов стал профессором ка
федры физиологии Московского университета. Работа Сече
нова «Рефлексы головного мозга» явилась ценнейшим вкла
дом в мировую науку. Хотя работа Сеченова не получила 
признания со стороны дореволюционной официальной науки, 
она оказала огромное влияние на все последующее развитие 
физиологии.

III. Выдающийся русский исследователь, неутомимый пу
тешественник Миклухо-М аклай по образованию был зооло
гом. Однако большую часть своей научной деятельности он 
посвятил антропологическому изучению папуасов и мелане
зийцев. В 1866—67 гг. М иклухо-Маклай совершил свои пер
вые путешествия на Канарские острова и в М арокко. М иклу
хо-Маклай несколько лет прожил в Новой Гвинее, где на
шел обширное поле деятельности для своей научной и об
щественной работы.

IV. Вряд ли надо специально подчеркивать важность 
культурного обмена в современную эпоху. Неослабный инте
рес к успехам советской науки оказывает влияние на уста
новление и развитие научных связей. Этот интерес проявля
ется, в частности, и в обмене научными трудами, молодыми 
специалистами.

V. 1. «... М аркоии..., узнав о работах Попова, ... должен 
был бы разделить с ним славу первооткрывателя». (*) 2. «Лег
ко понять тех, кто предпочитает читать книги в первом из
дании. Мы не имеем возможности предложить читателю озна
комиться с первоизданием, чтобы в полной мере ощутить 
«аромат времени»...» (*) 3. «Читателю, несомненно, известно 
деление истории человечества на несколько периодов, опре
деляемых способом производства: первобытнообщинный, ра
бовладельческий, феодальный и т.д.» (*). 4. «Подмосковье
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славится памятниками архитектуры, которые поражают си
лой художественного гения ряда поколений русских худож
ников и зодчих, умевших найти им место среди природы.» (*)

VI. 1. Латиноамериканский тип является результатом 
смешения иберийской расы завоевателей с исконным местным 
населением. 2. На первый взгляд народности обширной им
перии инков оказывают меньшее сопротивление конкиста
дорам, чем арауканцы, карибы и мексиканские индейцы. Но 
много веков спустя после завоевания становится очевидным, 
что перуанский индеец находится гораздо дальше от евро
пейской цивилизации, чем мексиканский. 3. Существуют зо
ны, составляющие ныне территорию Бразилии и Аргентины, 
где испанские и португальские конкистадоры встретили лишь 
самые примитивные племенные сообщества. 4. Одной из пер
вых задач испанских захватчиков в Мексике была замена 
туземной культуры испанской, начиная, естественно, с ре
лигии и ее внешних проявлений. 5. Национальные монумен
ты... были разрушены. 6. В М ексике... культурная традиция 
предиспанской культуры вошла составной частью в совре
менную культуру.

VII. 1. К  началу империалистической эпохи многие на
роды Африки... находились в процессе перехода от ... до
классового общества к классовому, феодальному обществу. 
Следовательно, в доимпериалистическую эпоху в Африке не 
могли сложиться нации. 2. Медленное формирование народ
ностей и наций в Африке, естественно, мешало и формирова
нию национальных языков. 3. Так получилось, что страны 
тропической Африки подошли к независимости с несформи- 
ровавшимися национальными языками.

VIII. В городе Баэса провинции Хаэн недавно должна 
была состояться церемония открытия памятника и мемори
альной доски в честь крупнейшего поэта Испании Антонио 
Мачадо, умершего, как известно, около 30 лет назад в из
гнании во Франции. В течение нескольких лет Мачадо был 
профессором института в Баэсе. Губернатор провинции, од
нако, в намеченный день запретил торжество в честь Мачадо. 
Сотни представителей испанской интеллигенции, приехавших 
в Баэсу со всех концов Испании, были задержаны вблизи 
города. Многим все ж е удалось пешком добраться до центра, 
где собравшихся разгоняла полиция. Со всех сторон слыша
лись выкрики: «Свобода!», «Нет диктатуре!», «Народ с Ма
чадо, Мачадо с народом!»
ЛУ-2. По синонимическому словарю О ниже построен фраг

мент семантического поля слова / ато$о следующим обра-
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зом: приведены синонимические ряды слова Гашозо, а 
затем синонимические ряды всех других компонентов от 
интересующего нас исходного ряда (соотносимого с тем 
значением, в котором слово Гашозо употребляется в пере
воде анализируемого текста); повторяющиеся члены в не
исходных синонимических рядах исключены.

Задание: а) образовать словосочетания или предложения со 
всеми членами семантического поля;

б) произвести, где возможно, замену одних членов 
другими;

в) объяснить, связана ли такая замена с семанти
ческими или стилистическими изменениями ис
ходного текста.

Рагпохо. Сё1еЬге, Лиз1ге, гепотЬгаёо, гери!а(1о, асгесШаёо, 
с о п о с 1(1о . — М етогаЫ е, §1опозо. — АГатаскз, по1аЫе, т а ^ ш -  
Псо, аёгшгаЫе, ехсе1еп!е. — Зопаёо, гшдозо.
Сё1еЬге. Е т т е п 1 е , сНзИп^шдо, ЪпИагйе, §гап(1е, сопосЫо, 
гезре^аёо.
11из1хе. 1 пз1 §пе, ехсе1зо, езс1агес1(к>, е§ге§ю, ех1тю , ге1еуап- 
1е, сопзр1сио, т с Н Ь , регтсШ о, аи§из!о, §1опозо, ргес1аго, 
§еша1, та§1з1га1, т т й а Ы е ,  аёпигаЫ е, ёос!о, таез1го, се1е- 
Ъ ёгпто , зоЬгезаПегйе, сопза§гас1о, се1еЬгас!о, сопосЫо, ар1аи- 
сН(1о.
КепотЬгайо. —
(Кери!ас1о.) —
АсгесШас1о. —
СопосШо. Рори1аг. — Ое1егттас1о, тсПуИиаНгаск).



Урок III
Т Е К С Т

Социальные аспекты освоения космоса

Прошло немного времени с тех пор, как с запуском в Со
ветском Союзе первого искусственного спутника Земли в ис
тории человечества открылась новая, космическая эра. Еще 
меньше времени миновало с того дня, когда человек впервые 
совершил космический полет. С тех пор освоение космоса 
оставило далеко позади казавшиеся когда-то головокружи
тельными темпы развития авиации.

Количество запускаемых искусственных спутников, кос
мических станций и кораблей (которые запускают СССР и 
США) выражается теперь ежегодно трехзначными числами. 
Конструкции ракет, спутников и космических кораблей до
стигли высокого совершенства. Системы их запуска, управле
ния и возвращения на Землю стали значительно надежнее, 
чем прежде. Вес, дальность и продолжительность полета 
увеличились во много раз. Одной ракетой удается запустить 
сразу несколько спутников. Высоким уровнем отличается 
радио- и телеметрическая, телевизионная и другая аппара
тура.

Осуществлены обширные исследования верхних слоев ат
мосферы, солнечного и космического излучений, магнитных 
полей Земли и Луны, солнечной короны. Были открыты ра
диационные пояса Земли; сфотографирована не видимая с 
Земли сторона Луны; получены тысячи снимков с близких 
расстояний видимой стороны лунной поверхности. Косми
ческие зонды достигли окрестностей Венеры и Марса, под
держивая радиосвязь с Землей на расстоянии в несколько 
десятков миллионов километров. Советская космическая стан
ция «Венера—3» успешно совершила посадку на ближайшую 
к нам планету — Венеру.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Рассматриваемый текст содержит ряд астрономических 
терминов — названий небесных тел. В испанском языке на
звания небесных тел пишутся с прописной буквы. Однако 
слова 1 а Иегга, 1 а Ьипа, е 1 5о1 не в специальном астрономи
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ческом тексте пишутся, как и в русском языке, со строчной 
буквы. Ср.: Ш о  ёе !оз р1апе!аз ёе1 з1з1:ета зо1аг зе ё е п о т т а  
Тьегга. — Еп 1а Иегга у 1уеп тШ опез с1е зегез Ь итапоз ёе 
ё 1Гегеп1 ез пасюпаНёаёез, геН§юпез у гагаз.

Следует заметить, что слова П егга, Ьипа, 8о1 всегда упо
требляются с определенным артиклем, названия же планет — 
без артикля (Маг1е, Уепиз, Ыер1ипо, е к .)

2. Социальные аспекты (тип. сочет.). Можно было бы пе
ревести “Азрес1оз зос1 а 1 ез” без артикля. Во множественном 
числе неопределенный артикль обычно опускается. 1 1 поз аз- 
рес!оз зос1 а 1ез означало бы, что в статье речь идет о неко
торых социальных аспектах (что не соответствует ни назва
нию, ни содержанию русского текста); такое же значение 
имела бы и синонимическая фраза: а 1§ипоз азрескз $ о аа 1ез. 
Между тем уже из заглавия статьи ясно, что среди всех аспек
тов освоения космоса автор выделяет именно социальные, 
которые и являются предметом особого рассмотрения. Текст 
всей работы подтверждает правильность такого понимания. 
Следовательно, наиболее точным переводом приведенного со
четания будет: /-05 а$рес1о8 зосьакз. Вместе с тем важно за 
метить, что вариант азрес^оз зос1 а 1 ез также является прием
лемым: употребление определенных артиклей в заголовках 
модифицируется специальными нормами. При наличии выде
ления такого типа, которое имеется в нашем случае, опре
деленный артикль может опускаться.

3. Освоение космоса (тип. сочет.). Д ля  слова «освоение» 
русско-испанский словарь Я дает эквиваленты аёар 1 ас 1 оп, азь 
т П а а б п , но ясно, что ни один из них не может быть использован 
при переводе рассматриваемой фразы текста. Речь, очевидно, идет 
о том, что космос может быть сначала завоеван (согщшзйайо), 
а затем освоен (ё о т т а ё о ) .  В русско-испанском словаре НТ 
это значение уже выделено специально и переводится по
средством слова ёогшшо. Следует отметить однако, что ёо- 
т т т  соответствует, строго говоря, лишь субстантивному зна
чению русского слова «освоение». Значение же п о теп  ас1Ло- 
ш$, которое способно актуализироваться в слове «освоение», 
может быть переведено посредством слова ёогш паабп.

Интересно отметить, что само сочетание освоение космоса 
является, с одной стороны, новым, 1  с другой — терминоло
гическим, что и вызывает известные трудности при переводе.

1 П ок азател ь н о , что толковы й словарь У  не о тр аж ает  такого  зн а 
чения в сл овах  «освоение», «освоить».
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Конечно, для правильного перевода переводчику необходимо 
знать, как выражается это понятие в испанском языке. Но 
ему, кроме того, необходимо совершенно точно понять зна
чение русского слова. Не зная принятого в испанском языке 
способа выражения этого понятия, переводчик может оши
биться в терминологии, употребив не то слово, но правильно 
передать общую мысль оригинала. Опасна другая ошибка: 
в случае неправильного понимания значения исходного сло
ва может быть подобран неправильный эквивалент, что иска
зит общую мысль оригинала. Итак, возможные варианты 
перевода: й о т т ю  (Зе1 С озтоз, с1 о т т а аб п  с1е1 С озтоз.

4. Прошло немного времени (тия. сочет.) — разб росо 
М етро, по разо ти сЬ о  И етро .

5. С тех пор как +  с+ су щ . тв. п. (тип. констр.). При пере
воде этой конструкции приходится преодолеть следующую 
трудность. Типичному сочетанию «с тех пор» в испанском 
языке соответствует типичное сочетание йезйе еп^опсез, ти
пичным сочетаниям «с того дня как» и т.п. в испанском 
языке соответствуют типичные сочетания йезйе адие! <31а, 
йезйе а^ие11а зетап а , е!с. Однако приведенная русская 
конструкция является промежуточной между двумя рассмот
ренными типами сочетаний, и в испанском языке ей не со
ответствует точного эквивалента. Эту конструкцию следует 
переводить по типу сочетания «с того дня (недели, месяца, 
года) как», но при этом для перевода необходимо точно опре
делить ее семантическое содержание: является ли исходной 
единицей временного отсчета день, неделя, месяц, год или 
какое-либо событие, выступающее в функции временного 
маркера. Контекст и общее содержание статьи позволяют 
выбрать в качестве начальной точки «день», что и определяет 
перевод — йезйе е 1 (На.

6 . Запуск (ракеты, спутника) (терм.) — кпгагшепк».
7. Запустить спутник (терм, сочет., тип. сочет.) — 1апгаг 

ип заШ й е или 1апгаг ип зри^шк. Неологизм «зри{шк», как 
известно, широко употребляется в современной испанской 
речи. Однако к настоящему времени определилась следующая 
дифференциация в употреблении слов за 1 ёШе и зри 1:шк: 
ЗсйёШе (5а1ёШе агШ1с1а1) употребляется как родовое назва
ние для всех искусственных спутников, слово же 8ри(тк 
применяется для обозначения именно советских искусствен
ных спутников.

8. История человечества (тип. сочет.) — Ьа Ыз1опа йе 1а 
Н и т а ш с Ы .
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а) В приведенном типичном сочетании употребление опре
деленных артиклей обязательно. Когда слово Ь Ы о п а  высту
пает в своем основном значении — название исторического 
процесса — или как название научной дисциплины, оно всег
да детерминируется определенным артиклем. В тех же слу
чаях, когда слово Ызк>па выступает в других, в том числе 
и в переносных значениях, употребление артиклей подчиня
ется общей закономерности. Таким образом, определенный 
артикль в некоторых случаях является своеобразным семан
тическим дифференциатором для слова Ызк>па: Ьа Ыз1 опа 
с1е 1оз риеЫоз шауа. Ез ипа Ыз1опа со т о  1ап1аз.

б) Слово Н и татёас! в своем общем, собирательном зна
чении, т.е. в значении «человечество» — согу'игйо ёе 1 оёоз 1 оз 
зегез Ь итапоз — такж е всегда детерминируется определен
ным артиклем. Но при обозначении качества («человечность», 
«доброта», и т.п.) слово Ь и т а ш ё а ё  может детерминироваться 
и артиклем ипа и вообще употребляться без артикля. Ср.: 
Ьоз рп'зюпегоз Гиегоп 1га1ас1оз соп §гап Ь и т а ш ё а ё . Еоз уеп- 
сеёогез ёетоз1хагоп ипа §гап Ь и т а т ё а ё  Ь а а а  1оз рпзюпегоз.

Д ля  слова Ь и т а ш ё а ё , следовательно, определенный ар
тикль такж е оказывается своеобразным семантическим диф
ференциатором, причем в еще большей степени, чем для слова 
Ыз*опа. 1

в) Слово Ь и т аш ё аё  в значении “Ьопёаё” , “Ъепеуо1епс1а” 
(Ь) в ряде случаев оказывается в отношении взаимной заме
няемости со словом Ь и т ап И ап зт о , например: Ьоз рпзюпегоз 
Гиегоп 1ха{аёоз соп §гап Ь и таш { ап зто .

В других ситуациях актуализируются не совпадающие, а 
различающиеся семы. Семантические различия между этими 
словами можно описать следующим образом: Ь и т а п И а п зт о  
отличается от Ь и т а ш ё а ё  (=Ъ опёаё) тем, что обозначает не 
просто качество, совокупность определенных признаков, но 
определенное действие, квалифицированное с точки зрения 
этого качества. Можно сказать, что Ь и т а ш ё а ё  и ЬитапИ а- 
п з т о  выражают, соответственно, статический и динамический 
аспекты одного и того же явления. Ср.: Аёгшго еп зи сагас!ег 
1оз газ§оз ёе НитапЫаЛ у сотргепз 1бп Ь а а а  1оз ргоЫ етаз ёе 
зиз зете]ап!ез. Ез регзопа ёе ип §гап НитапИаг18то: Ьа риез1;о 
{оёа зи ГогШпа а 1 з е т с ю  ёе 1 оз песезИаёоз.

Ч то касается слова Ь и тат$ {а , особенности его значения 
связаны прежде всего со словом Н и т а ш з т о :  идейное дви

1 Это связано с тем, что слово ЬшпапМай в значении «человечность» 
в силу своей семантики (название качества, абстрактное значение) 
редко детерминируется определенным артиклем.
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жение эпохи Возрождения (=гум анизм ). Но кроме того, как 
и в русском языке, это слово относится к людям большой че
ловечности, обозначая качество человеколюбия. Особенность 
этого значения состоит в том, что применяется оно, главным 
образом, по отношению к общественным деятелям, деятелям 
культуры, искусства и, во-вторых, в том, что качество «чело
вечности» рассматривается как результат образованности, 
просвещенности, интеллектуальной широты1’. Ср., например: 
К о т а т  Ко11апс1 !ие ип §гап Ь иташ з{а. В приведенной фра
зе было бы неуместно слово Ь и тап И ап о . Но: М1 Ь егтапо ез 
гпиу ЬшпапИапо, з1етрге ауийа а ^и^еп 1о песезИа.

Наконец, отметим еще слово Н иташ йайез, (употребляе
мое без артикля, всегда во множественном числе), которое 
в испанском языке означает комплекс гуманитарных наук, 
например: Ьа РасиИас! йе Н итапЫ айез йе 1а сш йаё с1е Моп- 
{еуМео. ЕзШсПа Ь и таш сЫ ез.

Таким образом, можно установить следующую общую кор
реляцию:

Ч е л о в е ч е с т в о  -  ■ —  ■ ■ -  Нитап1<1а<1

ч е л о в е ч н о с т ь
( г у м а н н о с т ь )

гум ан и зм  
( ( у м ан и сти чн о сть)

Н и т а г т т о

ЬитапМаг1$то

гум анитарны е науки  — —  ■ -  — Н и тап Ы ай е х

9. Человек совершил космический полет,
а) Человек. Следует перевести как е1 ЬошЬге с определен

ным артиклем. Определенный артикль в этом случае высту
пает в своей обобщающей функции: е1 ЬошЬге означает здесь 
человек вообще, как таковой, весь человеческий род. Перевод 
ип ЬошЬге означал бы, что речь идет об одном отдельном чело
веке, в данном случае — о первом космонавте Ю. Гагарине. 
Поскольку в русском языке нет такого средства семантиче
ской дифференциации, как артикль, только общий содержа
тельно-семантический анализ дает возможность переводчику 
выбрать правильный вариант перевода.

1 Ср., например, У: «гуманист... 2. Просвещенный, свободомысля
щий, человеколюбивый деятель».

55



б) Космический полет (тип. сочет.) Семантические разли
чия, выражаемые определенным и неопределенным артиклем, 
здесь нейтрализованы. Равно допустимы оба варианта пере
вода: е1 уие1о сбзгшсо, ип уие1о сбзгшсо. Разница между ними 
почти неощутима и несущественна для перевода рассматри
ваемого текста.

10. ... Казавшиеся когда-то головокружительными темпы 
развития авиации. При переводе этой фразы требуется обя
зательная перестройка порядка слов: ... 1 оз гН тоз с1е1 йеза- 
гго11о йе 1а ау 1 ас 1 бп ^ие а1§ипа уег ЬаЫ ап рагеайо зег уегИ-
§1ПОЗОЗ.

Здесь надо обратить внимание на употребление формы Р1из- 
сиатрег!ес!о йе 1 пй 1саИуо, которая передает не только зна
чение предшествования моменту речи, но и значение отдален
ного прошлого, что соответствует семантическому содержанию 
оригинала.

11. Космическая станция (терм, сочет.) — ез^аабп сбзгшса.
12. Космический корабль (терм, сочет.) — пауе сбзгшса.
13. Выражается трехзначными числами (тип. сочет.) — зе 

ехргеза еп пйгпегоз йе 1 гез сИгаз, т. е. еп с 1еп!оз, еп сепкпаз.
Именно эти последние сочетания являются типичными для 

испанского языка. Таким образом следует переводить: 
двузначные числа — йесепаз 
трехзначные числа — сеп!епаз 
четырехзначные числа — гпПез 
пятизначные числа — йесепаз йе тП ез, и т. д.
14. Ракета — соЬе!е.
15. Достигать высокого совершенства (тип. сочет.). Воз

можны следующие варианты перевода:

ип аИо §га<Зо йе регГесаоп 
акапгаг ипа §гап рег{есаоп

ип §гап рег1ессюпагтеп1о

16. Система запуска (терм, сочет.) — з1з1еша йе 1апга- 
ппеп 1 о.

17. Система управления (терм, сочет.) — з1з1;ета йе тап й о , 
йе Шгесмбп.

18. Система возвращения на землю (терм, сочет.) — з1з1еша 
йе ге!огпо а 1 а Иегга (йе ге^гезо а 1 а 1легга).

19. Дальность и продолжительность полета (терм, сочет.) — 
Й1з1 апс 1 а у йигас1 бп йе1 уие1 о.

20. Одной ракетой удается запустить... Слово «удается» 
здесь можно перевести как: уа ез роз1Ые, уа зе Ьа 1 о§гайо, уа 
зе риейе, е!с.

56



21. Радио-телеметрическая телевизионная аппаратура
(терм, сочет.) — тзЫ а с ю п е з  {е1 е т ё 1 псаз, йе гасПо у 1 е1 е-
у 1з1 оп.

22. Обширные исследования (тип. сочет.) Возможные вари
анты перевода: агпрНаз туезИ ^асю лез, пишегозаз туезН §а- 
сюпез, ех1епзаз туе$1л§асюпе5.

Ср. такж е типичные сочетания:

еп  е1 с а т р о  <3е 1а гпа1етаИса  
туезИ ^ асю п ез еп  1а ез[ега йе 1а Пп^шзИса тос!еш а

еп 1а огЬИа йе 1а Ы з1опа <1е1 аг!е, е !с .

Ср. также типичные конструкции:

ез!е пгоЫеша Ш У е ^ а  епез:е р го ш ет а  сопз!<1ега рог
1а сиез1ю п, е к .  гезие1уе

Типизированные соединения этих сочетаний изображены
в таблице 1 .

23. Верхние (нижние) слои атмосферы (терм, сочет.) —  
Сараз зирепогез (тГепогез) йе 1а а^тоз^ега.

24. Солнечное и космическое излучение (терм, сочет.) — 
гаЙ1 ас 1 6 п созппса у зо1 аг.

25. Магнитные поля (терм, сочет.) — сашроз та^пёН соз.
26. Солнечная корона (терм, сочет.) — согопа зо1аг.
27. Радиационные пояса (терм, сочет.) — гопаз йе гаЙ1 а- 

С10П.
28. Не видимая с Земли сторона Луны (терм, сочет.) — 

1а сага йе 1а Ьипа ту131Ые йезйе 1а Т1егга; 1а сага ту131Ые 
йе 1а Ьипа. Ср. также: 1а сага У131Ые йе 1а Ьипа.

29. Лунная поверхность (терм, сочет.) — зирегПс1е зе1ё-
шса.

Обратите внимание, что сфера употребления прилагатель
ного зе1 ёшсо ограничена научной речью, где оно входит в 
состав некоторых терминов и терминологических сочетаний 
(зе1епо§га{1а, зирегПс!е зе1ёшса и некоторые другие). Общим 
ж е названием, нейтральным в стилистическом отношении, 
является сочетание йе 1 а Ьипа (или йе 1 а 1 ипа).

30. Космические зонды (терм, сочет.) — зопйаз созпнсаз.
31. Поддерживать (радиосвязь).— Слово «поддерживать» 

является многозначным, характеризуется высокой употреби
тельностью в разных стилях речи и входит в состав многочис
ленных типичных сочетаний. Переводчику с русского языка 
на испанский постоянно придется иметь дело с этим словом.
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0Ь]'е11У0
оЬ]‘е!о оЫ епег
Ип 1о§гаг
ПпаНсМ

туе$и §ас16п(ез) соп е1 ргорозМо
т о й у о де

1а
Йезео
т 1 е п а о п
азр1гас1бп
езрегапга
сопПапга

г с з о 1у с г

Поэтому имеет смысл рассмотреть все его основные семанти
ческие корреляции.

Поддерживать — не давать упасть, держать, придержи
вать (физическое действие). На испанский переводится глаго
лом зоз1 епег, например:

Если бы он меня не поддержал, я бы упал. — 8 1  по ше 
ЬиЫега зоз1ешс1о т е  ЬаЬп'а саЫо.

Ш ирокий балкон поддерживали две кариатиды. — Е1 а т -  
рНо Ьа1соп ега 5 оз1 ешс1о рог ёоз сагШШез.

5оз1епег соп 1а т а п о , соп е1 ЬотЬго, е1с.
Поддерживать — оказывать кому-либо, чему-либо помощь, 

содействие. Н а испанский такж е переводится глаголом зоз!е- 
пег, ароуаг (возможно и ауиёаг), например:

Настоящий друг всегда поддержит в беде. — Ш  \?ег(1а- 
йего апн^о з 1е т р г е  1 е зозкпйга еп 1 а йезцгааа.

Горький поддерживал многих начинающих писателей не 
только морально — советом, одобрением, — но и материально, 
помогая им опубликовать свои вещи. — Сюгкт зоНа ароуаг 
а тисЬоз езсгйогез ^ие геаёп  зе Ы а а Ь а п , по зо1о тога1теп!;е, 
соп зиз сопзерз, аргоЪас1оп, з т о  1 атЫ ёп  еп Гогта т а ! е п а 1 , 
ауис!апс1о1ез а риЬПсаг зиз оЬгаз.

Поддерживать — одобрять, разделять какую-либо кон
цепцию, движение, мысль, предложение, начинание, выступая 
в их защиту, активно содействуя им. Н а испанский язык 
переводится глаголом ароуаг, например, в следующих типич
ных сочетаниях:

поддерживать инициативу — ароуаг, аргоЬаг 1а т ю а -
Иуа

поддерживать призыв — ароуаг, аргоЬаг, ез!аг ёе асиегйо 
соп е 1 1 1 атагш еп 1 о
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Т аб л и ц а  1

сЫоз

е! ргоЫета 
1а сиезНоп

еп е1 сатро йе 
1а е5{ега йе

1а
е1

тактаН са
Нп^шзНса
Ыз1опа
аг!е
аеп аа
1ёстса,
е!с.
е1с.

поддерживать предложение — ароуаг 1а ргориез^а, рго-
Р051С10П

поддерживать резолюцию — ароуаг 1а гезо1иабп 
поддерживать выступление за — ароуаг 1а т^егуеп аоп  а

Гауог йе
поддерживать борьбу за (против) — ароуаг 1а 1исЬа а 

{ауог йе (еп соп^га йе) и т. д.
Поддерживать — не дать прекратиться или измениться 

чему-либо, применяя для этого определенные средства или 
предпринимая определенные действия. Н а испанский язык 
переводится глаголом шап!епег, например, в следующих ти
пических сочетаниях:

поддерживать жизнь — шап^епег 1а у!с1а. 
поддерживать здоровье — тап !епег Ьиепа 5а1ий 
поддерживать дисциплину — шап!епег 1а сНзарНпа 
поддерживать веселье —  шап!епег 1а а1е§па 
поддерживать разговор — гпап1епег 1а сопуегзаабп 
поддерживать переписку — шап^епег 1а соггезропйепаа 
поддерживать связь (знакомство) — шап!епег У1 пси 1 оз, 

ге1ас1опез
поддерживать напряженность — шап!епег 1а Нгап^ег 
поддерживать хорошие отношения — шап^епег Ьиепаз ге-

1асюпез
поддерживать напряжение (эл.) — тап !епег 1а 1епз1оп 
поддерживать температуру — шап1епег 1а 1ешрега1ига 
поддерживать скорость — шап^епег 1а уеЬсЫ ай 
поддерживать связь (коммуникацию, обмен информа

цией) — шап1;епег 1а со ти ш сааб п .
Из сказанного ясно, что наше сочетание должно быть пе

реведено как шап!епег 1а гай ю соти ш саабп  соп 1а П егга.
32. Несколько десятков миллионов километров — уап аз 

йесепаз йе тШ опез йе кИ6ше1гоз.
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33. Посадка на Венеру — йезсепзо еп Уепиз.

ДМ
I. 1. Освоение океана — одна из ближайших задач чело

вечества. 2. Освоение новой техники осуществляется доста
точно быстро. 3. Не так уж  много времени прошло с тех пор, 
как братья Райт совершили первый полет, а сегодня челове
чество уже запускает космические станции к другим планетам 
солнечной системы. 4. Постоянная телевизионная связь между 
континентами поддерживается с помощью искусственных спут
ников земли. 5. История каждого научного открытия — это, 
одновременно, история человеческого характера, история 
жизни первооткрывателя. 6. Космические полеты доказали 
способность человека переносить состояние невесомости. 7. 
Леонардо да Винчи обладал обширными знаниями в области 
математики. 8. Лунный свет имеет незначительную яркость.
9. В 1969 г. на Землю впервые были доставлены образцы лун
ной почвы. 10. Космический корабль вышел на лунную ор
биту. 11. Бы ла лунная ночь.

II. (*) 30 января 1964 г. в Советском Союзе осуществлен 
запуск космической системы, состоящей из двух научных стан
ций (спутников Земли): «Электрон-1» и «Электрон-2». Их 
вывела на существенно различные орбиты одна мощная раке- 
та-носитель. Основная задача запуска космических станций 
— одновременное изучение внутреннего и внешнего радиа
ционных поясов Земли и связанных с ними физических явле
ний. А ппаратура, установленная на спутниках, предназна
чена и для изучения различных излучений, приходящих из 
глубины космического пространства.

III. Зачем мы осваиваем космос? (*)

1. История завоевания воздуха началась чуть более двух 
столетий назад. История завоевания космического простран
ства насчитывает чуть больше одиннадцати лет. Но в жизни 
человечества вещи, связанные со словом «космос», уже ока
зывают свое влияние и не меньшее, а часто даж е большее, 
чем вещи, связанные с понятием «воздух». 2. Начиная с 1960 г., 
в СССР и США было запущено несколько метеорологических 
спутников. Сейчас они работают регулярно, передают на 
Землю сведения о верхних слоях атмосферы, ураганах. Со
ветская и американская метеослужбы поддерживают друг
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с другом постоянную связь и регулярно обмениваются инфор
мацией. 3. Климат Земли определяется малой разностью двух 
больших величин: энергии, поступающей от Солнца, и энер
гии, излучаемой Землей в космическое пространство. И злу
чаемая энергия зависит от химического состава верхних слоев 
атмосферы.

IV. (*). 1. Среди профессоров Саламанкского универси
тета в последней четверти XV века выделялись двое выдаю
щихся гуманистов — испанец Элио де Небрихо, крупней
ший филолог и педагог, и итальянец Лючио да Бидино, юрист 
и историк. 2. Ученики известного итальянского гуманиста 
Д жулио Помпонио Лэто, они поддерживали между собой 
тесные дружеские и научные связи, были активными про
пагандистами передовых для Испании гуманистических идей.
3. Л ас Касас усвоил в Саламанке искренний интерес к чело
веку, уважение к человеческой личности, страсть к изучению 
реального человека и окружающей его природы. 4. В Кумане 
Л ас Касас пытался осуществить принципы «гуманной» коло
низации. 5. «История Индий» Л ас Касаса — значительный 
памятник историографии XVI века, памятник смелой гума
нистической мысли.

ЛУ-3: освоение — ёогшшо.
ЛУ-1: Ь и т аш ё аё , Ь и т а ш з т о , Ьиташ з1а, Ь и тап И ап о , Ь и та- 

п Н ап зто , Ь итапо.



Урок IV

Т Е К С Т

Автоматика в космосе

Приступая к освоению космического пространства, нужно 
было решить ряд задач. И первую из них — создать ракету- 
носитель. Задача эта была непростой. Надо было разработать 
ультралегкие конструкции и в то же время прочные, надо 
было создать мощные жидкостные ракетные двигатели. Од
нако и ракета, снабженная двигателем, мертва, пока нет 
системы управления. Значит, надо было создать систему уп
равления. Те, кто бывал на пусках больших ракет или видел 
эти пуски в кино, представляют себе, что наземные установки, 
стартовые устройства подчас являют собой еще более фантас
тические по сложности системы, чем сами ракеты, которые 
сейчас достигают высоты небоскребов.

Работы по созданию больших носителей закончились у нас 
в Советском Союзе успешным запуском первого спутника в 
1957 году. Нужно сказать, что мы рассматривали запуск пер
вого спутника не как самоцель, а как проверку ракеты-носи
теля. Действительно, первый, очень скромный спутник (шар 
весом в 80 килограммов) дал возможность получить первые 
сведения о космическом пространстве, но, по сути, этот за 
пуск был, конечно, триумфом ракеты-носителя. И мы в пер
вую очередь отдаем должное тем ученым, тем инженерам, 
которые создали ракету-носитель.

После решения первой задачи — создания ракеты-носите
ля, возникла вторая — создание спутника. В настоящее вре
мя в Советском Союзе запущены спутники разных серий.

Вывести на орбиту спутники возможно двумя путями. 
Первый путь — это создание колоссальных ракет-носителей. 
Но этот путь, его целесообразность вызывают у многих спе
циалистов серьезные сомнения. Проблемы не возникает при 
сооружении космической станции методом сборки на орбите. 
Этот метод позволит создавать более легкие космические кон
струкции произвольных размеров и конфигураций.
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К О М М Е Н Т А Р И И

1. Автоматика. Строго говоря, слово «автоматика» означает 
отрасль науки и техники, охватывающую теорию и принципы 
построения систем управления техническими процессами, 
протекающими без непосредственного участия человека. Ср., 
например, фразу: «Переворот в развитии автоматики связан 
с использованием новых источников энергии». Однако в сов
ременной русской научно-технической литературе словом «ав
томатика» обозначается и совокупность технических устройств, 
действующих без непосредственного участия человека, т. е. 
автоматов, и даже какое-либо одно автоматическое устройство, 
например: «Во время полета автоматика работала безотказ
но». Слову «автоматика» в первом значении в испанском языке 
соответствует аи1отаИ са, следовательно, приведенная выше 
фраза должна быть переведена: Ьа геуоЫ аоп еп е1 йезаггоПо 
йе 1а аи^ошаИса ез!а ушси1айа а 1а иИ П гааоп йе 1оз пиеуоз 
гесигзоз йе епег§1а.

Такое название как «Институт автоматики и телемехани
ки» следует перевести как 1пзШи1о йе агйотаИ са у 1е1ете- 
сашса; типическое сочетание «специалист по автоматике» — 
как езрес1аП51а еп аиЪотаИса.

Слово «автоматика» во втором значении наиболее точно 
передается посредством аи!оша1а или т э д ш п а  а и к т Ш с а ,  
аи1ота1:а5, т э д и т а з  аи1ота11саз, в зависимости от контекста. 
Таким образом, для второй фразы, приведенной выше, можно 
предложить перевод: Б и г а п к  е1 уие1о 1оз аи1бта{аз (1аз т а -  
^ш паз аи^ошаИсаз) {ипсюпагоп з т  1а11а а1§ипа.

Различение двух указанных значений слова «автоматика» 
в реальных текстах нередко связано со значительными труд
ностями. Двойное толкование возможно при переводе, на
пример, следующей фразы: «Для применения современных ме
тодов и средств автоматики в производстве необходима свое
образная математизация производства». При семантическом 
членении (современные методы) и (средства автоматики) «сред
ства автоматики» можно интерпретировать как перифраз для 
«автоматы». При семантическом членении (современные мето
ды и средства) автоматики слово «автоматика» явно озна
чает отрасль соответствующей науки. Второе членение более 
естественно и лучше согласуется с общим содержанием статьи. 
Соответственно для приведенной фразы можно рекомендовать 
перевод: Рага 1а арП сааоп йе 1оз т ей ю з у йе 1оз шё1ойоз т о -  
йегпоз йе 1а аикипаНса еп 1а ргойисаоп ез песезапо ип ша!е- 
т а И з т о  зш -§ёпепз йе 1а ргойисс!оп.
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Но основная трудность при переводе слова «автоматика» 
заключается в том, что в современной русской научной речи 
оно нередко употребляется в значении слова «автоматиза
ция», т. е. обозначает комплекс технических либо организа
ционных мероприятий, необходимых для обеспечения автома
тического характера какого-либо процесса, или в значении 
слова «автоматизм», т. е. обозначает автоматический характер 
осуществления какого-либо процесса. В испанском языке та
кие значения русского слова «автоматика» (кстати говоря, 
не зафиксированные в словарях) могут быть переданы пос
редством аи 1 о т а 1л2 ас 1бп, аи 1 о т а И а с 1ас1 , аи ^ о таШ то .

Рассмотрим в качестве примера описание космонавтом 
К. П. Феоктистовым космических кораблей типа «Союз»: 
«Корабли типа «Союз» строились на той основе, чтобы осво
бодить экипажи от ряда элементарных функций управления, 
которые можно переложить на автоматику... Вместе с тем 
много операций выполняется экипажем вручную... Таким 
образом, автоматика сочетается с ручным управлением»1. В 
первом случае слово «автоматика» явно означает автоматы, 
совокупность автоматических устройств, во втором случае 
оно обозначает автоматический характер процесса управления 
(автоматическое управление или автоматизм управления, в 
противоположность ручному управлению, так  сказать, «руч- 
низму» управления — отсутствующая в русском языке форма, 
параллельная форме «автоматизм»). Соответственно отрывок 
должен быть переведен следующим образом: Ьаз пауез Про 
“5ош г” Гиегоп сопз1ги1с1аз с!е шос!о Ы ,  а Пп (1е НЬгаг а 1а 1п- 
ри 1 ас 1 оп ёе ипа зепе с1е {ипсюпез де шапск» е 1 е т е п !а 1 ез ^ие 
рисНезеп зег сопПаёаз а 1аз т э д и т а з  аи 1отШ саз... А1 п п зт о  
Ь е т р о , ти сЬ аз орегасюпез зоп ситрН йаз а т а п о ...  Эе 1 а 1 
т о с 1о, е 1 аи кяпаИ зто  зе сотЫ п а соп е 1 т а п ё о  а шапо.

Вернемся теперь к заголовку статьи: «Автоматика в кос
мосе» может означать либо Аи16та1аз (тэдш п аз аи1отаИсаз) 
еп е1 С озтоз, либо Аи1ота1л2ас16п еп е1 С озтоз, либо А и1ота- 
И зто  еп е1 С озтоз. Приведенный отрывок не позволяет с уве
ренностью определить, в каком именно из трех значений упо
треблено слово «автоматика» и выбрать точный эквивалент в 
переводе. Лишь обращение к содержанию всей статьи в це
лом дает возможность установить, что, поскольку основным 
тезисом работы является доказательство преимущества авто
матического управления космическими кораблями (в част
ности, при их сближении и стыковке) перед ручным управле

1 «П равда», 1969, №  2 8 8  (15 о к т .) , стр . 3.
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нием, слово «автоматика» обозначает именно автоматизм. Т а
ким образом, заголовок должен быть переведен как Аи1оша- 
И зто  еп е1 Созшоз.

2. Ракета-носитель (терм.) — ройайог йе соЬе1е.
3. Задача эта была непростой.
а) быть+тв. п. прилагательного (тип. констр.). Обычный 

испанский эквивалент для приведенной русской предикатив
ной конструкции — зег+ай^еИуо. Однако в речевой ситуа
ции, представляющей собой продолжающееся, развивающееся 
повествование об одном и том же предмете, может быть исполь
зована и синонимическая конструкция 1 га1 агзе й е+ зи з 1:ап- 
Ц уо+ай]еЦ уо, в которой зиз1 ап{1 Уо соответствует подлежа
щему при предикативной конструкции (зиз1;ап1 1 у о )+ 5ег+ ай - 
]'еИуо. Ср.: Ега ип ЬогпЬге а1е§ге. — Зе 1га1аЬа йе ип ЬотЪге 
а1е§ге. Заметьте, что в словаре К 1га1агзе йе переводится как 
«речь идет о», однако значение конструкции с 1 га!агзе йе более 
широкое — выявление, обнаружение какого-либо качества. 
Это значение может быть установлено и в рассматриваемом 
русском тексте (выявилось, выяснилось, оказалось, что зада
ча создания ракеты-носителя была непростой). Д ля  передачи 
предикативного значения с оттенком выявления качества мо
жет использоваться такж е и конструкция гезиНаг+айзеНуо. 
Таким образом, возможны следующие варианты перевода 
приведенной русской конструкции:

е1 р гоЫ ета по ега ■)
зе 1га1аЪа (1е ип ргоЫ ета !■ +  аф еИ то  
гезиИо зег ип ргоЫ ета ^

б) Непростой. Перевод входящего в конструкцию прилага
тельного «непростой» осуществляется по одной из моделей, 
рассмотренных выше (I, 27). Здесь следует обратить внимание 
на возможность передать значение отрицательности синтак
сическим путем (отрицательной формой конструкций, приве
денных в п. а). Итак, для перевода фразы в целом может быть 
рекомендован один из следующих вариантов: 1) Е1 ргоЫ ета 
по ега 51тр1е (зепсШо, 1асП). 2) Е1 ргоЫ ета ега йШсП (сот- 
рПсайо). 3) N0  зе 1га1аЬа йе ип ргоЫ ета зепсШо. 4) 5е 1га1аЬа 
йе ип ргоЫ ета ЙШсП. 5) Кези11аЬа (зег) ип ргоЫ ета ЙШсП.
6 ) N0  гезиНаЬа (зег) ип ргоЫ ета 1асП.

4. Разработать. Из предложенных словарем НТ эквива
лентов слова «разработать» к данному значению (разработать 
конструкции) подходит один — е1аЬогаг. Переводчику полез
но отметить, однако, и возможность использования таких 
вариантов, как ргерагаг, сгеаг, ргойис1 г, 1 аЪпсаг, ргоуес!аг.
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5. Жидкостные ракетные двигатели (терм, сочет.) — то к )- 
гез йе соЬе!е йе сотЬизНЫ е Пцшйо.

6. Создать. В рассматриваемом контексте это слово может 
быть переведено посредством сгеаг, ргойисп, сопз1 гшг, 1 аЪп- 
саг, ргерагаг, е1аЬогаг. Но ср. перевод такой, например, фразы 
‘Толстой создал «Войну и мир»’, где следует использовать 
именно сгеаг (ТоЫ оу сгео «Ьа §иегга у 1а раг»),

7. Представлять (себе) — 1епег ипа 1 Йеа, Ьасегзе ипа 1 Йеа, 
1 гпа§1 пагзе, П^игагзе, еп!епйег, сотргепйег.

8 . Наземные установки (терм, сочет.) — гагпраз йе 1апга- 
гшеп1:о 1 еггез1 ге.

9. Стартовые устройства (терм, сочет.) — ШзрозШуоз (гпе- 
саш зтоз) йе йезре^ие (йе аггапдие).

10. Фантастический по сложности (Прил. +  по+дат. п. 
сущ.) (тип. сочет.; тип. констр.). В тех случаях, когда в по
добной конструкции существительное обозначает признаки, 
на основании которых определяется качество (прилагательное) 
какого-либо предмета, в испанском языке может быть исполь
зована конструкция а^е^ у о + р о г+ зи з^ ап Н у о . Соответствен
но «фантастический по сложности» следует перевести !ап!аз- 
Исо рог зи сошр1е]Чйай. Ср. также: старший по возрасту —- 
е.1 шауог рог зи ейаё; лучший по качеству — т е р г  рог зи 
саПйай.

11. Успешный. Д ля передачи значения этого слова (в со
четании «успешный запуск») могут быть использованы сле
дующие испанские эквиваленты: {еПг, асейаёо , а 1 ог1 ипайо, 
геаПгайо соп Ьиепа зиег!е.

Словарь НТ в качестве эквивалента приводит такж е слово 
ехИозо, однако следует иметь в виду, что оно употребляется 
преимущественно в Аргентине (ср. \ \ /); словари Е)А, С, Ь 
вообще не фиксируют эту форму.

12. Самоцель — оЪ]е1луо ргорю. Словообразовательная мо
дель само+имя сущ. | имя прил. весьма продуктивна в русском 
языке. В испанском языке лишь в редких случаях для подоб
ных слов находятся эквиваленты аналогичной словообразова
тельной структуры, например:

самоуничтожение — аи!ойез1 гисс1бп 
самоучка — аи!ой 1 йас1 а
самоходный — аи 1 ошо 1 г1 2 , аи 1 отбуП , аи!ошо!ог 
самоснабжение — аи1оаЬаз1ес1ш1еп1о.

В некоторых случаях подобным словам в испанском языке 
соответствуют простые лексические эквиваленты, например: 

самопроизвольный — езроп!апео
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самоубийство — 5ШС1ЙЮ 
самостоятельный — тскрепсНегйе. 
самохвальство — 1 ап 1 аггопайа, Ъа1 айгопайа

Но чаще всего для передачи значения слов, построенных 
по рассматриваемой модели, используется описательный пере
вод:

самоуничижение — НитШ ашоп с1е 51 гш зто  
самоуважение — гезре!о |сопз 1 Йегаа6 п| езИ та  йе 51 ппз- 

ШО (а 51 ГШЗГПО)
самоуспокоиться -— {гапциШгагзе а 51 г т в т о , еп!ге§аг5е 

а 1 а 1 пас1 1 У1 с1 ас1
самочувствие — ез1:айо йе а т т о |й е  5а1ий, Й15ро51С1бп 
самоустраниться — йе515Иг (арайагве) Уо1ип1апашеп1е.

13. По сути. Вводные слова «по сути», «по сути дела», 
«по существу» могут быть переведены посредством еп геаНйай, 
еп уегйай, геа1 т е п 1 е, уегйайегатеп 1;е, й еаг  уегйай, употре
бляемых такж е как вводные слова. Важно различать вводно
модальное употребление слов «по сути», «по существу» от упо
требления слов «суть» и «существо» в качестве обычных су
ществительных (т. е. в значении е5епаа, 1о езепс1а1, гпёйи1а) 
в таких внешне похожих случаях, как, например, следующие: 
история, по сути (по существу) ,  могла бы стать точной нау
кой; история по своей сути (по своему существу) могла бы 
стать точной наукой. Переводятся они, разумеется, неодина
ково: Ьа Ыз1опа, еп уегйай, р о ёп а  11е§аг а 5ег ипа с1епс1а ехас- 
1 а. Ьа Ыз1 опа, рог зи езеп аа , ройпа 1 1 е§аг а зег ипа а е п а а  
ехас!а.

В различении двух разных употреблений слова «суть» 
(сущность) в форме дат. п. с предлогом по переводчику — 
помимо дифференцирующей пунктуации — поможет такж е то 
обстоятельство, что слово «суть» (существо) как существитель
ное употребляется в этих случаях в устойчивом сочетании с 
местоимением свой.

14. Вывести на орбиту (терм, сочет.) — ропег еп огЪИа, 
1апгаг а 1а огЬИа.

15. Колоссальный. Информация, даваемая относительно 
этого слова словарем НТ (со1о5 а 1 , ГоптпйаЫе; епогте, 1ге- 
тепйо), не вполне адекватна. Дело в том, что в испанском 
языке слово со 1 о5 а 1 действительно имеет переносное значение 
«очень хороший, превосходный» — ГогппйаЫе, Ь о п ш т о  (ср. 
ОА: со1 о5 а 1 1. Рег1епес1еп1е о ге1аИуо а1 со 1 о5 о. 2 . Рщ. Е>е 
езШ ига шауог дие погта1. 3. Р1§. Воп151Шо, ех1гаогйтапо), 
в то время как в русском языке слово «колоссальный» такого 
значения не имеет (Ср. У: громадный, огромный || очень боль
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шой, сильный (разг.). Поэтому при переводе слова «колос
сальный» целесообразно не ограничиваться словом со1 оза 1 , 
но добавлять упоминание о размере, например, йе тей Ы аз 
со 1 оза1ез, йе катало  со 1 оза 1 .

16. Целесообразность. К словарным эквивалентам НТ — 
оройиш йай, сагас1 ег гасю па 1 , иП П йай— для рассматривае
мого контекста могут быть добавлены варианты сопуешешпа, 
ргоуесЬо, уеп!а]а. Д л я  перевода всей фразы «Его целесо
образность вызывает сомнения» могут быть использованы 
следующие синтаксические варианты: 1) Ез1е шё!ойо, зи соп- 
уешешпа (зи иННйай, зи уеп!а]а) зизсйа (ргоуоса) йийаз...
2 ) Б е  ез!е т ё 1 ойо, йе зи с о п у е т е п а а  (зи иППйай, зи уеп!а]а) 
йийап... 3) Б е  1 а сопуешешпа (иШ 1 йай, уеп!;а]а) йе ез!е т ё 1 ойо 
йийап... 4) Ьа сопуетеш па (иШ Ыай, уеп!а]а) йе ез{е тё !о й о  
зизсПа (ргоуоса) йийаз...

Обратите внимание, что для перевода русского типическо
го сочетания «не вызывать сомнения (сомнений)» следует ис
пользовать по зизсНаг йийаз, например:

его искренность не вызывала сомнений — зи зт се п й ай  по 
зизсйаЬа йийаз; зи зт се п й ай  по зизсПаЬа 1а теп о г  йийа;

прочность конструкции не вызывала сомнения — 1 а ез!а- 
ЫНйай йе 1аз сопз1шссюпез по зизсПаЬа 1а гпепог йийа.

17. Сборка (терм.) — топ1;а]е.
18. Произвольный. Слово «произвольный» в значении «не 

ограниченный заранее никакими условиями, любой», широко 
употребимое в научной речи (например, тело произвольной 
формы, произвольного веса, произвольного объема), не со
держится в словаре НТ (не содержится оно такж е в «Русско- 
испанском политехническом словаре»). Д ля  его перевода сле
дует использовать слово агЬНгапо. В нашем случае: произ
вольные размеры — 1 атап о з агЪИгапоз.
ДМ

I. 1. Создание каждого нового типа ракет — сложнейшая 
научная и техническая задача. 2 . С именем Корбюзье связы
вают создание нового стиля в современной архитектуре. 3. Р аз 
работка систем автоматического управления космическими 
кораблями требует проведения обширных предварительных 
исследований и экспериментов. 4. Ленинград — город, не
сравненный по своей красоте. 5. Его попытки решить проб
лему без помощи эксперимента оказались безуспешными.
6 . Нецелесообразность сборки огромных спутников на земле 
стала очевидной для специалистов.

II. 1. Антропология — наука, по своему существу зани
мающая промежуточное положение между биологией и ис
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торией. Человек — основной предмет ее изучения — иссле
дуется ею как биологический вид. Но так как этот вид пред
ставляет собой принципиально иное образование по сравнению 
с видами животных, так как человек — явление общественное, 
общественные явления такж е входят в сферу антропологии. 
Может быть, именно поэтому антропология занимает одно 
из ведущих мест в области изучения далекого прошлого че
ловечества, оставаясь вместе с археологией и наравне с ней 
единственным средством проникновения в этот отдаленный от
резок времени (*). 2. Этнография и антропология — науки 
близкие и взаимодополняющие друг друга. Это науки о на
родах, о формировании и развитии человеческого общества 
и человеческих рас, их культуры и о вкладе народов в миро
вую цивилизацию. 1  600 народов живут сейчас на территории 
земного шара. Знакомство с их культурой и бытом, их этни
ческой историей помогает преодолевать национальную разоб
щенность и способствует укреплению дружбы и сотрудниче
ства между народами разных стран и континентов (*). 3 . 
Один из путешественников, изучавших обычаи южноамери
канских индейцев, сделал важное открытие. Оказалось, что 
в некоторых отдаленных горных районах юга Мексики до 
сих пор сохранились таинственные языческие ночные обряды, 
во время которых туземцы едят сырые грибы. 4. Во всех об
ластях науки происходят ныне важные процессы, связанные 
с поиском новых, более эффективных путей исследования явле
ний природы и общественной жизни (*). 5. С 1945 по 1956 год 
в Молдавии работало пять экспедиций по обследованию па
мятников архитектуры (*). 6 . О наследии веков, об истори
ческих памятниках, о народных обычаях у нас теперь стали 
писать охотно и много. Выступают в газетах и ж урналах, 
на съездах и конференциях, по радио и телевидению (*).
7. В октябре 1918 г. Советское правительство издало декрет 
«О регистрации, взятии на учет и охранении памятников ис
кусства и старины, находящихся во владении частных лиц, 
обществ и учреждений» (*). 8 . Издание забытых литературных 
памятников, особенно народных книг, их перевод и коммен
тирование — одна из самых благородных задач современной 
филологии (*). 9. Древнейшие памятники эстонского языка 
восходят всего лишь к ХП-Х1У вв. (*).

III. Экипаж межпланетного корабля (*)

1. Конечно, в межпланетном корабле, который направится 
в сторону Марса или Венеры, будет не один человек, а целый
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экипаж. 2. Полеты эти будут долгими: потребуются месяцы 
или даже годы, чтобы первооткрыватели Вселенной, обсле
довав ту или иную планету, вернулись на родную Землю. 
3. В этой статье мы коснемся проблемы формирования эки
пажей межпланетных кораблей. 4. В длительном межпланет
ном полете членам небольшого экипажа должно быть инте
ресно вместе не только работать, но и вместе отдыхать.

IV. Десять рукотворных «лун» (*)
1. 2 января 1959 г. в сторону Луны была запущена пер

вая советская автоматическая межпланетная станция 
«Луна-1». 2. В этом полете впервые в истории науки было 
начато непосредственное изучение космических излучений.
3. Д л я  решения этой задачи была создана система ориен
тации станции по небесным светилам. 4. Продолжительность 
жизни околоземного спутника определяется в основном его 
торможением в атмосфере планеты. 5. Д ля  нормальной ра
боты оборудования и научных приборов спутника внутри 
контейнера необходимо поддерживать заданный тепловой ре
жим, иначе говоря, умеренную температуру. Между тем мно
гочисленные приборы выделяют значительное количество теп
ла. Н а «Луне-10» предусмотрена система терморегулирова
ния. 6 . Только спутник может ответить на вопрос, какова 
форма Луны и насколько ее гравитационное поле отличается 
от сферически симметричного. 7. Что касается радиационного 
пояса Луны, то уже по первым данным можно сделать вывод, 
что если такой пояс и существует, то интенсивность его по 
крайней мере в 100 ООО раз меньше, чем в радиационных поя
сах Земли. 8 . В ходе этих экспериментов отрабатывались сис
темы астроориентации по Солнцу, Луне и Земле, системы 
управления полетом, системы терморегулирования, накапли
вались данные, нужные для создания надежной системы мяг
кой посадки.

V. 1. Ни об одной автоматической машине нельзя сказать, 
что она является целиком и полностью автоматом, и в то же 
время в любой неавтоматической машине имеются известные 
черты автоматизма (*). 2. Задачи широкой автоматизации 
в народном хозяйстве, сформулированные Программой партии, 
требуют выполнения большого комплекса научных исследо
ваний (*). 3. Дальнейшим развитием систем с автоматиче
ским приспособлением явятся самообучающиеся устройства. 
ЛУ-1 : создать, телемеханика.
ЛУ-2: аи кнпаШ ааоп .
ЛУ-3: разрабатывать — е1аЬогаг.
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Урок V
Т Е К С Т

Вселенная и жизнь

Принципиально новый этап в развитии представлений о 
множественности обитаемых миров начался с запуска в на
шей стране первого искусственного спутника Земли. За ка
кие-нибудь пять лет, истекших после памятного дня 4 ок
тября 1957 года, были достигнуты поразительные успехи в 
овладении и изучении ближайших к нашей планете областей 
космического пространства. Апофеозом этих успехов были 
триумфальные космические полеты советских космонавтов, 
а  также полеты американских космонавтов. ... Люди как-то 
вдруг «весомо, грубо, зримо» почувствовали, что они насе
ляют очень маленькую планетку, окруженную безграничным 
космическим пространством. Конечно, всем им в школах 
преподавали (чаще всего довольно плохо) астрономию, и они 
«теоретически» знали место Земли в Космосе. Однако в своей 
конкретной деятельности люди руководствовались, если так 
можно выразиться, «практическим геоцентризмом». Поэтому 
нельзя даже переоценить переворот в сознании людей, кото
рым ознаменовалось начало новой эры в истории человечества 
— эры непосредственного изучения и, в перспективе, поко
рения Космоса.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Принципиально новый этап. Слово «принципиальный» 
представляет в этом контексте известную трудность для пере
вода, так как в испанском языке нет ни прилагательного, 
ни наречия, образованных от слова р п п а р ю 1, которые в ос
новных своих значениях совпадают с русским словом «прин
цип».

1 П оэтом у, наприм ер, соответствую щ ая статья в сл овар е Я п р ед 
ставляет собой  не оп исател ьн ую  п ер едач у некоторы х значений  сл ова , 
но лиш ь набор пр оизвол ьно вы бранны х сл овосочетаний  со словом  «прин
ципиальны й», наприм ер, принципиальны й человек — регзопа ^ие §иаг- 
<1а 1оз р п п а р ю з ,  прин ц ип и альн ое р а зн о гл а си е  — сНзепз1бп йе р п п с ь  
р ю  и т .д . Я сно, что такая статья м ало чем м ож ет помочь п ер еводч и к у, 
она не п ол н а , а данны е в ней переводы  не тольк о не единственны , но 
и не бессп орн ы . Г ор аздо  б о л ее  точны е переводы  содер ж атся  в сл овар е  
Н Т . О днак о и в нем статья «принципиальны й» ограничивается  п ер ев о 
дом неск ольк и х типичны х словосочетан и й.
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Переводчику рекомендуется обратиться к синонимиче
скому ряду русского слова (по существу, существенно, в ос
нове, совершенно, абсолютно и т. д.) и, рассматривая соот
ветствующие испанские эквиваленты, остановить свой выбор 
на тех вариантах, которые наиболее адекватны в семантиче
ском и стилистическом отношениях. Можно применить и дру
гой технический прием: перебирая синонимический ряд к сло
ву рпш йрю , искать среди его членов слово, которое является 
наиболее адекватным оригинальному слову в семантическом 
и стилистическом отношениях, и вместе с тем обладает необ
ходимыми словообразовательными возможностями, т. е. такое 
слово, от которого можно образовать прилагательное и наре
чие. Например:

Сущ. Прил. Нареч.
рппарю

1
Йе рГ1ПС1р10 —

у
Гипс1атеп1о {ипйатепЫ —> {ипйатепЫтегйе

1
га 12 1 гайка1 —> гасНса1теп4е

езепаа езепаа! —> езепс1а1гпеп1:е
Ф

Ьазе ---^ Ьазко —
Ф

е(с.

Учитывая степень семантико-стилистической адекватности, 
можно предложить следующие варианты перевода рассматри
ваемой фразы: ипа е1:ара езепс1 а 1 т е п 1 е пиеуа, ипа е1 ара гасИ- 
са 1 т е п !е  пиеуа, ипа е!ара { и п ёат е п Ы т еЫ е  пиеуа.

2. Представление (о) — Здесь многозначное слово «пред
ставление» употреблено в значении «понимание», «концеп
ция», «понятие» и, соответственно, должно быть переведено 
как 1 с1еа, поаоп .

3. За какие-нибудь пять лет (тип. сочет.) — Следует пере
вести: еп е1 {ёгплпо йе ипоз с т с о  апоз, а1 саЬо с1е ипоз с т с о  
апоз.

Аналогично: З а  какой-нибудь час он выполнил все зада
ния. — А1гес!ес1ог с1е ипа Ьога 1е Неуо сишрПг соп 1 ос1о5  зиз 
йеЬегез. Еп е1 1ёгпнпо с1е цпа Ьога Ыго 1о(1оз 1оз йеЬегез. А1 
саЬо ёе ипа Ьога {оёоз зиз йеЬегез ез!аЬап ЬесНоз.

4. Пять лет, истекшие со дня... (тип. сочет.) Сочетания 
типа «истекшие годы», «музыка льется», «дорога бежит», «вре
мя ползет» вызывают трудности при переводе: переносы зна
чений часто осуществляются в различных язы ках неодина
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ковым способом, что обусловливает и неодинаковую сочетае
мость слов. Вследствие этого у переводчика вырабатывается 
навык оперирования не отдельным «голым» словом, а целой 
лексической системой, построенной вокруг определенного 
слова. При этом единицей такой системы оказывается обычно 
не отдельное слово, а целое сочетание, в которое входит это 
слово. Стремясь к построению такой «системы сочетаемостей», 
переводчик, естественно, ищет какой-то логический принцип 
ее организации. В этом случае можно рекомендовать ему про
ведение двухфакторной квалификации: определение места 
каждого сочетания в упорядоченном стилистическом ряду и в 
упорядоченном семантическом ряду. Покажем в упрощенном 
и схематизированном виде, как может выглядеть такая работа 
на примере сочетаний со словом время, обозначающих тече
ние времени.

Простейший упорядоченный стилистический ряд может 
быть представлен тремя позициями: нейтральной, книжной, 
разговорной. Можно оперировать и более детализированным 
рядом (см. схему 1). При необходимости можно пользоваться 
и еще более детализированным рядом.

Стилистически упорядоченный ряд остается единым мас
штабом для квалификации любых сочетаний. К сожалению, 
пока не представляется возможным построить единый семан
тический ряд. В каждом данном случае его надо определять 
особо. В нашем случае, сравнивая такие сочетания как «время 
идет», «время мчится», «время ползет» и т. п., можно отметить, 
что они различаются не только стилистически, но и семанти
чески. При этом семантическая дифференциация состоит в сте
пени интенсивности движения, грубо говоря, в скорости 
его. Следовательно, семантический ряд может быть упорядо
чен по признаку «скорости». Приняв сочетания «время идет, 
проходит» за немаркированные (скажем, с отсутствующей 
специальной семой скорости), все остальные мы можем рас
положить слева и справа от них по степени нарастания или 
убывания признака скорости, получив, таким образом, нечто 
вроде градуированной шкалы (см. схему 2).

Совместив обе эти шкалы, можно произвести разбиение 
всех сочетаний сразу по двум признакам. Сделаем это в са
мом простом варианте (без специальной дробной детализа
ции) (см. схему 3).

Возьмем в таком же представлении испанские сочетания 
(см. схему 4).

Совмещение двух этих систем даст только частичное сов
падение (испанские эквиваленты не будут выражать те сти-
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диетические оттенки, которые свойственны русским сочета
ниям). Практическая работа переводчика как раз и будет 
состоять в постепенной дальнейшей конкретизации такого 
рода коррелятивной системы: в установлении новых испан
ских эквивалентов, в уточнении их связей с русскими соче
таниями, в определении степени контекстуальной актуализа
ции семантических и стилистических оттенков.

СХЕМ А 4 

Е1 И ет р о  (апоз, гпезез, з е т а п а з , е !с .)

+

зе уа
... зе аггаз1га, зе  йезНга, раза согге, уие1а, (Парага, Ьиуе ...

1гапзсигге
(семантическая ось)

V
(стилистическая ось)

При переводе рассматриваемого выражения следует учесть, 
что в сочетании «истекшие годы» не выражается семанти
ческого усиления или ослабления, в стилистическом же отно
шении оно принадлежит к книжно-деловому стилю речи 
(что подчеркивается и употреблением формы действительного 
причастия). Разумеется, в переводе может быть использовано 
и семантически эквивалентное сочетание нейтрального стиля.

5. Апофеоз. Варианты перевода: аро§ео, ртаси1о, а т а ,  
ситЪге, аи§е.

6. «Весомо, грубо, зримо» почувствовали.
а) Здесь переводчик встречается с проблемой передачи 

цитаты, при этом, с наиболее трудным случаем, когда автор 
оригинального произведения цитирует широко известные его 
читателям слова из популярного литературного произведения,
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или вообще «крылатые слова» не интернационального харак
тера, не указывая источника. В этой ситуации переводчику 
необходимо обратиться к уже сделанным на испанский язык 
переводам цитируемого произведения и дать цитату по наи
более полному и новому переводу, указав источник. Если 
ж е цитируемое произведение никогда не переводилось- на 
испанский язык или если переводчик находит сделанные пере
воды неудовлетворительными, он предлагает свой вариант.

При отсутствии в тексте указания на источник рекомен
дуется в переводе указать автора цитируемого произведения 
в подстрочном примечании: ведь иностранному читателю, как 
правило, неизвестны крылатые выражения, взятые из рус
ских авторов.

В нашем случае переводчику как раз необходимо предло
жить собственный вариант перевода.

б) Предлагаемый вариант: еп 1огша ра1раЫе, у1зиа1, роп- 
ёегаЫе. Обратите внимание на перевод слова «грубо» (еп Гоггаа 
ра1раЫе). Ср. типичное испанское сочетание: ипа уегёаё 
ра1раЫе, т. е. очевидная, ощутимая, осязаемая правда. В 
близком значении употреблено слово «грубо» и Маяковским 
(мой стих явится к вам, потомкам, во всей своей несомненной, 
осязаемой, грубой ощутимости).

7. Безграничный. Словообразовательная модель без+имя  
существительное | прилагательное | наречие | глагол, в которой 
префикс со значением отсутствия, лишения, крайнего недостатка 
чего-либо меняет значение основы на противоположное, чрезвы
чайно продуктивна в русском языке. Достаточно сказать, 
что русские толковые словари обычно даже не приводят всех 
возможных образований с этой приставкой, ограничиваясь 
лишь некоторыми из них.

В испанском языке значения таких русских слов могут 
быть переданы различными способами:

1) словами, образованными при помощи приставок, зна
чения которых близки к значению русской приставки без-: 
<315- (ёез-, ёе-, (Н-), 1 П-, а- (ап-): 
с!ез- бесцветность — с1е$со1огаа6п, с1е5со1огат1еп!о 

бескорыстный — ёезт1егезас1о 
беспечность — ёезсш ёо, ёезргеосирааоп 

ш- бесцельный — тй Ш
беспрерывно — т т 1 е г ш т р 1 с1а т е п 1:е, тсезап1:етеп1е
бездействие — т а с Ц у 1 ёас1
беспокоить — ш со то ёаг
бессоница — т з о т ш о
бесцельность — ти И П ёаё
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а- безграмотность — апаИаЪеИзто 
бесформенный — атог!о

2) описательным оборотом «зт+соответствуклцее сущест
вительное»:

бесклассовый — з т  с1азез 
безыдейный — з т  1 Йео1 о§ 1 а 
безболезненно — з т  йо1ог 
безвыходный — з т  заПйа
3) описательным оборотом «ГаИа (сагепаа, аи зеп аа )+ й е  +  

соответствующее существительное»:
бессистемность — {а11а йе 51з1ета 
бесправие — аизеп аа йе йегесЬоз 
безыдейность — сагеп аа йе 1 йео1 о§ 1 а 
безземелье —• !аИа йе 1легга 
беззащитность — !ай а  йе йеГепза 
безинициативность — {аИа йе т ю а Ц у а
4) лексическим способом (при наличии в испанском языке 

бесприставочного слова, эквивалентного русскому слову с 
приставкой без-):

безбоязненный — озайо, уаПеп!е 
безбрачный — сШЪе 
безопасный — зе§иго.
Используя указанные модели в переводе, необходимо пом

нить о некоторых особенностях их употребления.
Приставки йез- и т -  иногда являются взаимозаменяемы

ми, например: йезсоп Ь гте — тсопГ огте. Но в большинстве 
случаев определенное слово сочетается только с одной из 
этих приставок, но не с другой. Поэтому проблема правиль
ного употребления приставок йез- и т -  является, по существу, 
лексической.

Приставка а- (как известно, не являю щ аяся продуктив
ной) в некоторых случаях выступает как средство семантиче
ской дифференциации слов, способных сочетаться такж е с при
ставками йез и- Ш-. Например: атога1 — т т о г а ! ;  атогГо — 
Й1§Гогте. В таких парах приставка а- выражает значение пол
ного отсутствия, меняя значение основы на прямо противо
положное (атога1 — не имеющий морали, полное отсутствие 
морали, атогГо — не имеющий формы), в то время как при
ставки йе?- и ж - выражают значения неполноты, неполноцен
ности (т т о га 1  — характеризующийся плохой моралью, Й1 з- 
{огте — с нарушенной, плохой формой).

Полезно отметить соотносительность оборотов со словами 
з т ,  с одной стороны, и 1а11а (сагепаа, аизепаа) — с другой. 
Конструкции с з т  употребляются — подобно прилагатель
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ным и наречиям — в функции определения и обстоятельства, 
конструкции с {аКа употребляются •— подобно существитель
ным — в функции подлежащего и дополнения, ср.:

Н 1 2 0  е1 1гаЪар з1п з1з1:ета. Ез ип ЗтаЪар &т з1з1егпа. Ыо1ё 
1а /аИа ёе з1з1:ета еп зи {гаЬар. 5е по!а 1а / аЫа ёе з1з1;еша.

Д ля  выработки специальных переводческих навыков чрез
вычайно важно установить целую систему синонимических 
средств не только в языке перевода, но и в языке-источнике. 
Рассмотренные выше 4 типа испанских моделей с общим зна
чением отсутствия, лишения могут использоваться не только для 
перевода русских слов с приставкой без-, но такж е для пере
вода русских слов с отрицательной приставкой не- (ср. 1, 27), 
с приставкой от- (указывающей на переход в состояние про
тивоположное тому, которое названо в основе), с приставкой 
раз- (со значением прекращения действия, названного в ос
нове), например: несправедливость — т^ и зИ аа ; необразован
ный — шёос!о; немилость — сНз^ауог; отвыкнуть — ёезасоз- 
1итЬгагзе; оттаять — ёезЬе1аг(8е); разлюбить — йезепашо- 
гагзе.

Наконец, очень важно иметь в виду, что рассмотренные 
модели испанского языка могут быть использованы и для ком- 
прессивного (ср. И, 18) перевода русских словосочетаний с 
соответствующим общим значением, например: приведение 
в негодность — т у а П ё а а о п ; тот, кто умер без завещания, или 
тот, кто унаследовал что-либо без завещания -— т1ез1аёо.

8. Руководствоваться — §шагзе, §оЪегпагзе, опеп1агзе.
9. Переворот в сознании людей (тип. сочет.) — геуо1иаоп 

еп 1а сопаеш па ёе 1оз ЬошЬгез. Ср. также типичные фразы: 
Рие 1оёа ипа геуо1ис1оп еп зиз репзагшеп1оз, еп зиз зепИгшеп- 
1оз, еп зи со п аеп аа .

10. Ознаменоваться — зепа1агзе, шагсагзе, шёюагзе, е!с.
11. Новая эра в истории человечества — эра непосред

ственного изучения и, в перспективе, покорения космоса. 
В переводе можно сохранить такой же порядок слов, как и 
в оригинале: Ш а  ега пиеуа еп 1а Ыз1опа ёе 1а Н и т а ш ё а ё  — 
1а ега ёе 1а ё 1 гес1 а ту езН ёаа о п , у еп регзресНуа, ёе 1а соп- 
Яшз1а ёе1 Созшоз.

Возможен, однако, и следующий вариант: ... 1а ега ёе 1а 
туезИ§ас16п ё!гес1а ёе1 С озтоз, у еп регзресНуа, ёе зи соп- 
^и^5{а.
ДМ

I. 1. Вопрос был в принципе решен, но оставалось уточ
нить еще некоторые детали. 2. Так как этот вопрос имеет прин
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ципиальный характер, он должен быть решен в первую оче
редь. 3. Мы не смогли прийти к общему решению вопроса 
из-за принципиальных разногласий. 4. Д авно известные факты 
получили в новой книге ученого принципиально иную интер
претацию. 5. Я хотел бы получить ваше принципиальное со
гласие на выполнение этой работы. 6. В решении каждого 
вопроса мы руководствовались принципиальными соображе
ниями. 7. Принципиальная политика есть единственно пра
вильная политика. 8. Принципиальность в поступках — черта 
его характера. 9. Я не был дома четыре года. За эти четыре 
года город сильно изменился. Поэтому, вернувшись через че
тыре года домой, я с трудом узнавал его. 10. Теория Д арвина 
ознаменовала новую эпоху в естествознании. Ее появление 
вызвало подлинный переворот во взглядах на естественную 
историю человека.

11. Космонавт выходит из корабля (*)

1. Переход от одноместных космических кораблей к много
местным, который совершен в октябре 1964 года, ознаменовал 
начало новой ступени в развитии советской космонавтики. Ведь 
надо учитывать, что полеты на планеты Солнечной системы по
требуют многоместных кораблей с экипажем, укомплектован
ным специалистами разных отраслей знания. 2. Орбитальная 
станция — это научно-исследовательская лаборатория мно
гоцелевого назначения в космосе. Исследования, которые 
можно будет проводить в этой лаборатории учеными различ
ных специальностей, позволят разрешить многие проблемы, 
интересующие человечество. Они связаны прежде всего с 
исследованиями Земли — с исследованиями геологическими, 
географическими, метереологическими. 3. Полеты на Л уну и 
полеты на другие планеты Солнечной системы будут длитель
ными. А между тем медицинская наука еще не может сказать, 
что состояние организма изучено уже настолько, что выводы, 
полученные на основании первых орбитальных полетов, мож
но распространить и на полеты, которые будут длиться неде
лями, месяцами. Особенно тревожит ученых невесомость.

•ПУ-2: р п п а р ю , аро1еоз15.
ЛУ-3: представление — герге5еп1ас1оп.

У. а) Образовать словосочетания и предложения со словами
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§шаг, §оЪегпаг, опегйаг, тап е]аг , сопёшпг, е п с а т т а г ,  
сНп§1 г, епзепаг, тз1гш г, опеп!аг, асопзе]аг.

Определить, являются ли они во всех случаях синони
мами. Какого рода семантические и стилистические раз
личия существуют между ними.

б) Образуйте словосочетания и фразы, в которых сле
дующие слова не будут являться синонимами: аро1еоз15, 
сйзрЫе, С1ша, сишЬге, ртаси1о, аро§ео, аи§е.



Вернадский создал насыщенное глубокими идеями учение о 
биосфере. Биосферу (слово это образовано по аналогии с уже 
знакомыми нам терминами «атмосфера», «гидросфера» и «лито
сфера») можно определить как область распространения ж из
ни на земном шаре. В нее входят гидросфера, поверхностный 
слой литосферы и ниж няя атмосфера (тропосфера). Замеча
тельным в учении Вернадского было то, что он подразделил 
биосферу на три вида материи: живую, косную и биокосную. 
Если смысл первых двух терминов ясен сразу, то третий 
нуждается в пояснении. 2. Доклад профессора Г. И. Покров
ского. Есть еще и такое понятие: техносфера. Этим термином 
удобно называть ту  часть пространства, где размещаются 
искусственно созданные человеком сооружения. Сами же со
оружения, «техническая материя», оказываются с этой точки 
зрения особой разновидностью биокосной материи. 3. Какой 
будет судьба техносферы? По законам небесной механики 
в солнечной системе тела могут устойчиво двигаться по эл
липтическим и круговым орбитам вокруг планет и Солнца. 
Искусственные космические объекты, направленные волей и 
умом человека, должны будут образовать совокупность ко
лец с центром в Солнце, и все излучение нашего светила 
подвергнется улавливанию и переработке системой этих ко
лец. 4. По аналогии с остальными «сферами» можно ввести 
понятие «десмосферы» (от греческого слова «десмо» — связь), 
определив его как совокупность всех связей между явлениями 
настоящего, проходящих через прошлое.

ЛУ-1: е$р1п1иа1, опеп{ас1бп.

ЛУ-2: ушси1о, геуе1аг.

ЛУ-3: приложение — арН сааоп.

У. Образовать фразы со словами: Ь иташ 'з^со , Ь итапо, Ьи- 
тапЫ ас!, Ь и тап Н ап о .
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Урок VIII

Т Е К С Т

Теория информации и эстетическое восприятие

( продолжение)

Весьма интересной и сложной областью приложений ука
занных методов являются искусство и эстетическое восприя
тие. Возникающие нередко дискуссии относительно право
мерности этих приложений — дискуссии, которые часто обо
рачиваются малопродуктивными спорами о том, может ли 
машина писать стихи или сочинять музыку •— объясняются 
именно большой сложностью этой области, недостаточной раз
работанностью путей применения кибернетических методов 
в исследованиях определенных сторон художественного про
цесса и эстетического восприятия, психологии творческого 
созидания нового и взаимоотношений между искусством и 
воспринимающими явления искусства людьми. Поэтому 
нередко случается так, что полемика вокруг проблем более 
или менее отдаленного будущего заслоняет те имеющиеся 
уже сегодня реальные возможности, которые открывает при
ложение- точных методов математики, кибернетики и связан
ных с ними дисциплин, а также вычислительной техники к 
изучению конкретных закономерностей, характеризующих 
одну из наиболее сложных областей духовной деятельности 
человека — область художественного восприятия и творче
ства. Немаловажное значение для реализации этих возмож
ностей имеет т е о р и я  и н ф о р м а ц и и .

Теория информации — одна из молодых математических 
и естественно-научных дисциплин, составляющих теоретиче
ский фундамент кибернетики. Испытав за последнее десяти
летие стремительное развитие, она в настоящее время неуклон
но расширяет сферы своих приложений, распространяясь на 
все новые области исследования. Применение теоретико-ин- 
формационных идей оказалось уже весьма плодотворным в 
ряде областей науки. Часто именно теория информации от
крывает дорогу применению математического аппарата там, 
где это до сих пор удавалось лишь с трудом (например, в 
некоторых областях биологии). За  последние годы множатся
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попытки распространить применение методов теории инфор
мации и на область наук о человеке —• на исследование пси
хических процессов, на изучение отдельных сторон социаль
ных явлений и т.п. Определенные успехи в этом отношении 
уже достигнуты в лингвистике, педагогике и других науках. 
Информационный подход все больше становится мощным 
источником эвристических методов современного знания.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Сложная область (приложения методов) (тип. сочет.). 
Русское многозначное прилагательное сложный в некоторых 
случаях может вызвать значительные трудности у перевод
чика. Общий семантический объем слова «сложный» покры
вается тремя испанскими эквивалентами — сотриез1о, со т - 
р1е.|’о, сотрПсас1о. Н а первый взгляд, легче всего семанти
чески обособить слово сотриез!о , соответствующее русскому 
слову «сложный» в значении «составной, состоящий из не
скольких частей (компонентов), представляющий результат 
соединения, объединения» (ср. Ь: Сотриез^о. Р о гтаёо  рог 
уапаз раг1ез. Б к е зе  ёе 1оз Н етроз ёе ип уегЬо, ^ие зе сощи- 
§а соп е1 рагИ арю  разаёо ргесеё1ёо ёе ип аихШаг. Ы отЬге 
сотриез1:о, а^ие1 цие, аипдие 1огтаёо ёе ра1аЬгаз ё1з1т1:аз, 
гергезеп^а еп пиез!га теп^е ип оЬ]е1:о йшсо: засасогсИоз ез 
ип потЪге сотриез1о.) Ср., например, такие сочетания:

Митега1 сот рит е  —  составное числительное; ср. питега1 
сотр1е}о —  сложное числительное.

РгесИсайо сотриез(о — сложное сказуемое, антонимично: 
простое сказуемое (т.е. не составное) — ргеёюаёо З1 т р 1 е;

Ма(ег1а сот риейа  — сложное вещество (т.е. представля
ющее собой результат объединения), антонимично: простое 
вещество (т.е. не представляющее собой результат объединения, 
однородное) — т а ! е п а  З1тр1е.

Гораздо труднее провести семантическое разграничение 
между словами сопцЯер у сотрН саёо х. Их семантический 
состав можно определить следующим образом: сотрН саёо — 
запутанный (син.: сложный, противоречивый, нелогичный)+

1 Р усск о-и сп ан ск и й  (Я), и сп ан ск о-русск и й  (К) и испан ск и е тол 
ковые и эн ц ик л опеди ч еск и е словари  очень м ало даю т для  сем антической  
Дифференциации эти х  слов. В сл овар е НТ слова с о т р 1 е ]о  — с о т р П с а й о  
объединены  в п р едел ах  одного  зн ач ен ия .
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осложненный чем-то посторонним4-(как результат) трудный 
для понимания; сотр1е.]’о — имеющий очень непростую внут
реннюю структуру+вклю чаю щ ий множество различных отно
шений, связей, элементов+ (как результат) трудный для по
нимания.

К ак видим, в семантическом плане оба слова находятся 
в отношении пересечения: они имеют как общие семы (труд
ность для понимания), так и различные (которые, в частности, 
по-разному обусловливают одно и то же результирующее зна
чен ие— трудность для понимания). Ясно, что в реальном 
тексте может быть актуализирована любая из сем этих слов. 
В зависимости от того, какая сема была актуализирована, 
слова с о т о г о  и сотрН сайо окажутся либо в отношении 
взаимной заменяемости, т.е. будут выступать как синонимы, 
либо в отношении, исключающем взаимную заменяемость. 
Рассмотрим примеры: Ез ип 1га1ас1о с1е Пп^шэИса т и у  сот- 
р/е/о, зо1о ип регйо еп 1а т а ^ е п а  риейе сотргепйег1о. Здесь 
со т р 1 е р  означает внутреннюю сложность лингвистического 
труда; то, что его трудно понять, есть результат именно 
этой внутренней сложности, а не разнородности, не запутан
ности. Ср. другой аналогичный пример: Ьа 1еопа йе 1а ге1а- 
НуЫай ез сотр1е;а: зо1о 1оз езрес1аПз!аз еп 1а т а ! е п а  1а со т - 
ргепйеп. Ясно, что в приведенных примерах слово со тр 1 ер  
не может быть заменено словом сотрПсас1о без существенно
го изменения общего смысла сообщения. Аналогично, во 
фразе — Ез ип 1:га{айо с1е Нп§и1зИса т и у  сотрНсайо риез 
по зо1о Ьасе тсигзю пез еп 1а т а ^ е т а И с а  у 1а 1о§1са э т о  цие 
ез1:а езсгИо еп ?огта а1§о ептагапайа. — речь идет об услож
ненности, осложненности изложения; трудность понимания 
есть результат именно этого усложнения, а не собственно 
лингвистического анализа. Ясно, что и слово сотрН сайо не 
может быть заменено в этом случае словом сотр1е]о без су
щественного изменения общего смысла сообщения. Точно так 
же не могут быть взаимозаменяемыми слова со тр 1 е р  — с о т 
рНсайо в следующих фразах: "\Уа§пег ез ип сотрозй ог сот- 
р1в]о: зи т и з 1са ез сотр1е]а. Еза регзопа Ьа {етй о  ипа уЫа 
т и у  сотрИсаЛа.

Однако в тех случаях, когда актуализировано значение 
«трудный для понимания» при нейтрализации других сем, 
слова сотр1е]о, сотрН сайо оказываются взаимозаменяемыми, 
ср.: Е1 ргоГезог йе т а к т а Н с а  поз р1ап!ео ип ргоЫ ета т и у  
сотр1е]о ( = т и у  сотрНсайо). Рейго по 1ез йуо 1а уегйай у 
аЬога зе епсиеп!га еп ипа зИ иаабп т и у  сотр1е}а (=сотрИ - 
сайа, йШсШ Ггеп1е а виз агт^оз.
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Семантические отношения между тремя словами ослож
няются, однако, тем, что общие семы есть и у слов со тр 1 е р  
у сотриез1о, а именно: непростой, состоящий из, включающий 
в свой состав элементы, части и т.д., хотя внутренняя при
рода этой сложности различна (в сотриез!о  имеется в виду 
внутренняя составность, обычно гетерогенность, в со тр 1 ер  — 
внутренняя структурность). При определенной актуализации 
в речи эти два слова такж е могут оказаться в отношении 
взаимной заменяемости (в этом случае они выступают как 
антонимы слова з1тр1е): Е1 а§иа ез!а сотриезШ ёе ох 1§епо 
е Ыёго§епо (е1 а§иа ез ип сошриез^о ёе ...) . Ез ипа т а д ш п а  
сотр1е]а, 1оёо ип соп]ип!о ёе ёИегеп1ез тэдш 'паз (ез ип со т - 
р1ер ёе т э д и т а з ) .

Таким образом, полная система семантических отношений 
между словами сошриез1о, с о т р к р ,  сотрН саёо  может быть 
представлена таблицей 1.

Теперь можно дать переводы встречающихся в тексте 
сочетаний: сложная область приложения методов, слож
ность этой области, сложные области духовной деятель
ности.

Согласно установленным выше корреляциям, эти сочета
ния следует перевести как: 1а сотр1е]'а езГега ёе 1а арПса- 
с!оп ёе 1оз тё !о ёо з , 1а сотр1е.рёаё ёе ез!а езГега, 1а сотр1е]а 
езГега ёе 1а а с !ш ё а ё  езр1гИиа1.

2. Нередко. Способы перевода отрицательных наречий 
рассматривались выше (1,27). Д л я  данного слова можно ис
пользовать один из следующих вариантов антонимического 
перевода: а теп и ёо , 1гесиеп1етеп1е, соп ?гесиепс1а.

3. Правомерность приложения (тип. сочет.) — НсНиё ёе 
1а арН саабп, 1е§Шгшёаё ёе 1а арП саабп (ср. также VII ,  3).

4. Малопродуктивные споры (тип. сочет.).
а) Д л я  перевода сочетания могут быть использованы ва

рианты: ё15си5юпе5 росо ргоёисНуаз, росо ргоуесЬозаз. Ср. 
также перевод близких русских типических сочетаний: бес
полезные споры — ё1зсизюпез тй Ш ез, бессодержательные спо
ры — ё1зсизюпез 1п5из1апс1а1ез, беспорядочный спор — ё1зси- 
8 1оп ёезогёепаёа, горячий спор — ё1зсиз1бп агё1еп!е, острая 
Дискуссия — ё1зсиз1бп асегЬа.

б) Следует обратить внимание на способы перевода на 
испанский язык сложных прилагательных (а также и суще
ствительных) с первым компонентом мало- (типа «малопро
дуктивный»).
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Т а б л и ц а  1

И сходное
слово

Семантический
состав

исходного
слова

Синонимы 
к исходному  

слову

Антонимы  
к исход

ному 
слову

Образцы 
употребления 

исходного  
слова 

в сочетаниях

1. Согприез^о составной, 
образованный 
в результате 
объединения

тегс1а
со т р о зга о п
а§ге§айо
а1еаа6п

п й т е г о
сотриез1о

М етро
сотриез1о

ргейкайо
с о т р и е з к

п отЬ ге
сотр иез1о

т а 1 е п а
сотриез1а

состоящий  
из нескольких 
частей

сотр1е]’о
сотриез1о 51тр1е

р1ега
сотриез4а  

йе ас1оз

2. Сотр1е]'о имеющий
непростую
внутреннюю
структуру

ш Ы псайо

ргоЫ ета
сотр1е]‘о

1Йеа
сотр1е]а

трудный
для
понимания

сотрН сайо
йШсП
йШ сиНозо

зепсШ о
ГасЛ

1еоп'а
сотр1е]'а
гшщшпа

сотр1е]а

3. С отрН сайо запутанный,
осложненный
чем-либо
посторонним,
неоднородный

епгеуезайо
епгейозо
епгейайо
т1 п п са й о
е зр т о зо
ептагапайо

5нпр1е
зепсШ о

зИ иааоп
сотрН сайа

оЬга
сотрН сайа

1ех(о
сотрН сайо

ехрозМ бп
сотрН сайа
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В русском языке этот словообразовательный тип весьма 
продуктивен. В испанском языке таким сложным прилага
тельным чаще всего соответствуют сочетания росо+аф 'еН уо, 
ёе росо+зиз1;агЙ1уо. Например:

малоубедительный — росо согшпсегйе 
малосодержательный — ёе росо соп1ешёо, росо ргоГипёо, 

ёе росо 1опёо
малопроизводительный — росо ргоёисНуо, ёе роса рго- 

ёисИ у 1 ёаё.
Следует заметить, что русско-испанские словари исполь

зуют для перевода рассматриваемой модели испанскую слово
образовательную модель: отрицательный префикс 111( 1111) -|-аё- 
]еИуо, например:

малозаметный — 1 трегсерИ Ы е (Я) 
малозначащий — тз1§пШсап1е (Я, НТ) 
малоуспешный — тГгис1иозо (НТ)
малопонятный — тт1еП §1Ы е (Я), тсотргепзП Я е (НТ) 
малосведущий — т е х р е й о  (Я) и др.

Однако, если отвлечься от особенностей речевой актуали
зации, такого рода эквивалентность нельзя рассматривать 
как достаточно точную. Ведь испанские прилагательные с 
префиксом т ( 1 т )  имеют значение не недостатка, нехватки 
качества (как русские сложные слова с компонентом «мало-»), 
но полного отсутствия качества, поэтому они, строго говоря, 
являются эквивалентами таких русских слов как «незамет
ный», «незначащий», «незнающий», «непонятный», «несведу
щий» и т.п. (ср. I, 27). Д л я  перевода же рассматриваемых 
слов следует использовать модели росо+аф еИ уо или ёе 
росо+зиз^апйуо, а именно:

малозаметный •— росо регсерНЫе (арепаз регсерНЫе), ро
со по!аЫе

малозначащий —• росо 1 т р о г 1 ап 1:е, ёе роса 1т р о г 1 апс 1 а 
маловероятный — росо ргоЬаЫе.

В очень немногих случаях значение русских сложных 
прилагательных с компонентом мало- в испанском языке 
может быть покрыто одним словом (лексическим эквивален
том), например: малосильный — ёёЬП.

Особо следует отметить перевод следующих слов: мало
летний — теп о г  ёе еёаё, Малоазиатский — ёе Аз1 а Мепог.

5. Оборачиваться ( + п р и л . ) + с у щ .  тв. п. (тип. констр.). 
Общее значение приведенной предикативной конструкции — 
превращение во что-то, переход в новый вид, новое качество. 
Лексические варианты конструкции: оказываться (с допол
нительным значением результата или неожиданного выявле
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) '

ния) | становиться (с дополнительным значением перехода 
в новое состояние)+тв. п. (например: споры оказались | 
стали малопродуктивными дискуссиями). Близкие по значе
нию конструкции: выливаться | превращаться | переходить | 
п ерерастать+ в+ ви н . п. (Споры вылились | превратились... 
в малопродуктивные дискуссии); стать+ тв . п. сущ .| прил. 
(ср. I, 7; И , 13).

В испанском языке общее значение рассматриваемой кон
струкции может быть передано: 1) конструкцией сопуегНгзе, 
ЗхапзГогтагзе, 1госагзе, гезиИагН-еп-Ь5из1;ап1луо(+а{пЪи{о); 2) 
конструкцией 11е§аг а зег+зиз^апНуо (+а1пЪи1о); 3) конструк
цией гезиИаг зег+зиз^апНуо (+а1пЬи1о). Примеры: 1) Баз 
сНзсизюпез зе согш г^егоп (1гапз1огтагоп) еп сНзри^аз йе роса 
иННйай. 2) Баз «Нзсизюпез 11е§агоп а зег сНзри!аз йе роса 
иННйай. 3) Баз Й1 зсизюпез гезиИагоп зег <Нзри1аз йе роса 
и11Нс1а(1.

В связи с тем, что в и с х о д н о й  русской конструкции имеет
ся скрытая тавтология (дискуссии — споры), в переводе 
вполне допустимо употребление конструкций с предикати
вом, состоящим из одного только прилагательного (без по
вторения семантически избыточного существительного), на
пример: Баз сНзсизюпез гезиНагоп (зег) росо ргоуесЬозаз. 5е 
1га1аЪа йе сНзсизюпез росо ргоуесЬозаз.

6. Сочинять музыку (тип. сочет.) — сотропег тй зю а. Сло
во сотропег в х о д и т  такж е в типизированное сочетание с о т 
ропег уегзоз, хотя в современном испанском языке чаще ис
пользуется сочетание езспЫ г (как, впрочем, и в современном 
русском чаще «писать стихи», чем «сочинять стихи»).

7. Недостаточная разработанность (тип. сочет.) — е1аЬо- 
гас 1 оп шзиНс1 еп 1:е.

При переводе всей фразы обратите внимание на синтак
сис: по-испански может получиться довольно тяж елая кон
струкция: ... зе ехрПса рог 1а §гап со тр ^ Ч й ай  йе ез!а езГега, 
рог 1а е1аЬогас1оп 1пзиПс1еп1е... Поэтому вполне допустимо 
либо оба, либо второе сочетание (объясняющие причину ма
лопродуктивное™  споров) развернуть в глагольную пери
фразу, например, так: ... р о ^ и е  зе 1га1а йе ипа ез!ега т и у  
сотр1е]а, р о ^ и е  айп по ез!ап зиПс1еп 1 е т е п 1:е е1аЪогайаз...

8. Пути применения (тип. сочет.) — у!аз, сапппоз йе 1а 
арПсас1 бп. Ср. такж е перевод аналогичных сочетаний:

способ е1 т о й о
метод применения е1 тё1ос!о йе 1а арП саабп
форма 1а Гогта

(С р . т а к ж е  V I I ,  3 ) .
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9. Художественный процесс (тип. сочет.) — ргосезо агНз- 
Нсо.

10. Определенные (стороны художественного процесса). 
Слово «определенный», будучи весьма многозначным, вызы
вает обычно большие трудности при переводе на испанский 
язык. Словарь У приводит шесть основных значений этого 
слова. Из этих шести значений наиболее подходящим для 
рассматриваемого случая является пятое: «предполагаемый из
вестным, некоторый, тот или иной». Нетрудно видеть, однако, 
что здесь объединены два по существу разных значения:
а) предполагаемый известным; б) некоторый, тот или иной. 
Объединение двух таких разных значений в одно может 
быть частично оправдано для толкового словаря тем, что 
X. Касарес называл «масштабом» (см. выше I, 22). Менее 
оправдано такое объединение в двуязычном русско-испанском 
словаре (как, например, в НТ), поскольку этим разным зна
чениям слова «определенный» в испанском языке соответст
вуют разные эквиваленты: значению «предполагаемый извест
ным» соответствует слово с!е{еггшпас1о, значению «некоторый, 
тот или иной» -— слова а1§ипо, а е й о . Поэтому такие, напри
мер, сочетания как «при определенных условиях», « в опре
деленных случаях» могут переводиться либо как Ъ ар  (еп) 
сопсПсюпез (М егпипаёаз, еп (М е гт т а с Ь з  сазоз, либо как еп 
(Ьар) а е й а з  (а]§ипаз) сопсПсюпез; еп а е й о з  (а1§ипоз) сазоз, 
в зависимости от того, употребляется ли слово «определен
ный» в значении а) или в значении б). Ясно, что для сочета
ния «определенные аспекты» такж е возможны два перевода: 
(Ы е г т т а ё о з  азресЬз; а^и п оз (с1ег1оз) азрес1х>5. Анализ тек
ста, однако, показывает, что слово определенный употреб
лено в этом сочетании именно в значении: а) имеются некото
рые, вполне определенные стороны художественного процес
са, относительно которых уже накоплен некоторый опыт при
менения кибернетических методов исследования; для других 
же, предполагаемых известными, сторон художественного про
цесса еще не имеется разработанных путей применения ки
бернетических методов. Таким образом, «определенные сторо
ны» в рассматриваемом тексте должно быть переведено как 
азрес!оз с Н е г т т а с Ь з , но не как аег1оз (а1§ипоз) азресЬз. 
С другой стороны, во фразе «Определенные успехи в этом 
отношении уже достигнуты в лингвистике...» слово опреде
ленный может быть заменено, без искажения общего смысла 
высказывания, такими словами как «некоторые», «кое-какие», 
т.е. оно употребляется в значении б) и должно быть переве
дено посредством с1ег!оз (а!§ипоз).
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11. Творческое созидание (тип. сочет.). Это весьма рас
пространенное в русской книжной речи выражение относится 
к числу тавтологических сочетаний. При точном переводе 
скрытая в них тавтологичность обнажается (ср. также I, 
24). Значение приведенного сочетания покрывается испанским 
словом сгеас!6п (сема «творческий» уже включена в его зна
чение, как, впрочем, и в значение русского слова «созида
ние»), При переводе нашего текста можно также использо
вать сочетание 1а ргойисаоп сгеасЗога.

12. Взаимоотношения — ге1асюпез геаргосаз.
13. Нередко случается, что... (тип. констр.) -— по ез гаго 

^ие осигга.
Синонимичные конструкции: по ез гаго ^ие асогНегса, ^ие 

зисеёа, ^ие разе, ^ие 1.еп§а 1и§аг.
14. Закономерность — зд. 1еуез.
15. Немаловажный. В испанском языке отсутствует по

добная словообразовательная модель, поэтому приведенное 
слово можно переводить либо антонимически: Ьаз1:ап1:е, соп- 
зЫегаЫе, 1трог1агйе, либо описательно: ^ие по с1е]а с1е зег 
1 т р о г 1 ап 1 е, по з т  1 т р о г 1 апс 1 а, ^ие по сагесе (Зе ш роН ап- 
С1 а, е!с. (ср. также I, 27 и VII I ,  4).

16. Стремительное развитие (тип. сочет.) — (ЗезаггоНо 1 гп- 
ре!иозо. Ср. такж е типичные сочетания:

гар1(1о
йезаггоПо у е г Н § т 080

ргеспрИайо

17. Области науки (тип. сочет.). Сочетание «области нау
ки» обычно переводится как езГега (Зе 1а а е п а а ,  огЪИа (Зе 1а 
а е п а а ,  с а т р о  (Зе 1а с 1 епс1 а (ср. такж е I, 8). Но в форме мно
жественного числа это сочетание может иметь и другое зна
чение, а именно: «(разные) отрасли науки», т.е. разные виды 
наук. В этом случае русское сочетание должно переводиться 
соответственно, как г а т а з  йе 1а а е п а а .

18. ... где это до сих пор удавалось с трудом. Возможные 
варианты перевода: (Зопёе Ьаз1а е! тотепЗю  зе 1о§гаЪа соп 
§гап (ЗШсиИас!; (ЗопгЗе ега роз1 Ые Ьаз1а аЬога соп §гап сНП- 
сиНаё.

19. Отдельные стороны (социальных явлений) (тип. со
чет.). При переводе сочетаний со словом отдельный надо 
различать, в каком из двух возможных значений употреблено 
это слово: 1) изолированный, обособленный, самостоятельный 
или 2) некоторый, какой-то, один из ряда однородных, т.е. 
разный (из ряда). В нашем сочетании слово «отдельный»
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употреблено во втором значении, следовательно, должно быть 
переведено как сПуегзоз азрес!оз. Ср. также перевод следую
щих типических сочетаний и фраз:

отдельно от — зерагаёатегйе, а 1 з 1 ас!агпеп1 е 
отдельно взятый — !ошас!о зерагаёатегйе, а 1 з 1 ас1 а т е п 1:е 
отдельно или вместе — ]ип!оз о а 1 з 1 а ё а т е п 1:е (о зерага- 

с1атеп1е)
Сидеть за отдельным столом. — Ез1аг зеп!ас1о ]ип!о а 

ипа т е з а  араН аёа.
Хранить письма в отдельном ящике. — Оиагйаг 1аз саг- 

1аз еп ип са]оп езреаа1 (=раг1лси1аг).
У него был отдельный ключ от квартиры. — Р озе 1'а  Пауе 

ргор1 а (=рагНси1аг) йе зи у1у1еп<3а (араг!атеп1о, саза, йо- 
ппсШо).

В каждом отдельном случае проявлялась общая законо
мерность. — Еп сайа сазо раг1ки1аг зе таш?ез1:аЪап 1аз 1еуез 
§епега1ез. (Ьая 1еуез §епега1ез зе татГез1аЪ ап еп сайа сазо 
рагИси1аг)

Отдельные стороны его характера мне не очень нрави
лись. — А1§ипоз (с1ег1оз) газ§оз йе зи сагас!ег по т е  §из!а- 
Ьап тисЬ о.

20. Эвристические методы (терм, сочет.) — тё1ойоз Ьеи- 
п'зИсоз. Эвристика (терм.) — ЬеиНзНса.

21. Знание. Можно перевести как е1 заЬег, 1оз сопоагшеп- 
1оз (множественным числом передается значение собиратель
ности) .

ДМ
I. 1. Нередко случается, что малоперспективные на пер

вый взгляд гипотезы оказываются впоследствии весьма про
дуктивными и ценными теориями, определяющими стреми
тельное распространение теоретико-информационных идей в 
таких областях науки, где до сих пор правомерность приме
нения объективно-количественных критериев считалась дис
куссионной и вызывала многочисленные полемики. 2. Недо
статочная разработанность проблемы применения эвристи
ческих методов к исследованию отдельных сторон художест
венного творчества часто не позволяет выявить общие зако
номерности творческой деятельности человека. 3. С другой 
стороны, без знания общих закономерностей художествен
ного творчества пути применения математического аппарата 
к изучению художественной деятельности человека оказы
ваются неясными. 4. Посадка на Л уну космических кораблей
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с космонавтами на борту явилась апофеозом стремления лю
дей распространить свою деятельность за пределы Земли.

II. 1. Методология любой науки имеет своей целью об
основать общие задачи исследования, осмыслить пути и прин
ципы изучения предмета. Без методологии наука перестает 
быть наукой, и открывается широкий простор для субъекти
визма. 2. Все более глубокое понимание целостности мира 
и того, что он может быть постигнут лишь совокупными уси
лиями различных наук, заставляет ученых искать взаимо- 
контакты и совершенно новые методы синтетического или, 
как теперь чаще говорят, комплексного исследования (*).

III. Загадка древних рукописей (*)

Когда европейцы пришли в Америку, они обнаружили на 
Ю катанском полуострове (там, где сейчас находятся Гватема
ла и Британский Гондурас) страну майа — народа, обладав
шего высокой культурой. Майа построили замечательные го
рода и создали письменность. По существу это была единст
венная письменность аборигенов Америки. Ж рецы майа вели 
астрономические наблюдения в обсерваториях, подобных об
серватории Улугбека в Средней Азии. Подобные сооружения 
служили для наблюдения светил невооруженным глазом, и 
календарь майа, при всей его сложности, точнее нашего гри
горианского календаря. Сколько веков наблюдений понадо
билось, чтобы создать подобный календарь!

ЛУ-1: простой, спор; 51шр1е, сПзсизЗоп.

Л У -2 : 1трегсерИЫе, т51§пШсап{е, сНзошоп, тйШ .

ЛУ-3: область — езГега.



Урок IX

Т Е К С Т

Эвристическая функция модели

История моделирования исчисляется тысячелетиями, но 
только недавно моделирование стало объектом специальных 
и философских исследований. Объясняется это тем, что в 
настоящее время моделирование осознается как особый ме
тод познания и начинает применяться не стихийно, а созна
тельно и систематически.

Возникновение кибернетики, развитие комплекса наук о 
знаковых системах — все это создало предпосылки бурного 
развития моделирования по двум тесно связанным между со
бою, но вместе с тем специфическим линиям — технической и 
знаковой. В наше время все более отчетливо наблюдается тен
денция слияния обеих линий в одно русло, что выражается 
в реализации знаковых моделей при помощи соответствующих 
технических устройств (прежде всего цифровых электронных 
вычислительных машин). Универсальность быстродействую
щих моделирующих установок, их высокая вариабильность 
обусловили лавинообразное вторжение моделирования во 
многие области знания.

В связи с этим предпринимаются попытки осмыслить роль 
этого метода в познании, его достоинства, возможности и гра
ницы. Н овизна проблематики вызывает не только шатания 
субъективистского толка, но также гносеологические и иные 
трудности и разногласия (нередко весьма существенные) в 
пределах диалектико-материалистического понимания места 
и роли моделей в познании.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Модель (терм.) — шос1е1о.
2. Имени+род. п. сущ. (тип. констр.). Конструкции та

кого рода переводятся на испанский язык конструкцией: с1е
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пошЬге “К ” . Заметьте, что само имя заключается в кавычки. 
Например: фабрика имены Розы Люксембург — 1а ГаЬпса йе 
потЬ ге “Коза ЬихетЬиг^о” ; колхоз имени XX съезда пар
тии — е1 ко^бз йе пошЬге “ XX Соп§гезо йе1 РагН ёо” .

Весьма употребительны и сокращенные обозначения, на
пример: 1а ГаЪпса “УоНоуюЬ”, 1а И ш уегайай  йе 1а А т Ы а й  
йе 1оз РиеЫоз “Ра1псю  Ь и т и т Ъ а ” .

3. Моделирование (терм.) — шойе1айо.
4. (История моделирования) исчисляется тысячелетиями 

(тип. сочет.). Следует перевести: зе сиегйа еп тП ез йе апоз.
Так же может быть переведено и другое типичное русское 

сочетание — «насчитывать столько-то лет», например:
История Москвы насчитывает многие сотни лет. — Ьа 

Ыз1опа йе Мозсй зе сиеп!а еп ти сЬ аз сеп!епаз йе апоз.
Однако, когда речь идет об исчислении предметов, а не 

времени, глагол «насчитывать(ся)» лучше переводить посред
ством личной конструкции соп!аг соп, например:

В Москве насчитывается (Москва насчитывает) примерно 
7 миллионов жителей. — Мозсй сиеп!а соп 7 ппНопез йе Ьа- 
Ы1ап1ез, аргохш айатеп1е.

Ср. также: Сиеп1о соп тисЬ оз ПЬгоз рага 1еег. (т.е. «рас
полагаю»). Соп1аг соп может быть использовано и для ис
числения времени, например: Мозсй сиеп!а соп ти сЬ аз сеп1е- 
паз йе апоз.

5. Осознаваться как+сущ. (т и п . констр.). Возможны ва
рианты перевода: (Е1 тойе1айо) Ьа 5 1 Й0  гесопосШо (асер!айо) 
с о т о  (шё!ойо). (А1 шойе1айо) зе 1е гесопосе (1е асер!а) со то  
(тё!ой о). Зе гесопосе ^ие (е1 шойе1айо) ез ип шё1ойо. 5е асер- 
1а ^ие (е1 тойе1айо) ез (ип тё!ойо).

Заметьте, что фраза получит несколько иной семанти
ческий оттенок, если глагол осознаваться будет переведен 
не глаголом гесопосег(зе), а глаголом еп!епйегзе, сопсеЫгзе. 
Дополнительно будет подчеркнут не факт (сема) признания, 
принятия, но факт (сема) понимания, осмысления. Ср., на
пример:

Некоторые явления, давно уже изученные биологией, по- 
новому осознаются современной наукой. — А1§ипоз Гепоте- 
поз ^ие Ьасе И етр о  уа ЬаЫ ап з 1 Йо ез!иЙ1 аЙ0 з рог 1а Ыо!о§1'а 
зоп еп!епЙ1 Йоз йе тап ега  пиеуа еп 1а (рог 1а) а е п а а  шойегпа.

Явления, казавшиеся ранее разрозненными, осознаются 
теперь как элементы одной общей системы. — Ь о з ' 1епбтепоз 
^ие ап!ез р агеаап  по 1епег ге1ас1оп еп!ге з! аЬога зе епИепйеп 
(зе сопаЬеп, зе сотргепйеп) с о т о  е1ешеп!оз йе ип з1з1:ета 
сошйп.

110



6. Особый метод (тип. сочет.). Варианты перевода: тё !о й о  
езреаа!, т ё !о й о  рагИси1аг.

7. Метод познания (терм, сочет.) — тё1ойо йе с о п о а т -  
1еп 1;о.

8. Сознательно. Варианты перевода: сопзс1еп1етеп1е, соп- 
С1еп2ийатеп1е.

Не следует смешивать с употреблением сознательно в 
другом значении: «намеренно», «специально», например:

Я уверен, что он сделал это не случайно, а вполне созна
тельно. — Ез1оу зе§иго ^ие по 1о Ыго  рог сазиаНйай з т о  
соп 1ойа р гет е й й аа о п  (а со п ае п а а , соп 1ойа т^еш поп, 
ргетей  Н айатеп^е).

Возможен и вариант с сопзс1еп1етеп1е, но не с сопаеп- 
гийатеп1е.

9. Не стихийно, а сознательно и систематически. Это со
четание можно перевести так: по еп Гогша езропМпеа, з т о  
сопаепгийа у з 1'з 1 е т а { 1 с а т е п 1:е.

10. Комплекс наук (т и п . сочет). Следует перевести одним 
из следующих вариантов: соп§1отегайо (§гиро, согу'игйо) йе 
а е п а а з .

11. Знаковая система (терм, сочет.) — 51з1ета йе 51§поз; 
знак (терм.) — 51§по.

12. Создать предпосылки (чего? для чего?) (тип. сочет.) — 
сгеаг ргеппзаз йе, рага.

13. Развитие по линии (тип. сочет.) — йезаггоНо еп Й1 - 
гесаоп йе.

Линия в значении «направление» всегда переводится как 
Й1гесс1оп. Соответственно в рассматриваемом тексте «техни
ческая линия» — 1а й п есао п  1ёсшса.

14. Все более (и более)+наречие+глагол (тип. констр.). 
Хорошим испанским эквивалентом является конструкция сайа 
уег+айуегЫ о о аф'еНуо еп Гогта сошрагаИуа. Например: 
он работает все более хорошо | плохо —  1гаЪа]а сайа уег 
т е р г  | реог; наука развивается все более быстрыми темпа
ми — 1а с1епс1а зе йезаггоИа а г й т о з  сайа уег т а з  гарЫоз.

15. Слияние линий (тип. сочет.) — 1а 1из1бп йе 1аз Ппеаз.
16. Реализация (моделей) (тип. сочет.). В данном сочета

нии слово «реализация» не следует переводить испанским 
словом геаП гаабп: последнее не имеет того терминологиче
ского характера, который присущ слову «реализация» в рас
сматриваемом употреблении. Испанским эквивалентом терми
на «реализация» будет т а 1 епаН 2 ас 1 оп.

17. Технические устройства (терм, сочет.) — Й!зрозШуоз 
(тесаш зто з) 1ёсшсоз.
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18. Цифровая электронная вычислительная машина (терм, 
сочет.) — Са1си1аёога п и т ё п с а  е1ес1г6шса. Ср. также: вы
числительная машина — са1си1аёога е1ес1хбшса. (Ср. также 
VII ,  5).

19. Установка (терм.) — тз1а1ас1оп.
20. Моделирующая установка (терм, сочет) — ш зШ аао п  

ёе тоёе1аёо.
21. Быстродействующий (терм.) — ёе гар1ёа асаоп  (ёе 

орегааоп гар1ёа).
22. Вариабильность (терм.) — уапаЫ Н ёаё.
23. Лавинообразный. Это слово может быть переведено 

описательно: с о т о  а1иё, зете]ап{е а ип а1иё. Заметьте, что 
в испанском языке вообще отсутствует подобная словообразо
вательная модель, и русские сложные прилагательные со вто
рым компонентом-образный, -образно переводятся по разному.

Чаще всего элементу «-образный» вообще ничего не со
ответствует в переводе, например:

волнообразный — опёеаёо, опёи1аёо
волнообразное движение - - тоу1гшеп{о опёеаёо, опёи1аёо
газообразный — §азеозо
газообразное состояние — ез^аёо^азеозо
шарообразный — езГёпсо. ез[его1ёа1
шарообразная форма —- 1огта ез!ёпса.

Некоторые сложные прилагательные рассматриваемого ти
па переводятся о п и с а т е л ь н о ,  например:

зигзагообразный — еп Гогта ёе 2 1 §га§, еп 7Л§2а§ 
зигзагообразная линия — Нпеа еп 2 1 §га§.

Эта же модель может использоваться и в других случаях, 
но обычно не в составе терминологических сочетаний: еп 
Гогта ёе опёа; еп Гогта ёе езГега, еп Гогта ёе с.1Гси!о, е{с.

Если передается обстоятельственное значение (образа дей
ствия), используется описательная конструкция со т о + зи з-  
1апМуо — с о т о  ге1атра§о, а иногда герундий — 2 1 §га§иеап- 
ёо: Е1 еЬпо с а т т а Ъ а  2 1 §га§иеапёо (Ь ааепёо 2 1 §га§з).

Русское слово «наукообразный», имеющее отрицательную 
окраску, следует переводить как рзеиёо-аепНПсо, например:

Книга была написана наукообразным языком. — Е1 ПЬго 
ез!аЬа езсгйо еп ип езШо (1еп§иа]е) рзеиёо-аепНПсо.

24. В связи с этим (тип. сочет.). Варианты перевода:

а1 гезрес1о а 
соп ге1ас16п а
еп сопесс16п а е11о, ез1о, е!с . 
соп гезрес1о а 
у т с и Ы о  соп
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25. Предпринимаются попытки (тип. сочет.)

зе геаНгап
зе еГес4йап (егйаШ аз 
зе Ьасеп

26. Роль метода в познании (терм, сочет.) — е1 раре1 (е1 
го1) йе1 тё !о й о  еп е1 сопос1гшеп1о, 1а Гипабп (1е1 т ё Ь й о  еп 
е1 сопоагшеп^о.

Заметьте, что хотя слово го1 в этом значении и не при
водится во многих словарях (например, БА , С), поскольку 
их авторы рассматривают его как неологизм, оно широко 
употребляется в современной испанской речи — научной, пу
блицистической, газетной и разговорной. В испанском языке 
стран Латинской Америки оно полностью утратило оттенок 
неологистичности.

27. Достоинство метода (тип. сочет.). В сочетаниях тако
го рода слово «достоинство» следует переводить как у1г1ий: 1 
уп1ий с1е1 тё!о й о . Ср. также:

Достоинство предложенной теории в том, что... — Ьаз уп- 
{ийез ёе 1а {еопа ргориез!а ез1пЬап еп...

28. Новизна проблематики (тип. сочет.) — 1:га1:апйозе йе 
ип ргоЫ ета (ипа ргоЫ етаИ са) пиеуо(-а); з1епйо ип ргоЫ ета 
(ипа ргоЫ етаИса) пиеуо (-а); 1а поуейай йе1 ргоЫ ета (йе 
1а ргоЫ етаИ са).

29. Шатания субъективистского толка, а) Слово шатания, 
распространенное в философской литературе, представляет 
известные трудности для перевода: оно несет ярко выражен
ную отрицательную оценку, семантическое ж е его содержа
ние может пониматься весьма широко и как «колебания», и 
как «сомнения» и т.д. Поэтому, в зависимости от контекста, 
оно может быть переведено на испанский язык одним из сле
дующих вариантов: уасПасюпез, тсегШ и тЪ ге , ШиЬеоз, йи- 
йаз, тйес151бп, пгезоЫ абп, озсПаабп, ЬезНаабп.

б) субъективистского толка (тип. сочет.) — йе сагас!ег 
зи^'еНуо.

30. Гносеологический, (терм.) — ер1з1ето!б§1со. Ср. гно
сеология (терм.) — ер151ето1о§1а.

31. В пределах+род. п. сущ. (тип. констр.) — йеп^го йе 
1оз НшИез йе. Ср. такж е типичные конструкции:

в определенных пределах — йеп!го йе с1ег!оз П т й ез
выходить за пределы — заНг(зе) йе 1оз Н тИ ез; ех^гаПпп- 

1агзе

1 Р у сск о -и сп а н ск и е  словари  Я , Н Т  не даю т этого  эквивалента.
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находиться за  пределом — ез1;аг Гиега с!е 1оз Н тИ ез; ез^аг 
{иега йе 1а ]и п й 1саоп .

32. (Диалектико-материалистическое) понимание.
В этом сочетании слово понимание, синонимичное слову 

«подход», следует перевести посредством еп к^и е. Прямое 
значение слова епГодие соотносимо с прямым значением гла
гола еп!осаг. “Насег ^ие 1а 1 т а § е п  йе ип оЬ]е!;о ргойисЫа 
рог ип 1еп1е сотсШ а соп ип рип!о й е1 егттай о  еп 1оз арага- 
1оз 1о1о§гаПсоз (Ь); Ьасег ^ие 1а 1 т а § е п  йе ип оЬ]е!о ргойисМо 
еп е1 1осо йе ипа 1еп1е с о т а й а  соп ип р!апо у оЪ]'е1о Йе1еггш- 
пайо (С).

В переносном значении епГосаг выступает как синоним 
слов е х а т т а г ,  апаНгаг, ез1исНаг (ср. '\У). Это значение сло
варь С определяет следующим образом: ехагшпаг у сопсге!аг 
1оз рип1оз езепаа1ез йе ип ргоЫ ета.

Словарь К  описывает это значение несколько узко: «вы
двигать, ставить (вопрос и т.п.)».

Соответственно, рассматриваемое сочетание в целом мо
жет быть переведено как е1 е п ^ и е  та1:епаНз1:а сНа1ёс1лсо.

Слово епГоцие является хорошим эквивалентом и для та
кого высокоупотребительного в русской научной речи слова 
как «трактовка». Такие сочетания, как, например, «материа
листическая трактовка вопроса» рекомендуется переводить 
как е1 еп к^и е та1епаП з{а Йе1 ргоЫ ета (йе 1а сиезШ п). 
См. также X, 38, 39.

ДМ
I. 1. Термин «модель» — относительно новый термин в 

теоретической лингвистике, хотя практика лингвистического 
моделирования исчисляется столетиями. Однако до сих пор 
моделирование в лингвистике не осознавалось как особый 
исследовательский прием и имело стихийный, несистемати
ческий характер. 2. Подход к язы ку как к особой знаковой 
системе создает предпосылки для его моделирования главным 
образом по знаковой линии. Лингвистические модели — это, 
обычно, системы абстрактных символов, которые могут быть 
реализованы разнообразными техническими устройствами (в 
первую очередь электронными вычислительными машинами).
3. В связи с тем, что в лингвистике понятие модели употребля
ется в том же значении, в каком оно используется в комплексе 
математических наук, оказалось возможным применять точ
ные методы в лингвистическом анализе. 4. Новизна лингви
стической методики связана именно с новизной лингвисти
ческой проблематики. 5. Немаловажным достоинством линг
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вистического моделирования является то, что оно позволяет 
по-новому осознать уже известные языковые факты, позво
ляет выявить общее в системе языка и в других знаковых 
системах, установить взаимоотношения между различными 
знаковыми системами. 6. Сложность применения метода мо
делирования при анализе отдельных сторон языка состоит 
в том, что одни языковые явления оказываются малоизучен
ными, лингвистически недостаточно разработанными, другие 
— с трудом поддаются формализации, что делает малопро
дуктивным применение математического аппарата для их 
описания. Однако и здесь достигнуты определенные успехи, 
которые доказывают законность применения математического 
(символического) и технического моделирования при изуче
нии различных областей языкового материала.

II. 1. (*). Предмет исследования отличается от объекта 
тем, что он предполагает специфический аспект, угол зрения, 
под которым изучается данный объект. Предмет исследования 
предполагает обязательное наличие общей теории, в которой 
заключено его достаточно строгое обоснование. 2. (*). Объ
ектом (предметом) науки может быть реальный факт дейст
вительности, взятый в целом, или же какая-либо его сторона. 
Различное понимание предмета науки дает начало различным 
направлениям (течениям) в данной науке.

III. Предмет и метод теории перевода (*)

Вопрос о возможности или невозможности (целесообраз
ности или нецелесообразности) лингвистической теории пере
вода упирается в вопрос о том, можно ли выделить некото
рый объект изучения, который присутствует во всяком пере
воде, и может ли этот объект изучаться лингвистическими 
средствами. Таким объектом является сам процесс перевода, 
при котором совершается переход от одной системы знаков 
к другой.

IV. Предмет теории перевода, ее место в ряду других 
филологических дисциплин (*)

Вопросы перевода могут рассматриваться с различных то
чек зрения. Предметом изучения может явиться выбор пере
водимого материала с точки зрения его содержания, его по
знавательной и художественной ценности, его характерности 
для той литературы, к которой принадлежит подлинник... 
Кроме того, перевод, представляющий собой определенный 
психологический творческий процесс, может относиться как
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предмет изучения и к области психологии. Таким образом, 
перевод может рассматриваться в плоскости истории куль
туры и литературы, а также психологии. Но поскольку пере
вод всегда имеет дело с языком, всегда означает работу над 
языком, постольку перевод всего больше требует изучения 
в лингвистическом разрезе — в связи с вопросом о соотно
шении двух языков и их стилистических средств.

V. (*). Одна из самых важных функций мозга — хра
нение и вспоминание информации, накопленной в прошлом. 
Когда эта деятельность происходит осознанно, мы называем 
ее памятью. На самом простейшем уровне память — это 
просто-напросто извлечение из предыдущего опыта уроков, 
которые существенны для сохранения жизни; скажем, когда 
мы видим огонь, мы вспоминаем, что он обжигает, и тем са
мым избавляем себя от необходимости убеждаться в этом 
повторно. Но память человека, разумеется, намного сложнее. 
К ак нам удается без особых трудностей многие годы помнить 
целые последовательности звеньев жизненного опыта? Или 
запоминать номера телефонов? И почему мы часто не можем 
вспомнить имя человека, с которым только что познакоми
лись? Недавно ученые начали разрабатывать химическую 
теорию памяти, которая, возможно, позволит ответить на 
эти вопросы. Суть этой, еще далекой от завершения, теории 
состоит в том, что информация, облеченная в форму электри
ческого сигнала, способна вызывать химические изменения 
внутри нервных клеток. И когда впоследствии поступающие 
извне сигналы воссоздают ту же ситуацию в клетках, вновь 
образующиеся химические вещества возбуждают клетки. Вот 
эта реакция, происходящая, по-видимому, одновременно во 
многих клетках, и дает нам возможность запоминать.

Л У-1: сознательно, достоинство.

Л У-2: v irtud , hesitación.

ЛУ-3: колебания... — hesitación, oscilación, irresolución, du 
da, vacilación.



Урок X

Эвристическая функция модели
( продолжение)

В материалистической трактовке модели можно выделить 
два направления. Первое связано с признанием (в явной или не
явной форме) аналогии модели с оригиналом как специфиче
ского ее свойства. Второе направление упор в понимании сущ
ности модели делает на ее особую функцию в познании — функ
цию эвристического заместителя оригинала.

Анализ обеих точек зрения показывает, что понимание 
модели как объекта, сходного (изоморфного или гомоморф
ного) с оригиналом, является недостаточным и приводит к 
ряду затруднений.

Прежде всего понятие модели при этом получает чрезмерно 
расширительное толкование. Любые в чем-то аналогичные 
системы считаются моделями друг друга, т. е. понятие модели 
подменяется более широким понятием аналога. У  каждой 
вещи есть бесчисленное множество аналогов (как известных, 
так и неизвестных), но моделями могут быть лишь некоторые 
из них, удовлетворяющие целому ряду требований. Главным 
из этих требований являются существенность сходства и не
существенность различия с оригиналом в плане поставленной 
познавательной задачи. Быть аналогом данной материальной 
системы — это необходимое, но недостаточное условие для того, 
чтобы быть ее моделью. Аналог только тогда становится мо
делью, когда в силу существенности сходства и несуществен
ности различия с оригиналом он выступает как эвристический 
заместитель последнего в познании. Таким образом, катего- ■ 
рия «модель» имеет в определенном смысле релятивный ха
рактер.

Если модель рассматривается в первом аспекте, т. е. толь
ко как аналогичная оригиналу система, то отношение «быть 
моделью» является двучленным и может быть охарактеризо
вано как рефлексивное, симметричное и транзитивное. Это 
значит, что любой объект есть модель самого себя, что если 
А есть модель В, то В есть модель А, и, наконец, если А есть 
модель В, а В — модель С, то А есть модель С. На самом же 
Деле модель выступает в процессе познания в двояком отно
шении: с одной стороны — к оригиналу (как сходная с ним
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система), а с другой — к познающему субъекту (как эвристи
ческий заместитель оригинала). Схематически это можно изо
бразить как О—М—S, где «О» — оригинал, «М» — модель, 
«S» — субъект. Следовательно, отношение «быть моделью» 
является трехчленным, а двучленное отношение «оригинал» — 
«модель» есть лишь его фрагмент. Это последнее представ
ляет собою другое отношение — «быть аналогом», выступаю
щее в качестве предпосылки существования более сложного 
отношения «быть моделью».

Таким образом, любая модель есть аналог оригинала, но 
аналог, заключая в себе лишь возможность функционирования 
в качестве модели, представляет собою как бы «потенциаль
ную» модель. Такой подход к вопросу о соотношении понятий 
аналога и модели позволяет избежать опасной расширитель- 
ности в трактовке модели. При этом отчетливо вырисовывает
ся действительное место и роль модели в познании, создаются 
предпосылки для правильного решения проблемы классифи
кации моделей, рельефнее выглядят границы применимости 
метода моделирования.

1. Можно выделить (тип. сочет.) Возможно несколько ва̂  
риантов перевода:

2. Признание — reconocimiento.
3. В явной или неявной форме (тип. сочет.) — en forma 

m anifiesta о no (о no m anifiesta). В скрытой форме — en forma 
encubierta.

4. Свойство (терм.) Слово «свойство» может быть переве
дено как propiedad, rasgo, cualidad, a tribu to  inherente. Од
нако, если слово «свойство» употребляется в научной речи, 
т. е. при возможной строгой семантической дифференциации 
«свойство — качество — признак», в переводе следует исполь
зовать именно propiedad (качество — cualidad, признак — 
atributo).

5. Делать упор (типич. сочет.) — apoyarse en, basarse en, 
tom ar como fundam ento, como base.

6. Заместитель оригинала (терм, сочет.) — el sustitu to  del 
original.

К О М М Е Н Т А Р И И

se puede 
es posible 
podemos

distinguir, señalar,
diferenciar, reconocer,
notar, destacar,
precisar, observar,

etc, etc.
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Ср. такж е терминологические сочетания: функция заме
щения (субституции) — la función de la sustitución, метод 
субституции — el m étodo de la sustitución. Ср. также пере
вод:

Дескриптивная лингвистика делает главный упор на ме
тод субституции. — La lingüística descriptiva se basa p rinci
palm ente en el m étodo de la sustitución.

7. Понимание+сущ .+как+род. п. сущ. (тип. констр.). 
Особенности перевода этой конструкции связаны с семантиче
скими особенностями исходного существительного. Если в 
качестве исходного выступает отглагольное существительное 
(«рассмотрение», «восприятие», «определение» и др.), то в 
контексте оно может быть актуализировано или как sustan- 
tivum  или как nomen actionis (см. I, 11). В последнем случае 
его следует переводить инфинитивом, как, например, и в рас
сматриваемом примере: concebir el modelo como...

8. Сходный с+ тв . п. сущ. (тип. констр.) — semejante а 
(+ sustan tivo).

9. Изоморфный (терм.) — isomorfo.
10. Гомоморфный (терм.) — homomorfo.
11. Затруднение. Помимо dificultades могут быть исполь

зованы и следующие варианты перевода: complicaciones, in 
convenientes, confusiones.

12. Расширительное толкование (типич. сочет.) — in terp re
tación am plificativa. Ср. также: расширительное значение — 
significación am plificativa, significado am plificativo, sentido 
am plificativo. Например:

Термин «система» имеет в этой статье расширительное зна
чение. — El térm ino “sistem a” en este artículo tiene un sentido 
am plificativo.

Однако более типичным и для русского и для испанского 
языков является несколько иной способ выражения этого зн а
чения:

широкое толкование — interpretación am plia
слишком широкое толкование — interpretación demasiado 

am plia
широкое значение — sentido (significado, significación) am 

plio
слишком широкое значение — sentido (significación, signi

ficado) demasiado amplio.
Сравни также X, 40.
13. Более широкое понятие (тип. сочет.) — un concepto 

más amplio.
14. Аналог (терм.) — análogo.
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15. Существенность сходства (тип. сочет.) — lo sustancial 
de la semejanza.

16. Несущественность различия (тип. сочет.) — lo insustan
cial de la desemejanza.

Ср. также перевод типических сочетаний:

17. Поставленная задача (тип. сочет.) el problem a p lan
teado. Ср. такж е перевод типических сочетаний:

формулировать | обосновывать задачу | проблему | вопрос — 
form ularjfundam entar | argum entar el problem a | la cuestión;

определять | выдвигать задачу — definir | determ inar | p lan
tear | promover | el problem a | la cuestión;

намечать проблему — esbozar el problema.
18. В плане (задачи) (тип. сочет.) — en el plano. Ср. также 

перевод типических сочетаний:
в разрезе — en un corte 
в аспекте —  en un aspecto.
19. Познавательная задача (терм, сочет.) — problema, cues

tión, tarea cognoscitivo|a. (Ср. также V II, 15).
20. В силу. Это предложное сочетание с причинным значе

нием, чрезвычайно характерное для делового и научного сти
лей русской речи, может быть переведено сочетанием en vigor 
de, a causa de, por, debido a, etc. Ср. также следующие соче
тания:

в силу названных причин — en vigor de las causas m encio
nadas

в силу указанных обстоятельств — en vigor de las circun
stancias indicadas

в силу необходимости — por la fuerza de la necesidad 
в силу создавшихся условий — en vigor de las condiciones 

creadas.
21. Выступать как+сущ. (тип. констр.) В конструкции 

А выступает как Б , чрезвычайно распространенной в сов
ременной русской научной и — шире — книжной речи, глагол 
выступать имеет значение «функционировать в указанных

существенность
(несущественность)

возражения
замечания
поправок
исправлений
предложений
добавлений
дополнений
изменений
и т. д.

lo sustancial 
(lo insustancial) 
de!, de la 
de los, de las

objeción
observaciones
correcciones
enmiendas
propuestas
proposiciones
agregados
adiciones
complementos
cambios
etc.
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обстоятельствах, как Б ; оказываться похожим на Б»1. В ис
панском языке это значение может быть передано посредством 
intervenir, aparecer, funcionar, выражающими как значение 
временного (или обусловленного) функционирования, так и 
значение употребления, сходства, отождествления.

Ср. такж е перевод типического сочетания: «выступать в ка
честве» — : funcionar en calidad de (intervenir en calidad de).

22. В определенном смысле (тип. сочет.). В этом сочетании 
слово «определенный» имеет значение «некоторый, тот или 
иной». Соответственно, типичными сочетаниями, синонимич
ными данному, являю тся следующие: «в известном смысле», 
«в некотором смысле». В испанском языке этому ряду соче
таний соответствуют типические сочетания: en cierto modo, 
en cierta m anera.

23. Релятивный характер (терм, сочет.) — carácter re la
tivo. Ср. также: абсолютный характер — carácter absoluto.

24. Отношение «быть моделью» — la relación ser modelo.
25. Двучленное отношение (терм, сочет.) — relación b i

naria.
26. Трехчленное отношение (терм, сочет.) — relación te r 

naria.
27. Рефлексивное отношение (терм, сочет.) — relación re 

flexiva.
28. Симметричное отношение (терм, сочет.) — relación si

m étrica.
29. Транзитивное отношение (терм, сочет.) — relación tran 

sitiva.
30. Двоякое отношение (тип. сочет.) — relación dual.
31. Если А есть модель В, то В есть модель А (тип. констр.). 

Такие логические импликации в испанском языке выражаются 
следующим образом: Si A es modelo de В, entonces В es modelo
de A.

32. Познающий субъект (терм, сочет.) — sujeto cognos- 
cente. Ср. такж е V II, 15

33. Схематически. Это наречие также переводится обычно 
одной из двух форм: esquem áticam ente, en forma esquem ática 
(de un modo esquemático).

34. O—M—S, где «O» — оригинал, «M» — модель, «S» — 
субъект (тип. констр.). Подобное построение характерно для 
научной речи, особенно для логической и математической

1 Заметим, кстати, что словарь У не фиксирует этого значения гла 
гола «выступать».
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литературы. Вот как это должно быть выражено по-испански: 
О—М—S donde «О» es el original, «М» es el modelo, «S», el 
sujeto.

Опущение связки, таким образом, допустимо и даж е типи
зировано.

35. Представлять собой (тип. сочет.). Здесь сочетание 
«представлять собой» является членом синонимического ряда: 
оказываться, являться, входить в состав, принадлежать, быть. 
Значение этого рода покрывается рядом испанских эквива
лентов: es, constituye, forma, establece.

36. Представляет собою как бы (+ сущ .) (тип. констр.). 
Условно-предположительное сравнение, выражающееся в рус
ском языке посредством «как бы», в испанском языке можно 
передать сочетанием algo así como.

37. Потенциальная модель (терм, сочет.) — modelo poten
cial, modelo en potencia.

38. 39. Подход. Трактовка. Слово «подход» чрезвычайно 
употребительно в современной русской научной речи. Наибо
лее близким испанским эквивалентом является слово enfoque 
(ср. VI, 10), которое используется также для перевода таких 
русских слов как «трактовка», «понимание». К  приведенным 
в Н Т переводам сочетаний со словом «подход» можно доба
вить следующие типичные образцы испанской речи со словами 
enfoque, enfocar, соответствующими целому кругу русских 
слов — «подход, трактовка, концепция, понимание, взгляд» 
и т. п.: enfocar la ciencia desde un punto de v ista m arxista; 
enfocar una cuestión con un criterio práctico; tener un enfoque 
realista  sobre un problem a (hacia un problema); tener un enfo
que idealista, un enfoque subjetivo; u tilizar un enfoque m ate
ria lis ta , etc.

Однако при более детальном рассмотрении можно устано
вить, что рассматриваемое значение русского слова «под
ход» имеет два разных оттенка: а) совокупность приемов ана
лиза, рассмотрения, трактовки чего-л., б) совокупность-прие
мов воздействия на что-л., определенная организация прак
тической деятельности. В связи с этим перевод слова подход 
представляет трудности: во-первых, не всегда легко опреде
лить какой именно семантический оттенок актуализируется 
в тексте; во-вторых, в испанском языке отсутствует единый 
лексический эквивалент, покрывающий оба оттенка. Такие 
слова как «трактовка», «метод», «концепция» и другие будут 
находиться в отношении частичного семантического пересече
ния со словом «подход» (наличие интегральных и дифферен
циальных сем).
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Если взять слова «подход» и «трактовка» как семантически 
целые единицы, значение каждой из них покрывается рядом 
испанских эквивалентов, а именно:

подход: punto  de v ista , ac titud  hacia, modo de abordar, 
enfoque, método, concepción;

трактовка: enfoque, modo de encarar, modo de abordar, 
modo de tra ta r, concepción.

Однако, если объединить «подход-a» и «трактовку» вместе, 
то корреляция с испанскими эквивалентами будет несколько 
иная:

подход-a, трактовка: punto de v ista, ac titud  hacia, modo 
de abordar, enfoque, concepción;

подход-б: m étodo, modo, procedim iento, manera.
40. Расширительность. Следует перевести как am plifi

cación. Надо заметить, однако, что слово «расширительность» 
(как и «расширительное толкование» в п. 12) употреблено не 
вполне правильно. Все сочетание «расширительность в тр ак 
товке» представляет стилистический диссонанс в общем тексте 
статьи. Типичными для научного стиля речи являются соче
тания: слишком (чрезмерно, опасно) широкое понимание (ин
терпретация, истолкование, концепция).

41. При этом. В рассматриваемом тексте слова «при этом» 
употребляются для выражения сопутствующего условия (само 
условие обозначено местоимением «это», отсылающим к пред
шествующему высказыванию, обобщающим его содержание). 
Такое значение сопутствующего условия в испанском языке 
может быть передано следующими типическими сочетаниями: 
al mismo tiempo, en ese sentido.

42. Выглядеть рельефнее (тип. сочет.). Это сочетание на 
испанский язык переводится описательно: surgir en todo su 
relieve, destacarse claram ente.

№
í. 1. Многие связки равносильны комбинациям пяти свя

зок. Например, «если не» — то же самое, что «если не..., то». 
Например, «Джон придет, если не будет дождя» —  то же самое, 
что «Если не будет дождя, то Джон придет» (*). 2. Математиче
ские методы использовались, например, в качестве экспе
римента для того, чтобы по части какого-либо текста можно 
было определить его продолжение. Д л я  этого в специальную 
электронную машину закладывается (introducir) тот или иной 
отрывок и машине дается задание выявить возможные ва
рианты его продолжения (*). 3. Это правило можно выразить 
формулой: Э = П (Н —С), где Э — эмоция; П — потребность

123



(побуждение); Н — информация, прогностически необходимая 
для организации действий по удовлетворению данной потреб
ности; С — информация, которая может быть использована 
для целенаправленного поведения (*).

II. (*). Но в этом случае и «значение» и «соотнесенность» 
выступают в качестве представлений исследователя или соот
несенности самого исследователя со знаком...

Современный философский и лингвистический ментализм 
(mentalismo) в качестве основного свойства знака выдвигает 
его свойство «обладать» значением или «включать» в себя зна
чение. В этом смысле знак как таковой отграничивается от 
своего материального субстрата (или физического эквивалента) 
именно тем, что согласно этой точке зрения он имеет значение, 
в силу чего природа знака всецело покрывается его семанти
ческими границами.

III. (*). 1. Модель — это структура (физическая модель, 
существующая самостоятельно или составленная из элементов 
более сложной моделирующей установки), в которой отражено 
изменение внешнего воздействия в пространстве или времени 
(информация). 2. Всякое познание — это моделирование ин
формации о другой системе через программы моделирующей 
установки, познающей систему. Этот процесс возможен только 
при наличии связей (взаимодействия) между объектом и субъ
ектом познания. Результаты его — модели — определяются 
тем и другим, хотя и не в равной степени. 3. Степень сходства 
модели с оригиналом может быть совершенно различной. Ее 
проверяют выделением других моделей информации о сис
теме.

Л У -1: подход, признание.

ЛУ-2: semejanza, p lan tear, problem a.

ЛУ-3: задача... — problem a..., подход... — enfoque...



Урок X I

ТЕКСТ

Образ гаучо в литературе Ла-Платы

Давно уже стало традицией рассматривать три романа — 
«Пучину» Хосе Эустасио Риверы, «Донью Барбару» Ромуло 
Гальегоса и «Дона Сегундо Сомбра» аргентинского писателя 
Рикардо Гуиральдеса — как единое литературное явление, 
характерное в целом для Латинской Америки. Действительно, 
эти произведения — при всех их вполне естественных отли
чиях — можно рассматривать как новый тип романа, выра
зивший неповторимые черты жизни и сознания народов этого 
континента.

В романе Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра» (1926), как 
и в «Донье Барбаре» Гальегоса, огромную роль играет образ 
степной природы. Хотя и в ином ракурсе, чем Гальегос, автор 
романа «Дон Сегундо Сомбра» поднимает проблему «естествен
ной» и «цивилизованной» жизни человека, по-своему полеми
зирует с философско-художественной концепцией Сармиенто.

Будучи одним из первых произведений новой литературы 
Латинской Америки, роман Гуиральдеса одновременно зна
меновал собой завершение целого направления в аргентин
ской литературе — «литературы гаучо», развивавшегося более 
столетия. Эта литература возникла как выражение специфи
ческого социально-экономического, культурного, этнографи
ческого явления на юге американского континента.

На огромных просторах южноамериканской степи — пам
пы, занимающей большую часть бассейна реки Ла-Платы, 
нынешней территории Аргентины и У ругвая, на протяжении 
нескольких веков сформировался своеобразный социальный 
слой населения — гаучо. Предками гаучо были солдаты-ис
панцы, которых власти поселили здесь для того, чтобы охра
нять захваченную у индейцев землю и продвигаться дальше 
в глубь их территории. Со временем кровь первых испанских 
поселенцев смешалась с индейской. Гаучо вели воинственную 
кочевую жизнь, постепенно у них сложились совершенно спе
цифические привычки, особая психология...
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Ж изнь гаучо выработала в нем поразительное знание при
роды, тайн пампы. Прекрасно ориентируясь в степных прос
торах, обладая непостижимой для городского человека инту
ицией, гаучо чувствовал себя «королем степи». Самая яркая 
черта его характера — неуемное вольнолюбие.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Образ (терм.) Помимо imagen в этом контексте может 
быть использовано и personaje.

2. О переводе названий литературных произведений. Пере
водчик, разумеется, не должен «переводить» на испанский 
язык название романа «Пучина» — ведь это уже русский пе
ревод с испанского. В таких случаях необходимо установить 
испанское название произведения.

3. Единое явление (тип. сочет.).
а) Явление. И з различных словарных эквивалентов — apa

rición, caso, evento, fenómeno (НТ) для данного сочетания — 
литературное явление — подходит именно fenómeno. Заметь
те, что слово fenómeno употребляется как философский тер
мин (например, la esencia у el fenómeno), а также как естест
венно-научный термин (например, los fenómenos de la N atu
raleza, а такж е в сочетаниях el fenómeno de la aurora boreal, 
el fenómeno de la com bustión, el fenómeno de la refracción de 
la luz, el fenómeno del espectro solar, etc.).

б) Единое явление — fenómeno único. Ср. такж е перевод 
типичного сочетания: единое целое — un todo único.

4. В целом — en su to talidad , en su conjunto
5. При (всех отличиях). Здесь «при», как и в тексте 

(X, 41), употребляется для выражения значения сопутствую
щего условия. Перевести следует сочетанием con (todas las 
diferencias).

6. Как и+сущ . (тип. констр.). Союзным сочетанием «как и» 
в русском языке вводится сравнительно-уподобительная кон
струкция. В испанском языке такая конструкция вводится 
словами: así como, del mismo modo que, de igual m anera que, etc.

7. По-своему — a su m anera, a su modo. Ср. также пе
ревод типических фраз:

Всякий понимает эту книгу по-своему. — Cada cual com
prende este libro a su m anera (a su propia m anera).

Он по-своему прав. — A su m anera tiene razón.
Во всех этих примерах слово по-своему имеет значение 

«особенно, своеобразно, применительно к своим особым свой
ствам». Другим значением этого слова является: «по своей
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воле, по своему желанию, вкусу, усмотрению», например: 
Он делает все по-своему. В испанском языке это значение 
также может быть выражено сочетанием a su m anera (a su 
modo), следовательно: Todo lo hace a su modo, a su m anera, 
a su propia m anera.

8. Знаменовать завершение (тип. сочет.). Син.: знамено
вать окончание, конец:

Ср. также перевод типических сочетаний: 
знаменовать начало — indicar el comienzo, la iniciación 
знаменовать начало нового этапа — indicar el comienzo de 

una nueva etapa
знаменовать начало поворота к — indicar la iniciación de 

un viraje  a (hacia).
9. Направление. Слово «направление» в значении «общест

венное или художественное течение, движение, группировка» 
переводится на испанский язык словами: corriente, escuela 
(в искусстве), línea (в полит, текстах). В последнем случае 
русским синонимом слова «направление» выступает слово 
«курс».

10. Целое (направление). Здесь слово «целый» употребле
но в значении «весь, полный». Поэтому все сочетание должно 
быть переведено на испанский как toda una corriente. Ср. 
также перевод типического сочетания:

в целом ряде (случаев) — en toda una serie (de casos).
11. Социально-экономический. Заметьте, что испанские 

сложные прилагательные часто имеют другой порядок следо
вания компонентов, чем русские. В данном случае: económico- 
social.

12. На огромных просторах южноамериканской степи — 
пампы. Ю жноамериканская степь — пампа — случай лекси
ческих дублетов (лексической тавтологии). В переводе на 
испанский язык эта дублетность должна быть снята: En las 
inmensas extensiones de la pam pa sudam ericana.

13. Степная (природа). Поскольку речь идет именно о спе
цифичной южноамериканской природе, слово «степной» долж 
но быть переведено как de la pam pa: la naturaleza de la pam pa.

Слова estepa, de estepa, estepario (НТ), существующие 
в испанском языке, в данном случае употреблять не следует, 
поскольку они означают именно определенный тип ландшафта. 
Так же как в русском языке, «пампа» воспринимается как ene-

indicar
determinar
marcar

la conclusión 
la terminación 
el final
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дифическая южноамериканская реалия (ср. прерия — северо
американская), в испанском языке слово estepa воспринимает
ся как специфическая русская реалия. Ср. статью L :“estepa 
(del ruso steppe1). Nombre de las grandes llanuras herbáceas 
de Rusia: Las estepas de R usia corresponden a las pam pas de la 
A rgentina” .

14. Ракурс. Слово «ракурс» в переносном значении (угол 
зрения, план рассмотрения) часто употребляется в русской 
книжной речи (особенно в литературоведческих работах, кри
тических статьях). Синонимичные выражения: угол зрения, 
отношение, план (под иным углом зрения, в ином отношении, 
плане). Испанскими эквивалентами для этой группы слов 
являются: plano, ángulo, ángulo de m ira, punto  de vista, en
foque, perspectiva.

15. Завершение. Слово «завершение», вообще говоря, оз
начает окончание чего-л. (ср. У). Однако в результате вполне 
естественного семантического переноса (действие — резуль
тат) завершение может иметь значение: «оформление, станов
ление» или «итог, результат». Словари У, Н Т не фиксируют 
это значение. Между тем неразличение этих двух (или даже 
трех) значений в тексте может привести к серьезным смысло
вым ошибкам. Обратимся к примерам. Во фразе — Мы  
надеемся на счастливое завершение начатого дела. —  слово 
«завершение» означает конец, окончание; соответственно пере
вод: Tenemos esperanza en una conclusión feliz del asunto 
que acabamos de iniciar. Во фразе — Настоящая статья яв
ляется завершением целой серии исследований, посвященных 
затронутой проблеме. — слово «завершение» может иметь уже 
два значения: речь идет либо о том, что статья является пос
ледней по времени, либо о том, что она является общим итогом, 
синтезом всех предыдущих исследований. В зависимости от 
того, какое именно из этих значений обусловливается общим 
контекстом, будет выбран один из двух возможных переводов:
1) El presente artícu lo  concluye una serie de investigaciones 
dedicadas al referido problem a. 2) El presente artícu lo  consti
tuye el resultado de una serie de investigaciones dedicadas al 
referido problem a.

Однако во фразе из рассматриваемого текста — Роман 
Гуиральдеса знаменовал собой завершение целого периода в 
аргентинской литературе. — слово «завершение» никак уже 
не может иметь значение «конец», «окончание»: речь ведь идет

1 Написание этого слова показывает, что оно было заимствовано 
испанским языком не прямо из русского, а через французский язык.
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о том, что это одно из п е р в ы х  произведений того литера
турного направления, которое развивалось впоследствии (око
ло столетия). Использование в переводе слов типа term inación, 
conclusión (НТ) привело бы к явной нелепости: литературное 
явление заканчивается в самом начале своего последующего 
развития. Очевидно, что слово «завершение» означает здесь 
именно становление, оформление: в статье говорится о том, 
что основные черты литературы гаучо сформировались в од
ном из первых произведений этого направления. В испанском 
языке такое значение слова «завершение» может быть пере
дано посредством formación, constitución, establecim iento, 
consolidación, afianzam iento и даже словами nacim iento, sur
gim iento, антонимичными исходному значению слова «завер
шение».

16. На протяжении (нескольких веков) (тип. сочет.) — En 
el transcurso (de muchos siglos). Ср. также: со временем (тип. 
сочет.) — con el tiem po. Ср. также перевод типического соче
тания:

с течением времени — con el transcurso del tiempo.
17. Нынешняя (территория). Слово «нынешний» стилисти

чески не нейтральное. Сфера его употребления — разговор
ная речь. По общему стилистическому контексту статьи сле
довало бы сказать «бассейн реки Л а-П лата, ныне (теперь) 
территории Аргентины и Уругвая». Поскольку совершенно 
очевидно, что употребление разговорного слова в рассматри
ваемой статье не преследует никакой специальной стилисти
ческой цели, а явно является результатом речевой небреж
ности, переводчик, конечно, не должен стремиться к воссоз
данию этого функционально неоправданного стилистического 
диссонанса. Н а испанский язык все сочетание должно быть 
переведено как hoy en d ía territorios de la A rgentina y del 
Uruguay.

По таким же соображениям не следует применять в пере
воде эквивалент, рекомендуемый русско-испанским словарем 
Я: de hoy d ía, который имеет разговорный характер и упо
требляется в сочетаниях другого функционального стиля, 
ср.: La moda de hoy día; La gente de edad suele decir que la 
juventud de hoy d ía no es como la de antes. Las costumbres 
de hoy d ía.

18. Поселить. Перевод этого слова связан с некоторыми 
трудностями, «Поселить» значит «предоставить кому-н. место 
(участок земли или помещение) для жилья» (У). Однако легко 
заметить, что это толкование не является точным: «поселить» 
это не только создать возможность поселиться (т. е. предо-
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ставить место), но и способствовать реализации этой возмож
ности, способствовать, содействовать поселению или заста
вить, принудить поселиться. Эта важная сема отсутствует 
в статье словаря Ушакова. Таким образом, значение слова 
поселить можно грубо передать сочетанием «заставить посе
литься» (где каж дая из сем, разумеется, не элементарна). 
Итак, первая трудность состоит в правильном понимании зна
чения слова.

Д ругая трудность состоит в том, что слово «поселить(ся)» 
неадекватно интерпретировано и в русско-испанских слова
рях (Я, НТ), а именно establecer, insta lar не вполне точно со
ответствуют общему семантическому значению слова «посе
лить». Ближ е к этому значению establecer. Что касается слова 
in sta la r,1 оно вообще не является эквивалентом слова «посе
лить». В качестве приблизительного эквивалента можно было 
бы использовать слово instalarse (соответственно перестроив 
всю конструкцию).

Основное семантическое значение слова «селить», «посе
лить» передается испанским глаголом poblar. Однако в зало
говом отношении poblar отличается от «поселить» и соответ
ствует скорее залоговой структуре такого глагола как «засе
лить», ср.: Заселить землю солдатами. Poblar la tierra  con 
soldados (de soldados).

Таким образом, для перевода глагола «поселить» может 
быть использована конструкция poblar (¿qué?) — ¿con (de) 
quién?

Однако более точным переводом, передающим и значение 
«заставить», является сочетание hacer poblar.

19. Продвигаться вглубь (тип. сочет.). Словарный эквива
лент для «продвигаться», даваемый НТ — avanzar, не яв
ляется наилучшим для перевода этого сочетания: более под
ходит глагол internarse, означающий именно продвижение 
в г л у б ь  чего-л. По существу, internarse эквивалентно все
му сочетанию «продвигаться вглубь», однако экспликация 
понятия глубины вполне допустима в целях усиления (in
ternarse más profundam ente).

20. Кочевая жизнь (терм, сочет., тип. сочет.) — vida nó
m ade — как и в русском языке, употребляется и как термин, 
и в переносном значении.

*С р. L: instalar v .t .  Poner en posesión de un empleo o dignidad. 
Colocar: instalar una máquina. V .r. Tomar posesión, establecerse. О бра
тите внимание на помету v .r ., означающую verbo reflexivo.
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21. Жизнь гаучо выработала в нем... (тип. сочет.). Обыч
ный, «спокойный» вариант перевода: La v ida del gaucho creó 
en é l... Однако, что значит «жизнь гаучо»? Родительный па
деж (гаучо) означает не столько «жизнь, которой жил гаучо, 
его жизнь», сколько «тот тип, образ жизни, которую ведет 
гаучо». Это тонкое подчеркивание может быть выражено в 
переводе: La propia v ida del gaucho creó en é l...; Su propia 
vida le creó al gaucho...

По-русски такой оттенок можно описать примерно сле
дующим образом: «жизнь именно гаучо, эта своеобразная спе
цифическая жизнь». Оттенок, передаваемый этой конструк
цией, не следует смешивать с другим оттенком «жизнь вообще, 
жизнь как таковая выработала в гаучо... и т. д.». Подобное 
значение на испанский язык должно было бы быть передано 
следующим образом: La propia v ida creó en el gaucho...

22. Непостижимый — inconcebible. Важно заметить, что 
«непостижимый» значит «непонятный, недоступный разуму».

В публицистике и литературоведении это слово часто упо
требляется неточно, в значении «недоступный познанию» 
(терм.), т. е. в значении слова «непознаваемый». В испанском 
языке эти значения различаются более строго, что требует 
от переводчика внимания к правильному употреблению: in 
concebible — incognoscible.

23. Вольнолюбие. Это слово следует перевести описатель
но: amor a la libertad.

ДМ

I. Песни пампы (*)

Неподалеку от Буэнос-Айреса, в долине реки Сан-Антонио- 
де-Ареко, раскинулся необычайный музей. Посетителю там 
подводят коня под старинным седлом и предлагают совершить 
путешествие... в прошлое Аргентины. В заповеднике былого 
царит кладбищенское безмолвие, кругом ни души. Над высо
кими степными травами кое-где возвышаются соломенные 
крыши крестьянских жилищ  — ранчо, видны загоны для 
клеймения скота, колодцы и пруды. Внимание туристов прив
лекает и сельская лавка-кабачок — пульперия, и старинная 
помещичья усадьба — эстансия. Нет здесь только того, кому, 
собственно, и поставлен этот своеобразный памятник, — нет 
вольнолюбивого обитателя пампы — гаучо.

П. (*). В первоначальном фольклоре гаучо ясно видно 
слияние двух различных элементов — традиционной анда
лузской поэзии (первые поселенцы в Ла-П лате происходили
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из этой области Испании) и индейского начала. В форме ис
панского романса возникли песни, вобравшие в себя типич
ные словесные образы коренных жителей Америки — индей
цев, реалии их быта, отразившие их мировосприятие, в част
ности, пантеистическое отношение к природе. У гаучо была 
необычайная склонность к стихотворно-песенному творче
ству; ее отмечали многие путешественники, писатели, иссле
дователи; о ней писал даже такой откровенный противник 
гаучо, как Сармиенто. Н азывая гаучо-певца «трубадуром 
степей», Сармиенто высоко оценивал своеобразие его песен, 
воспевших ж изнь пампы. В этих стихах Сармиенто видел 
как бы «документы, на которых сможет основываться буду
щий историк».

III. Мексиканские романы об индейцах (*)

В Латинской Америке примерно третью часть населения 
составляют индейские народы. Их история, быт, традиции и 
фольклор издавна вошли в литературу и искусство как одна 
из важных тем. В художественной литературе возникло весь
ма значительное, так называемое «индианистское», направле
ние или иначе говоря «индианизм». Нередко наряду с термином 
«индианизм» употребляется термин «индихенизм». Происхо
дящий от иного корня (indígena — туземец), он совпадает 
со значением слова «индианизм». Среди исследователей имеют
ся существенные расхождения в употреблении этих понятий, 
в периодизации этого направления и в его понимании...

Глубокий анализ индихенизма в перуанской литературе 
дал первый философ-марксист Латинской Америки, талант
ливый ученый и критик Хосе Карлос Мариатеги. Его трак
товка индихенизма в Перу имеет общетеоретическое значение 
для оценки этого явления на всем континенте. Объединяя под 
этим понятием произведения, художественно воплощающие 
социальную трагедию индейского населения, Мариатеги под
черкивает общественное значение, общественный пафос инди- 
хенистского течения в литературе: «В основе своей оно имеет 
цель — освобождение индейца».

ЛУ-1 : знаменовать, явление, inconcebible.
Л У-2: indicar, viraje.
У. Перевести на испанский язык следующие слова и ука

зать способы их перевода: свободолюбие, честолюбие, 
сребролюбие, властолюбие, себялюбие.
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Урок X I I

Испанский язык в странах Латинской Америки

Лексические, фонетические и грамматические особенности 
испано-американского варианта общеиспанского языка ха
рактерны, как мы уже говорили, для разговорной речи, од
нако художественная литература также использует амери
канизмы всех видов.

Американская литература на испанском языке в колони
альный период представляла собой не что иное, как филиал 
литературы метрополии. Воспитанные на предклассических 
и классических образцах, писатели американского проис
хождения или американцы по местожительству не только 
в области идей, но и в области языковой формы следовали 
установившейся испанской традиции. Мексиканец по про
исхождению Аларкон писал на том ж е языке, что и севилья- 
нец Охеда. Оба они рано покинули родину: первый стал круп
нейшим писателем Испании, а второй — видным писателем 
Перу.

Первые американизмы (лексические) появляются не в ху 
дожественной литературе, а в мемуарах, трактатах, докумен
тах, отчетах, записках «бывалых людей», непосредственных 
участников экспедиций — первых завоевателей, а такж е ко
лонизаторов и колонистов последующих лет.

Попытка отойти в литературной практике от испанской 
традиции и обратиться к новым источникам вдохновения, най
ти новые языковые формы в этот период по существу не были 
предприняты. Исключение составляет знаменитая мексикан
ская писательница Хуана Инес де ла Крус (1651— 1695)...

О ригинальная американская литература родилась и могла 
развиваться самостоятельно только после войны за незави
симость. Освобождение американских стран от жесткой опе
ки матери-родины Испании оказало влияние не только на 
политику, культуру, литературу, но и на языковую литера
турную практику (главным образом в области прозы). Исто
рический роман на темы из жизни индейцев (novela india- 
nista) и — шире — на сюжеты из местной жизни (novela in 
digenista) отличается более свободным использованием экзо
тической и «тропической» (tropical) лексики, чем это было
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в колониальном романе на сходные темы. Этот интерес к 
местному колориту, экзотизму и «тропикализму» развивался 
не без влияния европейцев, в частности, Вальтера Скотта 
и Шатобриана.

К О М М Е Н Т А Р И И

1, Общеиспанский язык (терм, сочет.). Соответствующее 
испанское сочетание— el idioma español general.

Следует заметить, что в испанском языке отсутствует еди
ный способ для передачи русских сложных слов с первым эле
ментом обще-, которые, как известно, весьма широко пред
ставлены в книжной речи. Можно однако указать некоторые 
основные способы перевода таких сложных слов:

а) В тех случаях, когда компонент обще- имеет значение: 
общий, коллективный, совместный для всех членов коллекти
ва, общества, организаций, района и т. п,, названных во 
второй части сложного слова, сложное слово обычно может 
быть переведено сочетанием de todo(a) +  sustantivo, например:

общенациональный —  de toda la nación 
общегосударственный —- de todo el Estado 
общенародный — de todo el pueblo 
общепартийный — de todo el partido  
общереспубликанский — de toda la república 
общерайонный — de todo el d istrito  
общегородской — de toda la ciudad 
общезаводской — de toda la fábrica 
общешкольный — de toda la escuela 
общечеловеческий — de toda la H um anidad 
общеинститутский — de todo el institu to .

б) В тех случаях, когда вторая часть сложного слова не 
содержит указания на организацию, коллектив, общество, 
т. е. не имеет точного ограничителя семантического объема, 
компонент обще- указывает, что то качество, свойство, кото
рое называется во второй части слова, рассматривается во 
всех аспектах. При переводе таких сложных слов, естественно, 
используется слово general:

общезначимый — de im portancia general 
общеполезный — de u tilid ad  general 
общеобразовательный — de enseñanza, instrucción general.

в) Особенно надо упомянуть о случае, когда вторая часть 
сложного слова соотносится с глаголом (обычно, является 
формой страдательного причастия) и ее значение сохраняет 
семантический коэффициент глагольности; компонент обще-
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имеет тогда коэффициентное значение косвенного дополнения, 
например: общепонятный — понятный для всех=понятны й 
всем.

Т акая же трансформация характерна и для слов: общепри
нятый, общепризнанный, общеизвестный, общеобязательный.

Подобные сложные слова также могут переводиться соче
таниями с para, por, de, что, конечно, не исключает и других 
вариантов, например:

общепонятный — al alcance de todos 
общепринятый — adoptado por todos 
общепризнанный — reconocido por todos 
общеизвестный — sabido por todos 
общеобязательный — obligatorio (para todos).

2. Художественная литература (терм, сочет.). Испанское 
слово lite ra tu ra  имеет более узкое значение, чем русское «ли
тература», оно обозначает именно художественную литера
туру1. Другой возможный вариант перевода — las bellas 
letras — имеет более терминологический характер и, соот
ветственно, является более книжным.

Еще большую трудность при переводе представляет рус
ское слово «литература», когда оно употреблено не в узком 
значении (как синоним сочетания «художественная литерату
ра»), а в широком значении: 1) вся совокупность письменных 
и печатных произведений, вообще письменность; 2) совокуп
ность работ, относящихся к какому-либо вопросу или отрасли 
знания. Значение 1) может переводиться посредством слова 
lite ra tu ra , ср., например:

«Русская литература X V III века вырастает на почве, 
подготовленной всей русской письменностью и устным народ
ным творчеством». — La lite ra tu ra  rusa del siglo X V III se 
desarrolló en el terreno que le hab ían  preparado la creación 
oral popular y la escritura rusas.

Перевод значения 2) можно продемонстрировать на приме
р е  следующих типических и терминологических сочетаний: 

научная литература — publicaciones científicas 
литература по физике — publicaciones de física 
литература по вопросу — publicaciones en relación a la 

cuestión
литература об Испании — publicaciones sobre España 
список литературы — lista  de publicaciones

1 Поэтому статья словаря НТ «литература» — lite ra tu ra  — явля 
стся не вполне точной.
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научно-популярная литература — publicaciones cien
tíficas de carácter popular.

3. Не что иное, как+сущ. (тип. констр.). Эквивалентные 
типические конструкции: no es o tra  cosa que (sino).

4. Писатель американского происхождения, американец по 
происхождению (тип. сочет.). Эквивалентные типические соче
тания: escritor de origen am ericano, americano por origen (de 
origen).

5. Бывалые люди (тип. сочет.). В рассматриваемом кон
тексте слово «бывалый» значит не только «много видевший, 
много испытавший», но и «бывавший» (в Америке), т. е. опыт
ный путешественник. Поэтому на испанский язык все соче
тание в этом случае может быть передано посредством los 
viajeros versados.

6. Непосредственный участник (тип. сочет.) — partic ipan
te directo.

7. Составлять исключение (тип. сочет.) — constitu ir una 
excepción.

8. Сюжет. Слово «сюжет» переводится русско-испанскими 
словарями как argum ento, tem a, sujeto (Я), sujeto, tram a, 
argum ento (пьесы) (НТ). Поскольку эти слова не являются 
полными семантическими синонимами (они имеют разную со
четаемость), полезно рассмотреть их подробнее.

Tema. Этот эквивалент, пожалуй, наиболее редко может 
быть использован при переводе слова «сюжет». Слово tem a 
употребляется в испанском языке обычно в значении, соот
ветствующем значению русского слова «тема». Правда, само 
слово «сюжет» имеет также значение «содержание, тема чего- 
н.» (У), что, вероятно, и объясняет включение слова tem a в 
русско-испанские словари для перевода «сюжет».

Поэтому, например, сочетание «сюжет картины» может 
быть переведен посредством el tem a del cuadro (конечно, не 
tram a, argumento). Однако случай такой корреляции не яв
ляется типичным. Гораздо чаще употребление слова tem a соот
ветствует употреблению слова «тема», ср., например:

el tem a de la  clase — тема урока 
el tem a de la composición — тема сочинения 
el tem a de la novela — тема романа 
el tem a del cuento — тема рассказа 
el tema de la conversación — тема разговора 
el tem a de la sinfonía — тема симфонии 
el tema del artícu lo  — тема статьи и т. д.
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Sujeto. Слово sujeto многозначное. Рассмотрим те значе
ния, которые могут оцениваться как эквивалентные значению 
русского слова «сюжет».

Sujeto, во-первых, может означать asunto, m ateria: un 
sujeto peliagudo  (L). Однако в этом значении слово sujeto 
в современной испанской речи почти не употребляется (что, 
кстати, отмечено и в L). В сочетании с peliagudo обычно упо
требляется слово asunto: un asunto peliagudo (una cuestión 
muy peliaguda; una situación peliaguda). Ср. также сочетания: 
un asunto com plicado, un asunto enm arañado.

Таким образом, использовать слово sujeto в этом значении 
для перевода русского «сюжет» следует с большой осторож
ностью.

Слово sujeto имеет, во-вторых, значение m ateria  (de algo). 
В старом испанском языке слова sujeto, m ateria , objeto (в 
значении «предмет», «объект») употреблялись как синонимы. 
Но в современном языке произошла семантическая дифферен
циация, и слово sujeto чрезвычайно редко выступает теперь в 
значении m ateria , objeto.

Итак, можно рекомендовать пользоваться словом sujeto 
лишь при переводе слова «субъект» (также: грамматическое 
подлежащее); при переводе же слова «сюжет» предпочтитель
нее прибегать к эквивалентам типа asunto, m ateria , objeto.

Trama. Русско-испанский словарь НТ с полным основа
нием приводит это слово в качестве эквивалента для «сюжет». 
Хотя это значение слова tram a не фиксируется некоторыми 
словарями,1 тем не менее оно относится к числу часто упот- 
ребимых. Обратите внимание на типичные испанские сочета
ния: la tram a de la novela, la tram a del relato, la tram a de la 
película, la tram a de la pieza de teatro и др.

Argumento. Одно из значений этого слова близко к значе
нию слова «сюжет» (“Asunto de que se trata  en una obra. Re
sumen del asunto de la obra literaria o de cada una de sus 
partes.” (С); Ср. также L: “Asunto o m ateria de una obra: el 
argumento de un dram a”). Ср. также типичные испанские со
четания: el argumento de la novela, el argumento de la pelí
cula, el argumento del relato/cuento, el argumento de la pieza 
de teatro.

Важно заметить, что слова argumento, tram a не являются

1 Не дает, например, этого значения L. Однако, ср. С: “T ram a... 
Disposición in terna de un asunto u otra cosa y en especial el enredo de 
una obra d ram ática”. Ср. также К: «Trama» перен. нить, сюжет, интрига 
(литературного произведения). Ср., наконец, один из синонимических 
рядов к этому слову по G: trama—argumento, asunto.
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полными семантическими синонимами. Слово argumento имеет 
больший семантический объем, чем слово trama: “el argu
m ento incluye la tram a” , pero “ la tram a no incluye el argu
m ento” . Так, по отношению к какому-либо роману, рассказу, 
фильму и т. п. tram a будет означать лишь основную нить, 
главную интригу, argum ento же означает сюжет в полном 
объеме этого слова — то, что может быть определено, напри
мер, как «структурная основа... художественного, прозаи
ческого и стихотворного произведения»1.

Все сказанное о переводе слова «сюжет» определяет и воз
можности перевода сочетаний с этим словом, таких, например, 
как «сюжетная линия». Помимо líneas de la tram a (НТ), пе
реводчик может использовать также и сочетания líneas argu
m éntales, líneas del argumento, помня при этом о семантиче
ских различиях слов argum ento и tram a.

ДМ
I. (*) 1. Алехо Карпентьер родился в Гаване в 1904 г. 

в семье архитектора. Отец его был француз, мать — русская.
2. Алехо Карпентьер — сын Латинской Америки, материка 
с древними культурами. 3. Н а этом материке горькая совре
менность тесно переплетается с не менее горьким прошлым.
4. Мотивы исторической преемственности характерны для 
всего творчества Алехо Карпентьера. 5. Романы Алехо Кар- 
пентьера можно рассматривать как единое литературное яв
ление. 6. Коснемся здесь двух основных проблем, поставлен
ных в ранних романах писателя. 7. Первая проблема — это 
проблема конфликта в Карибской Америке между миром 
белых и миром черных, конфликта, существовавшего со вре
мен эпохи колониального господства. Насильственное посе
ление в Новом Свете пятой части коренного населения З а
падной Африки обернулось целым рядом сложнейших соци
альных, экономических, культурных и этнографических про
блем. Н а протяжении длительного времени в этих своеоб
разных условиях складывались основы нового, афро-амери- 
канского быта. 8. Вторая проблема, проблема латиноамери
канской культуры, ее истории, ее нынешнего состояния, ее 
будущего поставлена была Алехо Карпентьером в романе 
«Потерянные следы» (Los Pasos Perdidos).

II. 1. При всем идейно-художественном разнообразии ро
манов об индейцах нельзя не отметить в них некоторых весь

1 А. К в я т к о в с к и й .  Поэтический словарь. М., 1966.
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ма характерных общих черт. 2. При всем многообразии объ
ектов исследования и специфике познавательных задач, су- 
ществуют общие черты, характерные для познавательных 
задач, решаемых в любом социальном эксперименте (*).

III. Трудности другого порядка возникают при попытке 
вскрыть информационную природу таких знаковых моделей, 
как математические модели, под которыми понимается опи
сание оригинала в виде некоторой системы уравнений. С точ
ки зрения современной теории информации при решении 
такой системы количество информации не увеличивается 
(если не принимать в расчет возможных количественных изме
нений). При переработке информации количество ее может 
оставаться на том же уровне или уменьшаться. Следова
тельно, конкретные данные, получаемые при решении систе
мы уравнений, не являются новой информацией, поскольку 
они содержатся в обобщенной форме в исходной системе... 
Таким образом, количество информации при исследовании 
математической модели не увеличивается, т.е. при анализе 
модели нельзя получить больше того, что в ней содержится 
(как и при исследовании любого объекта). Но при этом со
держание модели в процессе ее «раскрытия» усваивается по
знающим субъектом, увеличивается запас его знаний о мо
дели, а тем самым и об оригинале. Следовательно, количест
венное увеличение информации происходит не в модели при 
ее обработке, а в субъекте, как информируемой системе (*).

ЛУ-1: tem a.

ЛУ-2: sujeto, argum ento.

ЛУ-3: тема... — tem a...

У. Образовать со словами tem a и argum ento такие слово
сочетания и фразы, в которых они не являю тся синони
мами.



Урок X I I I

К  спорам о реализме

О чем бы сейчас ни шел спор в мировой литературе — о 
романе, его природе и особенностях, его возможностях и 
связях с современностью; о принципе изображения жизни, 
соответствующем ее внешним формам, ее зримому облику или, 
наоборот, этими формами пренебрегающем; о способах и при
емах передачи глубинных свойств и качеств человеческой 
натуры — за всеми этими разнохарактерными спорами и дис
куссиями стоит один главнейший и фундаментальный вопрос 
о взаимоотношениях искусства и действительности или, точ
нее, вопрос о реализме, его границах и его месте в современ
ном искусстве.

Это естественно, ибо наблюдающееся в наши дни повсе
местное ускорение исторического процесса понуждает ис
кусство активнее сознавать и разгадывать содержание иду
щих в мире перемен, их значение для настоящего и будущего 
человечества и определяет свое отношение к неотвратимым 
запросам жизни, к реальности, понимаемой в самом точном 
и обнаженном смысле этого слова.

... Искусство не есть пустая забава праздных умов или 
утонченное занятие немногих избранных. Его роль в жизни 
людей исключительно велика и значительна, потому что оно, 
удовлетворяя эстетическую потребность человека, одновремен
но дает ему возможность познать собственную деятельность, 
то есть историю и самого себя, свой духовный, нравственный 
мир, его богатства и возможности. Искусство есть великий 
летописец жизни, своеобразная память человечества, вмести
лище его чувств и мыслей, надежд и помыслов.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Существует мнение, согласно которому всякая полеми
ка в научной работе неизбежно приводит к проникновению 
эмоционально-оценочных и экспрессивных явлений в науч
ный текст. Разумеется, это не так. Научная полемика сплошь 
и рядом ведется в рамках логизированного, «бесстрастного» 
стиля; вместе с тем, эмоциональная окрашенность и экспрес
сивность могут сопровождать и «позитивное», не полемиче-
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ское изложение. Важно отметить, что введение эмоциональ
ных и экспрессивных элементов определяется не только ин
дивидуальными склонностями автора, не только ориентиро
ванностью изложения на определенный круг читателей, но 
также и принадлежностью к определенной отрасли знания и 
к определенному ж анру научной прозы.

Осложнение научного текста эмоционально-оценочными и 
экспрессивными элементами представляет особую трудность 
для перевода. Дело в том, что эмоционально-оценочные и 
экспрессивные средства язы ка используются в научном стиле 
весьма своеобразно, не так, как, скажем, в художественной 
прозе или в разговорной речи. И здесь как нигде велика 
опасность преступить трудно определяемые, но строгие гра
ницы допустимого и получить в результате комически 
утрированный текст. Рассмотрим такой пример. В анализи
руемой статье употреблено сочетание «праздные умы», 
в котором слово праздный, с одной стороны, включает зна
чение отрицательной оценки, а с другой стороны, характери
зуется преимущественным употреблением в книжной речи 
(ср. У), что определяет его «уместность», стилистическую 
согласованность со всем текстом статьи. Эквивалентные ис
панские сочетания m entes ociosas, mentes inactivas, mentes 
holgazanas, m entes haraganas, mentes perezosas будут иметь 
разную свободу вхождения в научный текст. 1 При переводе 
статьи бесспорно могут быть использованы лишь первые два 
сочетания, остальные ж е (особенно m entes haraganas) недо
пустимы именно по стилистическим соображениям.

2. Спор. Слово «спор» может быть переведено одним из 
следующих испанских эквивалентов: polém ica, discusión, de
bate. Наиболее подходящим для рассматриваемого случая 
является polém ica, так как имеется в виду не единичный 
спор, а спор, который приобрел уже общий характер (в рус
ском языке этот оттенок значения передается формой мно
жественного числа). Кроме того, в испанском языке дискус
сии и споры в области литературы (и вообще искусства) 
чаще всего обозначаются именно словом polém ica.

3. К +дат. пад. сущ. (тип. констр.). Приведенная кон
струкция представляет типичную структуру русского заго
ловка. «К» в этой конструкции означает «имеющий отноше
ние», «связанный с». В испанском языке таким заголовком 
соответствуют типичные конструкции:

1 Некоторыми семантическими расхождениями между этими соче
таниями в данном случае можно пренебречь.

141



con respecto a 
con relación a 
acerca, de sustantivo

a propósito de

Вполне приемлемыми для перевода указанной конструк
ции являются и предложно-именные сочетания sobre | de+ su s- 
tan tivo .

По этим ж е моделям переводятся и другие русские заго
ловки подобного типа:

к вопросу о реализме — acerca de la cuestión del realismo 
к съезду писателей — con relación al congreso de escrito

res
к столетнему юбилею со дня рождения — con relación al 

centenario del d ía  de nacim iento.
4. О чем бы сейчас ни шел спор..., за всем этим стоит 

один вопрос (тип. констр.). Структурной основой этого вы
сказывания является последовательность: местоимение | место
именное наречие 1+ б ы + н и + г л а г о л + г л а г о л . Синтаксическая 
семантика подобных конструкций может быть описана сле
дующим образом: в первой части называются определенные 
условия, обстоятельства, сопутствующие основному действию, 
осложняющие основное действие или препятствующие осу
ществлению основного действия; во второй части выражается 
само основное действие, сохраняющее свою силу при всех 
сопутствующих условиях и обстоятельствах, выраженных в 
первой части, или осуществляющееся вопреки препятству
ющим факторам первой части.

Таким образом, отношения, связывающие I и II части, 
близки к тому типу, который в грамматиках обычно называ
ют уступительным. Отличием от обычных уступительных пред
ложений является то, что препятствующие факторы указы
ваются в обобщенной форме.

К ак переводить подобные конструкции на испанский язык? 
Можно указать три эквивалентные испанские конструкции, 
при этом общим для всех трех конструкций является мо
дальное противопоставление I и II части (Modo Subjuntivo — 
Modo Indicativo). Рассмотрим эти способы перевода.

а) Применение первой конструкции ограничено словооб
разовательными возможностями испанского языка: способ
ностью образовывать неопределенные местоименные наречия 
со вторым компонентом— quiera (quienquiera, cualquiera, don
dequiera, etc.)

1 Что, кто, где, куда, когда, сколько и др.
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Конструкция строится следующим образом:

donde ... quiera que verbox verbo2
cual... en Modo subjuntivo en Modo
quien indicativo
etc.

Ср. следующие переводы:
i II

Где бы мы ни оказались, мы всегда будем помнить эту
землю.

Dondequiera que estuviésemos siempre recordaremos esta tierra,
(estemos)

Кто бы он ни был, ему придется отвечать перед за
коном.

Quienquiera que fuese (sea) tendrá que responder ante la ley
Куда бы он ни уехал, к зиме он опять возвращается

домой.
A dondequiera que fuese (vaya) para el invierno regresa a casa

(a su casa) nuevamente.

Однако для следующей фразы такой перевод, в силу ука
занных ограничений, невозможен, и требуется перестройка 
испанской конструкции:

Что бы он ни делал, все получалось хорошо.
Cualquier cosa que hiciera todo le resultaba bien.

Однако фраза — Сколько бы его не просили, он никогда 
не соглашался. — не может быть переведена подобным обра
зом, поскольку даже путем перестройки в испанскую кон
струкцию нельзя ввести неопределенное наречие с ... quiera.

б) В торая эквивалентная конструкция не ограничена воз
можностями словообразования и потому является более уни
версальной.

Конструкция строится следующим образом:

1 2 3 4

verbo!

en Modo subjuntivo

donde 
a donde 
que 
quien
cuando, etc.

verbox 
en Modo 
subjuntivo

verbo2
en Modo indicativo
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Например:
I

Где бы мы ни оказались,

Estuviéramos donde estuviésemos 
(estemos donde estemos)

Кто бы он ни был,

Fuera quien fuese (sea quien sea) 
Куда бы он ни уезжал,

Viajara a donde viajase (viaje а 
donde viaje)

Что бы он ни делал,
Hiciera lo que hiciese 
Сколько бы его ни просили, 
Pidiéranle cuanto le pidiesen

мы всегда будем помнить эту 
землю.

siempre recordaremos esta tierra.

ему придется отвечать перед за
коном.

tendrá que responder ante la ley. 
к зиме он опять возвращается 

домой.
para el invierno nuevamente reg

resa a su casa, 
все получалось хорошо, 
todo le resultaba bien, 
он никогда не соглашался, 
nunca accedía.

II

в) Третья конструкция, которая может быть использована 
для перевода, ограничена употреблением наречий (т.е. ее 
невозможно строить с местоимениями quien, que). Она имеет 
вид:

donde
cual fuera que verbo! verbo2
cuanto sea en Modo subjuntivo en Modo indicativo
cuando
etc.

Например:
I

Где бы мы ни оказались,

Donde fuera que estuviésemos, 
Куда бы он ни уезжал,

A donde fuera que partiese,

Сколько бы его ни просили, 
Cuanto fuera lo que le pidiesen

II
мы всегда будем помнить эту 

землю.
siempre recordaremos esta tierra, 
к зиме он опять возвращается 

домой.
para el invierno regresa a su ca

sa nuevamente, 
он никогда не соглашался, 
nunca accedía.

5. Мировая литература (тип. сочет.). Слово «мировой» в 
значении «всемирный, всеобщий» передается испанскими сло
вами m undial, universal. Выбор одного из эквивалентов опре
деляется следующими условиями:
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а) В одних случаях употребление слова m undial или un i
versal обусловлено типичной сочетаемостью и не является 
вариативным, так:

historia
literatura universal

но:
política
economía mundial
guerra

б) В других случаях m undial и universal употребляются 
как абсолютные синонимы, и выбор одного из них не опреде
ляется никакими семантическими соображениями, например: 
fama m undial /  universal.

в) Наконец, в третьих случаях m undial, universal употреб
ляются семантически дифференцированно, при этом m undial 
имеет более конкретный характер («свойственный всем стра
нам мира»), a universal — характер более общий («всеобщий»). 
Поэтому семантически не вполне равнозначны сочетания 1а 
significación m undial, la significación universal.

6. Природа романа (тип. сочет.). В такого рода сочетани
ях слово «природа» имеет значение «сущность, основное свой
ство». К  словарным эквивалентам naturaleza, caracter, etc. 
можно добавить также и слово índole. Ср. также перевод 
типических сочетаний и фраз:

природа общественных отношений — la índole (naturale
za) de las relaciones sociales

природа этого явления состоит в — la índole del fenómeno 
está en (reside en).

7. Современность. Русско-испанский словарь Я предлага
ет в качестве перевода этого слова contem poraneidad. Однако 
слово contem poraneidad означает именно современность с 
чем-то, то есть одновременность. В тексте ж е слово совре
менность имеет значение «настоящее время, настоящая эпо
ха» (Ср. У , «современный», 3-е знач.). Соответственно, оно 
должно быть переведено не словом contem poraneidad, а со
четанием época contem poránea /época ac tu a l/ tiempos presen
tes. (Ср. также I, 5.)

8. Принцип изображения (жизни) (тип. сочет.). Может 
быть передано двояко: el principio de la representación de la 
vida; el principio de como representar la vida. (Ср. перевод 
аналогичных типичных сочетаний:

метод получения — el m étodo de la obtención, el m étodo 
de como obtener
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способ передачи — m étodo / modo de transm isión (comu
nicación), de como comunicar (transm itir)

прием передачи — procedim iento de comunicación (trans
misión), de como com unicar (transm itir).

9. Внешняя форма (тип. сочет.) — la forma exterior, ex
terna. Ср. также: внутренняя форма — la forma interior, in 
terna.

10. Зримый облик (тип. сочет.)

aspecto
fisionomía visible
semblante
apariencia

11. Пренебрегать формами (тип. сочет.) — despreciar las 
formas, desdeñar las formas.

12. 13. Свойство. Качество — propiedad, a tribu to . Ср. так
же X , 4.

14. Глубинные свойства (тип. сочет.). Разница между сло
вами «глубокий» и «глубинный» определяется в таких соче
таниях тонкими семантическими оттенками: «глубокий» — 
обладающий свойством глубины, «глубинный» — находящий
ся в глубине. В одних случаях эта разница нейтрализуется, 
и оба слова оказываются взаимозаменяемыми, в других, на
оборот, различие становится ощутимым (например, когда 
слово «глубокий» выступает как член синонимического ряда 
«сильный — напряженный...» или ряда «серьезный — слож
ный». В нашем случае семантическая разница как раз нео
щутима и употребление слова «глубинный» вместо «глубо
кий» воспринимается более в стилистическом, чем в семанти
ческом плане. В качестве испанских эквивалентов могут 
быть взяты слова hondo, profundo. Однако для передачи того 
семантико-стилистического «усилительного» оттенка, которым 
обладает слово «глубинный» (в сравнении со словом «глубо
кий» в этом ж е сочетании), в переводе можно использовать 
превосходную степень: las mas hondas propiedades.

15. Человеческая натура (тип. сочет.). В этом сочетании 
слово «натура» употребляется в том же значении, что и слово 
«природа» (см. выше п. 6). Возможные варианты перевода: 
naturaleza, índole, esencia, ser, carácter, tem peram ento. Cp. 
также перевод типичных фраз и сочетаний:

Такова уж  его натура. — Es ese su carácter (su manera 
de ser).

Не в его натуре делать это. — A ctuar así no está en su 
carácter (en su naturaleza).
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Привычка —  вторая натура (поел.). — La costumbre (el há
bito) es la segunda naturaleza.

сильная натура — carácter (tem peram ento) fuerte 
слабая натура — carácter (temperamento) débil 
горячая натура — tem peram ento ardiente.

16. Разнохарактерный. Сложные существительные и при
лагательные с первым компонентом разно- переводятся на 
испанский язык по-разному. В некоторых случаях наличест
вуют лексические эквиваленты, (например, разнообразие — 
diversidad, разногласие — divergencia, desunión, disentim ien
to), в том числе и термины —  сложные слова с первым компо
нентом hetero- (греч. heteros — другой) и m ulti- (лат. mul- 
tum  — много). Русский компонент разно- имеет значение:
а) различный, отличный, непохожий, неоднородный и б) мно
гий, неодинаковый, что и определяет корреляцию со слож
ными словами типа hetero ..., m u lti...

Ср.: разнородный — heterogéneo, разнородность — hetero
geneidad, но m ultifacético — имеющий разные (в значении «мно
гие») стороны; разноцветный (из многих цветов) — m ulticolor.

Однако более общим эквивалентом является сочетание de 
diversos (de d iferen tes)+ sustan tivo  с семантической дифферен
циацией: diversos — в случаях, когда разно- имеет значение 
«многий» (б) и diferentes — в случаях, когда разно- имеет 
значение «отличный» (а), ср.:

а) разнохарактерный (т.е. неоднородный, состоящий из 
нескольких, разнородных элементов) — de caracteres diferen
tes (heterogéneos)

разноязычный — de lenguas diferentes 
разноцветный (т.е. состоящий из неодинаковых цветов) — 

de colores diferentes
разноплеменный (т.е. неодинаковый, различный по пле

менному составу) — de diferentes tribus.
б) разносторонний (имеющий много сторон), например: 

разносторонняя деятельность— activ idad  de diversas facetas, 
de diverso carácter (activ idad  m ultila te ra l, m ultifacética);

разноцветный (состоящий не из одного, а из многих цве
тов) — de diversos colores, m ulticolor, например: разноцвет
ные флаги — banderas m ulticolores, de diversos colores;

разноязычный, например: разноязычное население (т.е. 
говорящее не на одном, а на многих языках) — población 
de diversas lenguas;

разноплеменный (в прямом значении — состоящий из не
скольких племен, в переносном — из нескольких народов, 
национальностей) — población de diversas tribus.
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Таким образом, в зависимости от очень тонкого механизма 
речевой актуализации, в зависимости от того, какая сторона, 
какая особенность одного и того ж е явления выдвигается на 
первый план, реализуется либо модель с diferente, либо мо
дель с diverso. Естественно, что в ряде случаев дифференци
рующие семы нейтрализуются, и оба слова оказываются 
взаимозаменимыми. Этому способствует и частое смешение 
значений обоих слов, типичное для разговорной речи. Это 
находит отражение и в словарях.

17. Вопрос стоит (тип. сочет.). В этом сочетании стоять 
означает «иметься, быть в наличии» (ср. У). Н а испанский 
язык переводится по-разному, в зависимости от вхождения 
в более широкие сочетания. Наиболее общий перевод, удо
влетворяющий и нашему случаю, —  existe la cuestión (se plantea 
la cuestión). Однако ср. перевод в следующих сочетаниях:

Н а повестке дня стоят три вопроса. — En el orden del 
d ía hay tres cuestiones. (El orden del d ía tiene tres cuestiones. 
H ay planteadas tres cuestiones).

Вопрос стоит так: успеем мы кончить работу в срок или 
не успеем? — La cuestión se p lan tea así: ¿podremos o no podre
mos term inar el trabajo  a tiempo?

18. Взаимоотношение искусства и действительности (тип. 
констр.). Синонимический вариант: взаимоотношение между 
искусством и действительностью. Перевод: La relación recí
proca entre el arte y la realidad.

19. Перевод первой фразы текста, чрезвычайно сложной 
в синтаксическом отношении, требует существенной струк
турной перестройки. В русском языке средства подчинения 
однородных осложненных дополнений сказуемому (о+предл. 
падеж) более очевидны, чем в испанском: внутри дополнений 
отсутствуют аналогичные конструкции (о+предл. падеж), 
формальный сигнал подчинения «предложный падеж» прохо
дит не только по собственно дополнениям — «о романе — 
природе — особенностях — принципе — о способах» — но и 
по зависящим от этих существительных прилагательным и 
причастиям, вместе с тем отсутствуют предложные падежи 
с другой функцией. Соответственно, они обладают большей 
сдерживающей силой. В испанском ж е тексте однородные 
дополнения скрепляются только при помощи предлога de. 
Учитывая, что отсутствуют другие показатели связи (падеж
ные формы имен), учитывая, что предлог de употребляется и 
внутри групп дополнения, выполняя другие функции, учи
тывая, наконец, что языки аналитического строя вообще из
бегают многослойных, «многолинейных» синтаксических струк
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тур, ясно, что переводчику следует найти средства, поддер
живающие эти связи. Таким средством является, во-первых, 
введение глагола tratarse, повторение которого дает более 
четкое членение текста на основные группы и одновременно 
поддерживает чрезвычайно «растянутые» связи дополнения со 
сказуемым. Другим способом является дробление высказы
вания на несколько фраз (парцелляция). Разумеется, способ 
членения, предложенный в переводе, является не единствен
ным. Вместе с тем следует иметь в виду, что слишком резкая 
парцелляция может либо чрезвычайно упростить текст, либо 
придать ему слишком отрывистую, «рубленую» интонацию. 
И то и другое стилистически неадекватно оригиналу.

Необходимость в синтаксическом «прояснении» требует и 
других лексических и семантических перестроек. Так, при пере
воде отрывка — «... о принципе изображения жизни, соответ
ствующем ее внешним формам, ее зрелому облику...» — оба 
притяжательные местоимения не могут быть переведены посред
ством su, так как это создаст синтаксическую двусмысленность.

20. Повсеместный. Словарные эквиваленты — general, un i
versal (НТ) — обладают разной сочетаемостью. В рассматри
ваемом случае — «повсеместное ускорение» — предпочтение 
должно быть отдано слову general: aceleración/aceleram iento 
general. Следует однако принять во внимание известную дву
смысленность этого сочетания (распространение повсюду или 
общий характер распространения?). Избежать двусмысленно
сти можно путем синтаксической перестройки всей конструк
ции. Прежде всего следует отметить, что в русском предло
жении слово «повсеместный» обладает возможностью двойно
го подчинения. Действительно, одна и та ж е мысль выража
ется во фразе «Наблюдающееся в наши дни повсеместное уско
рение исторического процесса...» и во фразе «Повсеместно 
наблюдающееся в наши дни ускорение исторического про
цесса...». Соответственно и в переводе конструкция может 
быть перестроена таким образом, чтобы слова, выражающие 
идею повсеместности, характеризовали глагол observarse, что 
позволяет применить точные описательные выражения типа 
en todas partes, en todo lugar. Таким образом, окончательный 
выбор должен быть сделан из вариантов: ... pues la general 
aceleración/aceleram iento del proceso histórico que se obser
va...; pues la aceleración | aceleram iento del proceso histórico 
que se observa en todas partes...

21. Понуждать. Д ля перевода этого слова переводчик 
располагает эквивалентами: incitar, im pulsar, obligar, forzar, 
impeler, h acer+ in fin itivo .
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В семантическом отношении эти слова и конструкции не 
вполне однозначны: они выражают разную интенсивность 
действия и разный характер понуждения (физическое, мо
ральное). Таким образом, выбор переводчика будет определен 
его семантической интерпретацией русского слова.

22. Сознавать. Многозначное слово «сознавать» употреб
лено в тексте в значении «воспринимать сознанием, усваи
вать, понимая» (У). Это значение в испанском языке может 
быть передано посредством comprender a conciencia, compren
der concienzudamente, comprender conscientemente, darse cuen
ta , tener conciencia). (Ср. такж е V II, 15; IX , 8).

23. Содержание идущих перемен (тип. сочет.) (более обыч
но: содержание происходящих / происходивших / произошед
ших перемен). Эквивалентное типическое сочетание в испан
ском языке: el contenido de los cambios (de las transform a
ciones) que tienen lugar (efectuados, -as), que van teniendo 
lugar...

Ср. также корреляцию синонимических рядов:

24. Неотвратимый запрос (тип. сочет.). Перевод: dem anda 
ineludible. Ср. такж е перевод синонимичных и аналогичных 
типических сочетаний:

неизбежное требование — la exigencia inevitable, el re
querim iento inevitable, ineluctable, inm inente

неизменное требование — la exigencia (el requerim iento) 
invariable, inalterable, inm utable, constante

непреложное условие — la condición irrevocable, indis
cutib le

непременное условие — la condición indispensable (sine 
qua non)

25. Обнаженный смысл (слова) (тип. сочет.) — el sentido 
nato  (puro).

26. Пустая забава (тип. сочет.). Варианты перевода:
entretenimiento -a frívolo, -a superficial

27. Утонченное занятие (тип. сочет.). Д л я  слова «утон
ченный» русско-испанские словари НТ, Я дают следующие 
эквиваленты: refinado, delicado, fino, su til. Д л я  данного со
четания наилучшим является refinado: refinada ocupación.

суть
смысл
значение
особенности

la esencia
el sentido de los cambios

перемен la significación (de las transfor-
el significado maciones)
la particularidad

diversión
distracción

frivolo, -a superficial 
hueco, -a baladí
vacío, -a insubstancial
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Другие варианты выражают семантические оттенки, не 
подходящие для разбираемого случая (fino — тонкий, deli
cado — деликатный, sutil — тонкий, чуткий).

28. Ум. Из нескольких возможных вариантов — in te lig en 
cia. esp íritu , m ente, cerebro, intelecto — к данному случаю 
подходят лишь m ente, esp íritu , intelecto, cerebro, так как 
inteligencia означает способность понимать, постигать, знать, 
например: Un hom bre de clara inteligencia — «человек ясно
го ума», т.е. человек со способностью мыслить ясно, точно. 
Но фраза «Эйнштейн был одним из самых гениальных умов 
всех времен» должна быть переведена: E instein  fue uno de 
los cerebros más geniales de todas las épocas.

29. Эстетическая потребность (тип. сочет.) — necesidades 
estéticas. Обратите внимание, что в испанском языке в этом 
сочетании требуется множественное число. Ср. также: ма
териальные потребности — necesidades m ateriales.

30. Вместилище чувств (мыслей, надежд, помыслов) (тип. 
сочет.). В приведенных сочетаниях слово «вместилище» упо
требляется в переносном значении *. Прямому значению сло
ва «вместилище» соответствуют испанские слова recipiente и 
receptáculo. Второе чаще употребляется в переносном зна
чении, поэтому предпочтение следует отдать именно ему.

31. Помысел. Возможны следующие варианты перевода: 
propósito, m ira, intento, fin, proyecto, designio.

ДМ
í. 1. Психологический анализ — «диалектика души» — у 

Толстого носит особый характер. Толстой разделяет истинные 
мотивы человеческих поступков от их логически-словесного 
обоснования (*). 2. Искусство имеет свою систему взглядов, 
при помощи которых оно записывает ж изнь и записывает 
опыт человечества (*). 3. Повесть Толстого основана не на 
интересном происшествии, а на анализе жизнеотношений 
(*). 4. Орудие толстовского анализа — микроскоп, который 
он наводит на тайны человеческой души. Открывая мельчай
шие частицы человеческого бытия, он заново постигает мир, 
ищет новых путей его изменения (*). 5. Знакомые и последо
ватели Толстого писали о нем воспоминания, каждый по- 
своему стараясь приблизить его к себе, к  своему пониманию 
жизни (*).

1 Такое употребление весьма характерно для «высокого» стиля 
русской книжной речи, хотя и не отмечено словарем  У.
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II. 1. Развитие литературы тесно связано с гражданской 
историей, но вместе с тем оно идет своими особыми путями 
(*). 2. Партийность и народность художественного творче
ства — коренные принципы искусства социалистического реа
лизма — подтверждены всей историей советской литературы 
(*). 3. Советская литература многонациональна и интерна
циональна. Крупных успехов в своем идейно-художественном 
развитии добились все братские литературы (*). 4. Все 
чаще приходится слышать, что современное литературоведе
ние нуждается в дальнейшем совершенствовании своих соб
ственных методов исследования. Изучение произведения ис
кусства как замкнутой в самой себе художественной струк
туры, без выходов в большой мир истории и философии, не 
дает необходимых эстетических результатов (*).

III. Испанский роман сегодня (*)

1. У же в конце пятидесятых годов сложился художествен
ный облик молодого испанского романа. «Объективная про
за» — так называют свой стиль молодые испанцы. Объектив
ный роман, по их мнению, должен быть построен на предель
но точном описании предметной среды и поведения человека 
и на буквальном воспроизведении диалога.



Урок X I V

Т Е К С Т

Мир Санчо Панса 
(Повести о прозе)

Мир фантазии Дон Кихота Санчо Панса известен.
Традиция сентенций и мудрости Санчо Панса восходит к 

фольклору. В сказке часто задается вопрос, трудноразреши
мый, его не может разгадать барин, боярин или аббат, и 
вместо себя он посылает мальчика, девочку, мельника или 
горшеню-крестьянина, который делает и продает горшки.

Простак разрешает все вопросы и занимает место барина.
Санчо Панса в своих неожиданных вердиктах прямо ссы

лается на то, что он слышал о мудрых решениях.
Впрочем, в отличие от фольклора, роман Сервантеса пес

симистичен: мудрость Санчо не вознаграждена, и его губер
наторство не было продолжительным.

Впоследствии Санчо Панса будет иметь своего поэтическо
го сына — нищего мальчика в романе М арка Твена «Принц 
и нищий», Тома Кенти, который еще до того, как он случайно 
попал в короли, удачно решал вопросы и загадки на «Дворе 
объедков»; к нему и тогда приходили взрослые для решения 
своих затруднений.

Это чисто фольклорное построение: в рассказах о Соло
моне мальчик мудр потому, что он судит на холме, в котором 
закопан трон Соломона.

Но трон Соломона — только мотивировка; смысл этих 
повествований в том, что истина проста. Народный смысл, 
догадливость противопоставляются неумышленной или тупой 
недогадливости правящих.

Мудрый Санчо Панса — губернатор Баратарии — это нео- 
существившаяся крестьянско-буржуазная мудрость Испании.

Н а остров утопий сопровождает Санчо мудрая речь Дон 
Кихота. Ни неожиданная скромность и сердечность Санчо, 
ни гуманизм рыцаря не пригодятся. Санчо будут топтать 
ногами, рыцаря исщиплют.
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К О М М Е Н Т А Р И И

1. Повесть. И з различных словарных эквивалентов слова 
«повесть» — novela corta, narración, re lato  (HT) — для пере
вода заглавия «Повести о прозе» подходит только narración. 
Novela corta, re la to  характеризовали бы несколько иной 
ж ан р . «Повести о прозе» — не повести в собственном смысле 
этого слова, т.е. не художественные произведения определен
ного жанра, это скорее очерки о художественных произве
дениях (о «прозе»), еще точнее — литературные эссе. Этот 
смысл слова «повесть» хорошо передается испанским 
словом narración. Слово narración следует, соответственно, 
использовать и при переводе таких названий, как, напри
мер, «Рассказы об умных машинах» (название научно- 
популярной брошюры).

2, 3. Мудрый. Мудрость. Этому слову в испанском языке 
соответствуют sabio, prudente. Словарь НТ предлагает со
четаемость: hom bre sabio, но decisión prudente. Однако, в 
зависимости от семантических оттенков, вполне возможны и 
сочетания hombre prudente, decisión sabia. Слова sabio, p ru 
dente не являю тся полными семантическими синонимами. 
P rudente по отношению к человеку означает “que obra con 
prudencia” (L); prudencia в свою очередь значит “v irtud  que 
hace prever y ev ita r las faltas y peligros. Buen juicio, modera
ción” (L). 1

Ср. в этом ж е словаре определение слова sab iduría, через 
которое описывается прилагательное sabio: значение sabiduría 
раскрывается не столько определением, сколько рядом “ideas 
afines”, в который входят слова sapiencia, inteligencia, ra 
zón, reflexión, filosofía, etc. 2

Таким образом, то, что может с точки зрения русского 
языка представляться единым значением, с точки зрения 
испанского языка раскрывается как сложная семантическая 
структура. В зависимости от речевой актуализации слово 
мудрый может переводиться и как sabio, и как prudente. 
Поэтому, в частности, возможно, перевести «мудрое решение» 
и как decisión sabia (т.е. глубокое, умное) и как decisión 
prudente (т.е. позволившее избежать опасности, осторожно

1 Ср. статью испанско-русского словаря К: prudente умный; бла
горазумный, осторожный.

2 С другой стороны слово sabio пересекается с рядом; docto, eru
dito , experto ... Ср. В: “Docto es el hom bre que ha aprendido m ucha doc
tr in a . Sabio es el que la tiene  no solo por estudio, sino por propia obser
vación y por propio ta le n to ”.
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разрешившее трудную ситуацию). Правильность выбора, ес
тественно, может быть обоснована лишь за пределами само
го сочетания — в широком контексте.

В нашем случае слово «мудрый» актуализировано именно 
в том значении, которому соответствует испанское sabio 
(соответственно, мудрость — sabiduría; ср. la sabiduría 
popular — народная мудрость). Более просто обстоит дело, 
когда эта семантическая дифференциация лексикализова- 
на в русском языке, а не является результатом трудно под
дающегося учету и формализации процесса речевой актуали
зации. В таких случаях перевод не представляет трудностей.

Мудрый ответ — una respuesta sabia.
Осторожный ответ — una respuesta prudente.
4. Задавать вопрос (тип. сочет.). Здесь это сочетание име

ет значение не «спрашивать», а «ставить задачу, задавать за 
гадку». Испанский перевод: p lan tear el problem a, formular 
la cuestión. (Ср. такж е X, 17; X III , 17.)

5. Барин, боярин, аббат. Прежде всего переводчику надо 
решить вопрос, почему в статье о Дон Кихоте и Санчо Пансо 
появились, наряду с аббатом, и типичные русские персона
жи — барин и боярин? От ответа на этот вопрос может за
висеть способ перевода этих слов. Неожиданное соседство 
вызвано тем, что автор ставит перед собой задачу показать 
и доказать, что некоторые стороны образа Санчо Панса 
имеют общефольклорную основу, что проявляется, в 
частности, в ситуациях и коллизиях, характерных не толь
ко для «Дон Кихота», но и вообще для народных сказок, 
как испанских, так и русских. Таким образом, в соединении 
«барина», «боярина» и «аббата» заключается весьма важный 
аргумент в рассуждении автора. Задача переводчика, следо
вательно, состоит не в том, чтобы «сгладить» это сопоставле
ние, но как раз в том, чтобы сохранить его и в испанском 
тексте. К ак достичь этого? Самый простой путь — трансли
терация слов, выражающих специфические исторические по
нятия. Д л я  слов «барин» и «боярин» это тем более удобно, 
что они существуют в испанском языке в качестве русизмов 
(ср. L: “Barín. P alab ra  rusa. Señor, h idalgo.” “Boyardo. Se
ñor feudatario  de la antigua Rusia o de T ransilvania” .

При этом надо заметить, что слово boyardo более упот
ребительно и соответственно более понятно в современном 
испанском языке, чем слово barín  х.

1 П оказательно, что русско-испанский словарь Я дает в качестве 
эквивалентов этого слова только señor, amo, gran señor. Кстати, amo, 
конечно, не является правильным эквивалентом для слова «барин».
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Учитывая это обстоятельство, а также достаточную экзо
тичность слова boyardo, переводчик может ввести его в пе
ревод, а слово «барин» передать посредством señor, что будет 
в испанском тексте звучать как родовое понятие.

6. Горшеня. Перевод этого историзма так же представляет 
значительные трудности. Значение слова раскрыто самим 
автором .1 Однако, как подобрать испанский эквивалент? 
Русско-испанские словари не включают слово «горшеня». 
Следующее семантически близкое слово «горшечник» — пере
водится посредством alfarero (Я, НТ). Однако alfarero — 
это только fabricante de vasijas de barro. Требуется найти, 
если, конечно, это возможно, более адекватный эквивалент, 
соответствующий именно тому культурно-историческому ком
плексу, который связан со словом «горшечник». Такое слово 
в испанском языке есть. Оно произведено от olla (“vasija 
redonda de barro o m etal que sirve para gu isar.” L), это — ol
lero. “Ollero es una persona que hace y vende ollas y todas 
las demás cosas de barro que sirven para  los usos comunes” 
(DA).

В современном языке употребление этого слова поддержи
вается такж е и тем обстоятельством, что оно включено в 
состав широко используемых фразеологизмов: Cada ollero a la
ba su puchero. Cada ollero su olla alaba y más si la trae  que
brada.

7. Решение. Перевод этого многозначного слова представ
ляет известную трудность для начинающего переводчика. 
Рассмотрим, как интерпретируется слово «решение» в русско- 
испанских словарях:

Я
1. decisión, resolución, deter

minación; р. суда auto; заочное 
р. sentencia en rebeldía; предва
рительное р. interlocutorio; вы
носить р. sentenciar, fallar, pro
nunciar sentencia; принимать р. 
tomar una decisión; 2. (ответ к 
задаче) solución; 3. (вывод) con
clusión, resolución; я пришел к 
~ ю  he tomado una determinación 
(una resolución).

В словаре Н Т транслитерация barín  сопровождается поясняющим ком
ментарием.

Словари С и А включают только одно слово — boyardo.
1 Толкование этого слова в тексте несколько расходится с интерпре

тацией словаря У. Действительно, словарь У, на наш взгляд, содержит 
в данном случае слишком узкое определение.

НТ
1. (действие), decisión, reso

lución; 2. (задачи, вопроса и т.п.) 
solución; 3. (постановление, при
говор) auto, sentencia; заочное ~  
sentencia en rebeldía; предвари
тельное —■ interlocutorio; 4. (за
ключение, вывод) resolución; при
нять прийти к ~ ю  tomar una 
resolución, tom ar partido.
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Обе статьи содержат фактически один и тот же материал, 
хотя он и распределен по-разному. Этот материал можно 
дополнить рядом сочетаний и фраз, уточняющих способы 
перевода слова «решение» в разных значениях.

1) Вы хорошо решили  задачу. Решение правильное. — 
На resuelto Vd. el problem a m uy bien. Su solución es correcta.

Решение этой задачи заняло у него много времени. Но 
в конце он нашел правильное решение. — La resolución de 
este problem a le ha llevado mucho tiem po. Pero al fin de cuen
tas llegó a la solución adecuada.

Основные проблемы перевода могут быть решены только 
на основе лингвистических принципов. — Los problemas fun
dam entales de la traducción sólo pueden ser resueltos en base 
a principios lingüísticos.

Из приведенных примеров видно, что и в этом случае в 
испанском языке лексикализовано противопоставление nomen 
actionis — substan tivum , в то время как в русском языке 
выражение этих значений не лексикализовано и не формали
зовано, и актуализация одного из значений осуществляется 
только в широком («внешнем») контексте.

Таким образом, если слово «решение» (задачи, вопроса, 
проблемы) означает процесс поиска ответа, в испанском язы
ке ему соответствует слово resolución, если же оно означает 
результат этих поисков (то, что в арифметике называется 
«ответом»), ему соответствует слово solución. Часто русская 
фраза, взятая вне широкого контекста, не подвергается в 
этом смысле точной интерпретации (явление смысловой не
определенности) и не может быть переведена однозначно. 
Двусмысленна, например, такая фраза: Решение этой задачи 
неверно. Она может быть переведена как — La resolución 
del problem a es incorrecta. — и как — La solución del pro
blem a es incorrecta. — но эти варианты, как мы видим, се
мантически не равноценны.

Надо заметить однако, что если речь идет о решении ка- 
кого-либо вопроса (проблемы), имеющего характер дилеммы 
(выбор одного из двух возможных вариантов), слово «реше
ние» («решать») может переводиться также и словом decisión 
(decidir), например:

Он не мог решить, уйти ему или остаться. — No podía 
decidir (resolver): quedarse o partir.

В этом же значении обычно употребляется и форма resol
verse: No podía resolverse: quedarse o partir.

2) Я решил уехать из города. Мое решение непреклонно. 
— Tomé la resolución de (resolví, decidí, determ iné, tom é la

157



decisión, la determ inación) irme de la ciudad. Mi resolución 
(decisión, determ inación) es inquebrantable.

Всю ж изнь он отличался предусмотрительностью и не 
любил принимать рискованных решений. — Siempre se dis
tinguió por su prudencia; no le gustaba tom ar resoluciones (de
cisiones, determinaciones) riesgosas.

Он никогда не менял своих решений. — Nunca cam biaba 
sus resoluciones (decisiones, determinaciones).

Таким образом, если слова «решать», «решение» означают 
намерение поступать определенным образом, принятие опре
деленного пути действия после предварительного обдумыва
ния, в испанском языке им соответствуют слова resolver, 
decidir, determ inar (resolución, decisión, determ inación) (to
m ar una resolución, decisión, determ inación).

3) Н а собрании принимали разные решения. — En la re
unión se tom aron diferentes resoluciones (decisiones).

Это решение было принято большинством. — Fue una re
solución (decisión) tom ada por la m ayoría.

Таким образом, когда речь идет о решениях, резолюциях 
собраний, слово «решение» переводится словами resolución, 
decisión. Возможно и употребление слова determ inación, на
пример:

Рабочие приняли решение продолжать забастовку. — Los 
obreros tom aron la determ inación de seguir la huelga.

4) Суд вынес справедливое реш ение— El jurado dictó una 
sentencia (un fallo) justa.

Слово «решение», означающее судебное постановление, 
приговор, переводится словами sentencia, fallo. Слова auto, 
ejecutoria, приведенные в словаре Я, являются специальными 
юридическими терминами и используются лишь в юридиче
ских документах.

Вернемся теперь к нашему тексту. Перевод сочетания 
«трудноразрешимый вопрос» осуществляется по модели 1): un 
problem a de difícil solución (de difícil resolución). Так же 
переводятся фразы — «Простак разрешает все вопросы» — 
El sim plote resuelve todos los problemas; «Том Кенти ... ре
шал вопросы» — Т о т  K enty  ... resolvía los problem as. — и 
сочетание «решение трудностей». Но сочетание «мудрые ре
шения» ставит перед переводчиком новые трудности, связан
ные с семантической интерпретацией слова «решение». Дейст
вительно, о каких решениях идет речь в тексте? Ответить на 
этот вопрос бесспорно не представляется возможным. При 
этом не только приведенный отрывок, но и вся статья в це
лом не содержит достаточной информации для точного опре
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деления значения слова. Переводчик может лишь обратить 
внимание на то, что мудрые решения, принимаемые Санчо 
Пансой, связаны с его «неожиданными вердиктами». Это по
зволяет сделать некоторые предположения. Однако для точ
ного решения (solución!) вопроса переводчику опять необхо
димо обратиться к тексту самого романа Сервантеса. Там он 
обнаружит, что Санчо Панса, в бытность свою губернатором 
на острове Баратария, действительно «выносит вердикты» и 
творит суд перед лицом народа. При этом в своих «вердик
тах» он ссылается на другие «мудрые решения» — судебные 
казусы, которые он рассматривает как прецеденты. Таким 
образом, «мудрые решения» следует перевести как sabias sen
tencias или sabios fallos, но, конечно, не как autos, что было 
бы неадекватно в стилистическом отношении.

8. Поэтический сын — лучше перевести как poético reto
ño, а не как hijo poético.

9. «Принц и нищий». К ак уже говорилось выше, назва
ния литературных произведений, если они переведены на 
испанский язык, переводчик берет по наиболее популярному 
и адекватному испанскому переводу.

10. Попасть в+вин. п. сущ. (тип. констр.) — llegar a+ su s- 
tantivo.

11. Фольклорное построение (тип. сочет.). Слово «построе
ние» в этом сочетании может быть переведено и как composi
ción, и как construcción. Выбор одного из этих двух эквива
лентов будет зависеть от смысловой интерпретации текста 
переводчиком. Если, по мнению переводчика, речь идет об 
определенном способе построения литературного произведе
ния, он, очевидно, предпочтет слово composición (ср. также 
composición de la obra literaria); если же он придет к выводу, 
что рассматривается определенный способ построения («кон
струирования») образа, он, вероятно, остановит свой выбор 
на слове construcción. Легко видеть, что текст в этом отноше
нии не является достаточно определенным.

Более очевидными являю тся способы перевода слова «по
строение» в следующих, например, типических фразах:

Статья Косериу представляет собою стройное логическое 
построение (т.е. стройную, последовательную систему логи
ческих выводов и доказательств). — El artícu lo  de Coseriu 
es de una construcción lógica y armoniosa.

Статья Косериу имеет стройное логическое построение 
(т.е. рациональную последовательность частей — компози
цию). — El artícu lo  de Coseriu posee una composición lógica 
y armoniosa.
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12. Чисто+прилагательное (тип. констр.). В этой кон
струкции слово «чисто» имеет значение «подлинно», «типично», 
«истинно» (возможны и соответствующие лексические вари
анты конструкции), «характерно» и иногда «похоже на». 
Эквивалентные испанские конструкции: netam ente/típicam en- 
te/puram ente /verdaderam ente /au tén ticam ente+ ad jetivo ; típico 
d e+ su stan tiv o ; del más puro /del más auténtico/del más tí-  
p ico + su stan tiv o . Ср.: construcción, composición au ténticam en
te/puram ente/verdaderam ente/típ icam ente folklórica; construc
ción, composición típ ica  del folklore; construcción, composición 
del más puro/del más auténtico/del mas típ ico  folklore.

Ср. такж е перевод следующих типических сочетаний и 
фраз:

чисто грамматическая теория — una teoría netam ente gra
m atical

чисто грамматическое (математическое) решение вопроса — 
una resolución netam ente gram atical (m atem ática).

Д л я  этой книги характерен чисто статистический подход 
к проблемам социологии. — E ste libro se caracteriza por su 
enfoque netam ente estadístico  hacia los problemas de la socio
logía.

13. Смысл повествования. Слово «смысл» является частич
ным синонимом слова «значение», и к нему применимы 
замечания, сделанные в I, 4.

Когда слово «смысл» употребляется в сочетаниях «смысл 
слова», «смысл предложения», оно переводится словом sentido: 
el sentido de la palabra, el sentido de la cláusula. Так же оно 
переводится и в сочетаниях: смысл этого романа/эпизода/ 
пьесы/истории — el sentido de este (esta) novela /episodio/pie
za/ h istoria, обозначая внутреннее логическое содержание, 
постигаемое разумом.

Слово «смысл» может иметь и другое значение: способ
ность постигать, рассуждать, разум: 

здравый смысл — sentido común 
точный смысл — sentido exacto
не иметь никакого смысла —- no tener ningún sentido 
быть лишенным смысла — carecer de todo sentido (Ср. 

также X III , 25).
Конструкция в смысле (чего) употребляется в значении 

«в отношении (чего)» и на испанский язык переводится по
средством: en el sentido (de). Ср. перевод:

Роман имеет определенные недостатки в смысле компози
ции. — La novela tiene ciertos defectos en el sentido de su 
composición.
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14. Недогадливость — falta  de sagacidad, de perspicacia. 
Ср. также I, 27.

15. Топтать ногами. Д ля перевода этого выражения мож
но использовать испанское сочетание dar puntapiés.

16. Исщипать. Д ля перевода этого глагола может быть 
использовано сочетание dejar molido a pellizcos.

ДМ

I. Сервантес беседует со смертью (*)

В 1966 г. мировая общественность отмечала 350 лет со 
дня смерти выдающегося испанского писателя Мигеля Сер
вантеса де Сааведра, автора всемирно известного произведе
ния «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В свя
зи с юбилеем испанский журнал «Эстафета литерариа» опуб
ликовал статью Альфонсо Пасо «Мигель и смерть», построен
ную в виде воображаемого диалога Сервантеса со смертью. 
«Эстафета литерариа» не отличается, как известно, особым 
демократизмом, и тем более примечательно, что автор ста
тьи называет роман «Дон Кихот» произведением «нонконфор
мистским», боевым, резко критическим по отношению к со
временному ему обществу. Альфонсо Пасо вспоминает о тя
желой жизни, прожитой Сервантесом. В его уста он вкла
дывает слова о горькой доле писателя в Испании: «Почва 
наша для писателей неблагоприятна». Видимо, автор статьи 
считает, что за последние 350 лет в этом смысле к лучшему 
ничего не изменилось. Этим объясняется, по всей вероятно
сти, и скорбный тон всего диалога. Ж алобы великого писа
теля на судьбу коллег по перу звучат как нельзя более сов
ременно.

II. (*). Мы знаем, что искусство отражает жизнь. Но 
иногда мы думаем, что искусство отражает жизненные про
исшествия. Вот это неверно. Искусство отражает жизнь не 
зеркально, не непрерывно. Оно воспроизводит жизнь, иссле
дуя жизнь на основании опыта предшествующих поколений, 
и часто оно, давая отражение, вскрывает то, что не видно 
взгляду, смотрящему прямо на предмет.
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Урок X V

М ир Санчо Панса
(продолжение)

Линия Санчо Панса, кроме истории его губернаторства 
на острове, менее событийна в сравнении с линией Дон Ки
хота, хотя и оруженосца часто били и даже подбрасывали на 
одеяле. Роль Санчо — в неожиданности комментария собы
тий, который он предлагает.

Он — здравый смысл, присутствующий при необычайных 
событиях, рожденных безумием.

Комизм прибытия Санчо на «остров» подчеркивается тем, 
что он едет туда посуху, на осле, чего не замечают ни наивный 
оруженосец, ни образованный рыцарь.

И мечта Дон Кихота, и здравый смысл заблуждаются. 
Цепи пословиц, приводимых Санчо Панса, звено за звеном 
далеко уводят нас от повода для их произнесения. Они пред
ставляют собой как бы второй план произведения.

... Крестьянин Санчо Панса как персонаж несколько 'не
ожидан. Традиция слуги героя в драме и комедии обычно 
использует бывалого слугу-горожанина.

Но Санчо Панса появляется в романе, открывая не нари
сованную, не театральную дверь; он выезжает на осле из 
деревни, в которой живут и пашут крестьяне — соседи Дон 
Кихота, не страдающие от безделья и не проводящие время 
за изготовлением птичьих клеток.

Но крестьяне-соседи знают рыцарские романы так же, 
как их знал трактирщик, которому читали книжки косцы.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Событийный. Это слово, как и существительное «со
бытийность», часто употребляется в литературоведческих ра
ботах и имеет, несомненно, книжный характер. В русско- 
испанских словарях оно не приводится. В испанском языке 
отсутствует лексический эквивалент. Ж елателен амплифика- 
тивный перевод, например: событийный — que posee aconte
cim ientos, sucesos, argumento; (argumenta!).

Ср. также перевод терминологического сочетания: собы
тийная композиция романа — la composición argum ental de 
la novela.

ТЕКСТ
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2. В сравнении+с+тв. п. сущ. (тип. констр.). Эквива
лентные испанские конструкции en comparación con, por lo 
que toca.

Следует иметь в виду, что, если в русском языке подоб
ные сопоставительно-сравнительные конструкции чаще всего 
оформляются именными группами, в испанском в этой функ
ции так же широко используются и условные предложения 
s i+ su b ju n tiv o , например:

В сравнении с братом он выглядел совсем молодо. — 
Parecía m uy joven si se le compara con su hermano.

3. ... Хотя и оруженосца часто бил. При анализе значе
ния союза и необходимо иметь в виду, что раньше говори
лось о том, что били Дон Кихота.

4. Ехать посуху (тип. сочет.). Наречие «посуху» не со
держится в словаре Я, в словаре НТ оно переводится посред
ством por camino seco, por v ía  seca. Однако переводчик дол
жен обратить внимание на следующее: посуху означает не 
движение по сухой дороге (в отличие от мокрой), но движение 
по суше, в отличие от движения по воде (реке, морю). Соот
ветственно сочетание «ехать посуху» следует перевести как 
ir (llegar, etc.) por tierra .

5. Пословицы, приводимые Санчо Панса. Д ля перевода 
слова «приводить» в данном значении удобно воспользоваться 
испанским типичным сочетанием traer a colación. 1

6. Слуга. Русско-испанские словари Я, НТ предлагают 
следующие варианты для этого слова: servidor, sirviente, 
criado, doméstico, fámulo, mucamo.

При выборе подходящего варианта следует иметь в виду, 
что они неравнозначны в семантическом и в стилистическом 
отношениях и с точки зрения связанных с ними историко- 
культурных ассоциаций. Обратившись к испанскому изда
нию «Дон Кихота», переводчик установит, что Сервантес упо
треблял слово criado.

В современном испанском языке слово criado в разных 
зонах испанского языка употребляется по-разному. В ряде 
стран испанского языка оно вышло из употребления, в других 
характерно для языка деревни, в отличие от языка города.

Слово servidor во многих отношениях синонимично слову 
criado, однако его modus vivendi в современном языке иной:

1 Ср. С: Traer a colación. Frase figural. Alegar pruebas o razones. 
(Ср. L: sacar, o traer, a colación a una persona o cosa, hacer mención de 
ella). Cp. sacar a colación (C). Sacar uno colación a una persona o cosa.
Frase figural. Hacer conversación de ella.
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оно вошло в состав различных формул вежливости, напри
мер: “Quedo de Vd. aten to  y seguro servidor” (в конце письма).

Слово doméstico такж е синонимично слову criado, но оно 
относится к числу малоупотребляемых.

Наконец, слсво sirviente (persona que sirve a otra) является 
наиболее общим в семантическом плане, «родовым» словом.

Ф разу из текста, посвященного современности, такую как 
В доме Бадано было пятеро слуг. — надо перевести следующим 
образом: En la casa de Badano había cinco sirvientes. Ф разу 
Всю тяжелую работу в доме выполняла служанка. — La ta 
rea pesada estaba a cargo de la criada.

Типичное для политического текста сочетание «верные 
слуги монополий» следует перевести как sirvientes fieles de 
los monopolios, но возвышенно-риторическое «слуга народа»
— посредством слова servidor, например: “No son servidores 
del pueblo, quienes se oponen a su pública felicidad” . (Слова, 
приписываемые герою освободительного движения У ругвая — 
Артигасу).

Что касается слов fámulo, mucamo, то они не могут быть 
использованы при переводе рассматриваемого отрывка по 
следующим причинам: fámulo имеет просторечный характер, 
т.е. стилистически не нейтрально; mucamo означает слугу, 
работающего только в комнатах, кроме того, это — амери
канизм.

7. Бывалый. Это слово может быть переведено тремя э к 
вивалентами: experim entado, versado, ducho.

Д ля  рассматриваемого случая они полностью синонимич
ны в семантическом отношении. Однако, с точки зрения сти
листической, для слова разговорного стиля «бывалый» более 
адекватным эквивалентом является ducho — слово, также 
имеющее разговорный оттенок. (Ср. также X II, 5.)

8. Санчо Панса появляется в романе, открывая не нари
сованную, не театральную дверь. Как передать на испанский 
язык отрицание качества, свойства признака? Можно, как и 
в русском языке, употребить отрицание перед прилагатель
ным или предложно-именной атрибутивной конструкцией. 
Например, фразу — Это была дверь не столовой, а спальни.
— следует перевести Era la puerta no del comedor, sino del 
dorm itorio.

При анализе этого случая надо обратить внимание на два 
обстоятельства: 1) отрицаемому свойству противопоставляет
ся другое, «позитивное» свойство. 2) Предполагается такая 
речевая ситуация, в которой предмет, о свойствах которого 
говорится, уже известен, упоминался, следовательно, соот
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ветствующее существительное оформляется определенным ар
тиклем.

Если вернуться теперь к нашему тексту, можно видеть, 
что 1) в нем отсутствует указание на «позитивное» свойство, 
хотя оно и подразумевается («реальная дверь»); 2) предмет, 
о свойствах которого идет речь, упоминается впервые, соот
ветствующее существительное должно быть детерминировано 
неопределенным артиклем (una puerta tea tra l, p in tada). При 
этих условиях нормы литературной испанской речи требуют, 
чтобы отрицание качества, свойства, признака было оформлено 
в специальном придаточном (определительном) предложении, 
т.е. не фразой una puerta no teatra l, p in tada, а фразой una 
puerta que no es tea tra l, p in tada.

Важно отметить, что речь идет не о грамматическом пра
виле, но о речевой норме. Ф раза una puerta no teatra l, p in 
tada без последующего противопоставления грамматически 
вполне возможна и может быть употреблена в разговорной 
речи. Однако с точки зрения норм литературной речи предпоч
тительнее второй вариант перевода.

С другой стороны, выражение отрицания качества посред
ством специального придаточного предложения вообще явля
ется более универсальным, так как не подвержено норматив
ным ограничениям. Стилистически нейтрально звучит и 1а 
puerta que no es del comedor, sino del dorm itorio.

9. Деревня. Это слово в конкретном значении, как оно 
употреблено в тексте (небольшое крестьянское селение), долж 
но быть переведено посредством aldea. Но в значении «сель
ское население, крестьянство, не городские жители» — сло
вом campo, например: противоречие между городом и дерев
ней — la contradicción en tre la ciudad y el campo.
Ср. такж е употребление этих слов в различных сочетаниях: 

casa de campo — деревенский дом (как тип постройки) 
hombre del campo — деревенский житель, как синоним 

«крестьянин»
Los gauchos viven en el campo (не aldea, что было бы не

правильно, ибо гаучо не жили в деревнях — т.е. в поселках 
сельского типа).
Но:

médico de aldea (rural) — деревенский врач 
cura de aldea (rural) — деревенский священник 
m aestro de aldea (rural) — деревенский учитель.

В таких сочетаниях не может быть употреблено campo.
Вместе с тем, наряду с сочетанием costumbres aldeanas 

имеется и сочетание costumbres campesinas. Однако они не
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полностью синонимичны. Так, costumbres aldeanas могут вхо
дить в синонимический ряд costumbres incultas, toscas, sen
cillas, rústicas; costumbres campesinas — обычаи крестьян — 
уже не синонимично «грубым обычаям».

10. Проводить врем я+за+тв. п. сущ. отглагольного или 
соотносительного с глаголом (тип. констр.). Эквивалентная 
испанская конструкция: pasar el tiem po+ gerundio , например:

Все свободное время он проводил за разговорами. — Todo 
el tiem po libre se lo pasaba conversando.

Более распространенным лексическим вариантом русской 
конструкции является такое построение, в котором слово 
«время» заменено точным указанием единицы времени (час, 
день и т.д.). На испанский язык переводится так же, напри
мер:

Он проводил за обедом не менее двух часов. — Se pasaba 
alm orzando no menos de dos horas.

11. Птичьи клетки. При переводе русских притяжатель
ных прилагательных на -ий, -ья, -ье следует обратить вни
мание на следующее. Русские притяжательные прилагатель
ные на -ий, -ья, -ье в семантическом отношении отличаются 
от остальных притяжательных прилагательных, они не вы
ражают значения принадлежности одному лицу или живот
ному. Их общее значение может быть описано как а) «свой
ственный, принадлежащий кому-либо» (обычно животному), 
«типичный для кого-либо», б) «приготовленный, выделанный 
из...», в) «предназначенный для кого-либо». Значения а) и
б) обычно передаются испанской атрибутивной конструкцией 
d e+ su stan tiv o . Что касается значения в), оно может пере
даваться также и конструкцией para +  sustantivo. Ср.:

а) птичье гнездо — nido de pájaro(s)
птичьи перья — plum as de pájaro(s), de ave(s) 
птичий пух — plum ón de pájaro(s), de ave(s) 
птичьи яйца — huevos de pájaro(s), de ave(s)

б) лисий воротник — cuello de zorro
в) птичий корм — alim ento para (de) pájaros, aves 

птичья клетка — jau la  para (de) pájaros, aves.
12. Рыцарский роман (терм, сочет.) — novela de caballería.
13. Трактирщик. Русско-испанские словари Н Т, Я дают 

эквиваленты: posadero, hostelero, fondista, tabernero, ventero.
К оценке этих эквивалентов переводчик должен подойти 

так же, как и к оценке эквивалентов для слова «слуга». Это 
позволит ему установить, что в данном случае необходимо 
остановить свой выбор на posadero.
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д м
I. (*) Москва — город, история которого насчитывает 

восемь столетий. Более двух тысяч памятников истории и 
культуры Москвы уже числятся в списках, охраняемых 
государством, многие еще ждут своих открывателей. Это 
город древний и вечно молодой. Старые небольшие особняки 
соседствуют с домами-гигантами, широкие проспекты — с те
нистыми, тихими московскими улочками, древние церкви — 
со стрелами башенных кранов. Трудно поверить, что раньше 
Москву называли «большой деревней», •—• сейчас это один 
из красивейших городов мира.

II. (*). Великое искусство часто злободневно. Софокла 
присудили к штрафу за то, что он ввел тысячи зрителей в 
слезы и отчаяние, показав положение страны. Злободневен 
Гораций. Данте в «Божественной комедии» злободневен, как 
газета, если бы она тогда существовала... Злободневен Пуш
кин, и он за это заплатил скитанием. Злободневны Лермонтов, 
Гоголь, за это они погибли. «Детство», «Казаки» производят 
иллюзию подчеркнутой незлободневности.

III. (*). Мир искусства сложно повторяет мир действи
тельности. Законы искусства, при свободе его форм, опреде
лены историей, не только ее выражают, но и помогают ее 
разгадать. Помогают разгадать историю человеческой души. 
Поэтому они переживают не только человека, который напи
сал произведение, а иногда переживают социальные эпохи, 
крушение цивилизаций, смену населений на материках и 
гибель Атлантиды.

IV. Мексиканский роман об индейцах (*)
Важной характерной чертой реалистического социального 

романа об индейцах явилось художественное воспроизведение 
им национальных черт характера индейцев, их мышления, 
их психологии. В отличие от романтических книг прошлого 
века об индейцах, следовавших европейским образцам, сов
ременный индианистский роман характеризуется исключи
тельным своеобразием изобразительных средств. Социальные 
романы об индейцах — важнейшая составная часть литера
туры критического реализма Латинской Америки XX века, 
впервые обратившейся к художественному воссозданию под
линной жизни народов, порабощенных игом колониализма. 
Вместе с произведениями, изобразившими разграбление при
родных богатств этих стран империалистическими хищниками, 
угнетение безземельного крестьянства, неравную борьбу лю
дей с могучей и дикой тропической природой, романы об 
индейцах получили широкое международное признание.



Урок X V I

ТЕКСТ

«Реабилитированный» Гамлет

Разговор о «Гамлете» не прекращается более трех столе
тий. О «Гамлете» говорили ученые и писатели. Просветители 
и романтики, гегельянцы и позитивисты, фрейдисты и экзис
тенциалисты высказывали свое мнение о нем. В разговоре 
о «Гамлете» приняли участие Гете и Гюго, Тургенев и Белин
ский.

... Книга И. Верцмана «Гамлет» представляет собой 
серьезное исследование, в котором о Гамлете сказано много 
верного и убедительного. Но автор и этой работы не удер
ж ался от попыток «реабилитировать» Гамлета. И он 
противопоставляет Гамлету гамлетианство. «Гамлетианство 
умерло, Гамлет жив», — пишет Верцман. Гамлетианство — 
это пессимизм и бездействие. Гамлет — это смелое искание 
истины, интеллект и чувство совести. Но ведь Гамлет инте
ресен нам именно как воплощение гамлетизма. Освободите 
Гамлета от гамлетизма, превратите его просто в борца за 
справедливость, и он мало чем будет отличаться от таких 
персонажей, как Эрнани или Карл Моор.

Откуда взялось это стремление освободить Гамлета от гам
летизма, представить его деятельным человеком и борцом?

Думаем, что оно подкрепляет требование «нового», обя
зательно «нового», прочтения старого, классического произ
ведения. Существует распространенное представление, что 
понять произведение в современном духе, — значит понять 
его обязательно обратно тому, как понимали его раньше.

Это касается не только «Гамлета».
Так рассуждают и по поводу других произведений Ш ек

спира. Катарина из «Укрощения строптивой» вовсе не строп
тива. Она кроткая и забитая женщина, затравленная веро
ломной Бьянкой. «Отелло не ревнив, а доверчив» — из этой 
формулы Пушкина сделали самые категорические выводы...

Трактовка по принципу «наоборот» при всей ее внешней 
«новизне» пренебрегает коллективным опытом человечества
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и тем, что хотел сказать сам Шекспир. Катарина все-таки 
строптива, Отелло ревнует Дездемону. Именно то, что Гамлет 
размышляет и философствует, а мысль его парализует реше
ние действовать, объясняет интерес к его образу, который 
не ослабевает уже три с половиной века.

Не кто иной, как Маркс, предупреждал против такой об
работки «Гамлета», при которой не остается не только мелан
холии датского принца, но и самого датского принца.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. «Реабилитированный» Гамлет. Этот заголовок может 
быть переведен двояко: H am let rehabilitado  или El H am let 
rehabilitado .

Разница между вариантами состоит в следующем: если 
речь идет о литературном произведении, слово H am let — на
звание пьесы Шекспира — должно быть употреблено без 
артикля; если ж е речь идет о персонаже этого произведения, 
о самом Гамлете, «принце датском», слово H am let должно 
быть употреблено с определенным артиклем. Сам по себе за 
головок русского текста не дает оснований для бесспорного 
выбора: отсутствие кавычек к слову Гамлет еще не означает, 
что речь идет именно о персонаже: правила употребления ка
вычек часто нарушаются в заголовках, тем более этого мож
но ожидать в нашем случае, где они уже использованы со 
словом «реабилитированный». Окончательный выбор перевод
чик может сделать лишь в результате смысловой интерпре
тации текста.

С другой стороны, следует заметить, что хотя употребле
ние определенного артикля с широко известными именами 
(реальных лиц и литературных героев) —  характерное явление 
испанской речи1, оно не является обязательным. Употребле
ние или опущение определенного артикля в таких случаях 
может выражать различные, очень тонкие семантические от
тенки. Так, в нашем случае, фраза H am let rehabilitado имеет, 
по сравнению с фразой El H am let rehabilitado оттенок пре
дикативности (что по-русски могло бы быть выражено крат
кой формой причастия: Гамлет — реабилитирован).

2. Разговор. Слово «разговор» переводится обычно одним • 
из следующих эквивалентов: conversación, p lática , coloquio, 
иногда charla и др. В нашем случае слово «разговор» употреб

1 Ср., например, типичные сочетания: El H am let de Shakespeare. 
El T artufo  de Moliere.
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лено в особом значении — обсуждение, обмен мнениями (син.: 
дискуссия, полемика и т. п.). Этому значению в наибольшей 
степени соответствует слово p lática, употребляющееся обычно 
именно для обозначения длительных, основательных разго
воров.

3. Просвещение. Просветители (терм.). Термину «просве
щение» в испанском языке соответствует época de la ilu s tra 
ción (HT), época de “ luces” , siglo de “ luces” .

Слово «просветители» не имеет точного лексического эк
вивалента. В испанском языке это понятие выражается обыч
но описательно: pensadores / filósofos / personalidades / hom 
bres preclaros / esclarecidos de la época de “ luces” (del siglo 
de “ luces” , de la época de la ilustración).

Из предложенных выше слов в рассматриваемом контексте 
предпочтение следует отдать слову pensador, имеющему более 
широкое значение и характеризующемуся высокой употреби
тельностью в критической, искусствоведческой, философской, 
общественно-политической литературе. Ср., в частности, та
кие типичные речевые построения: Goethe fue uno de los gran
des pensadores de su tiem po. V oltaire fue un gran poeta, pro
sista y pensador del siglo X V III.

Переводчику полезно обратить внимание на то, что слово 
«просветители», вообще говоря, в различных текстах часто 
употребляется в двух разных значениях — более узком (пред
ставители французской просветительской философии, явив
шиеся идеологическими предшественниками революции 1789 г.) 
и более широком (представители многочисленных философ
ских учений 2-ой половины XVII в. и, главным образом, 
X V III в ., получивших наиболее полное развитие в Англии, 
Германии и Франции). В первом случае для перевода может 
быть использовано слово enciclopedista, во втором — такие 
сочетания как: divulgadores / propagadores de las ideas (del 
pensamiento) de la época de la ilustración.

Возвращаясь к нашему тексту, можно указать и на другой 
путь решения проблемы, а именно на возможность таких син
таксических перестроек, которые позволяют переводчику вы
разить мысль фразы в несколько иной форме, избежав необ
ходимости вводить в текст описательные эквиваленты слова 
«просветители», например: El siglo de “ luces” у los rom ánti
cos, los hegelianos y positiv istas, ... El siglo de “ luces” y el 
rom anticism o, los hegelianos y positivistas, ...

В заключение следует предостеречь переводчика от исполь
зования в переводе таких слов, как civilizador (предлагается 
в качестве эквивалента слова «просветитель» словарем Calvo,
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но ср. L: “Que civiliza. Los romanos fueron los primeros civi
lizadores de España”.), ilustrador (cp. DA: “Que ilustra, 
ilustrado” ; cp. A: “Dícese de la persona de entendim iento e 
instrucción”), ilum inador (cp. DA: “Que ilum ina. Persona que 
adorna libros, estam pas, etc. con colores” .)

4, 5. Гегельянец. Фрейдист (терм.). Этим терминам в ис
панском языке соответствуют: hegeliano, freudiano.

Обратите внимение, что при образовании существитель
ных с общим значением «сторонник», «последователь», «участ
ник движения» от имен собственных в испанском языке в 
таких словах сохраняется оригинальное правописание ино
странных фамилий при наличии латинской графики (Ср. так
же I, 1.) Например:

марксист — m arxista (Marx) 
кантианец — Kantiano (Kant) 
прудонист — proudhoniano (Proudhon)

Однако написание некоторых давно заимствованных слов 
изменено под влиянием произношения, например: 

вольтерьянец — volteriano (Voltaire) 
лютерианец — luteriano (Luther)

Интересно отметить, что способы такого словообразова
ния в испанском языке более систематизированы, чем в рус
ском. Как известно, в русском языке способы такого слово
образования (употребление суффиксов -анец, -овец, -ец, -ист) 
зависят от характера основы, от соотношения с другими ти
пами словообразования и не имеют строгой семантической 
дифференциации, ср.:

бонапарт-ист толст-овец гегель-янец
Лишь существительные с суффиксом -анец (-янец, -ианец) 

имеют постоянное коэффициентное значение: принадлежность 
к какому-либо философскому направлению (названному по 
имени его основателя).

В испанском языке такое словообразование осуществляет
ся при помощи двух суффиксов -ano, -ista, которые имеют 
довольно четкую семантическую дифференциацию: суффикс 
-ista выражает коэффициентное семантическое значение при
надлежности к политической партии (дополнительная сема: 
действовать); суффикс -ano выражает коэффициентное се
мантическое значение: последователь определенной идейной 
концепции (дополнительная сема “действовать” отсутствует).

6. Много+субст. прил. в род. п. (тип. констр.). Лексиче
ские варианты конструкции образуются за счет употребления 
в качестве опорных других слов, выражающих меру количе
ства; например: он сообщил мне мало утешительного (массу
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интересного), мало нового; нам пришлось выслушать много 
горького и др. Эквивалентные испанские конструкции mucho / 
poco+de+adjetivo весьма ограничены лексически (возможно: 
mucho / poco de cierto / convincente/verdadero / razonable и 
некоторые другие). В остальных случаях необходимо упот
ребление существительного, обычно общего значения, типа 
cosas, или более конкретного значения, обусловленного кон
текстом, например: Me comunicó noticias poco consoladoras; 
me comunicó muchas (cantidad de) noticias interesantes; me 
dio pocas novedades; tuvim os que oír muchas cosas amargas. 
В качестве достаточно хорошего эквивалента может исполь
зоваться и конструкция mucho / poco+de+sustantivo: H ay 
mucho de verdad / razón / sentido común en sus palabras.

7. Но автор и этой работы не удержался от попыток «реаби
литировать» Гамлета. И он противопоставляет Гамлету гам
летианство.

В этом контексте союз и имеет значение «тоже», «также», 
поэтому может быть переведен посредством tampoco и tam 
bién. Определение значения второго союза и более сложно, 
поскольку в нем можно предположить и следственное зна
чение (автор не удержался от попыток, поэтому противопос
тавляет).1 Однако содержательный анализ контекста показы
вает, что и (¡también!) второе и употреблено в значении «так
же».

Подобное ж е значение имеет союз и в следующей фразе 
текста: «Так рассуждают и по поводу других произведений 
Шекспира».

8. У держаться+от+род. п. сущ. (тип. констр.). Синони
мичная конструкция: удержать / сдержатъ+вин. п. сущ. Из
двух словарных эквивалентов, предлагаемых Н Т для опор
ного слова рассматриваемой лексико-грамматической кон
струкции — retenerse и abstenerse — , ни один не может быть 
использован для перевода: abstenerse выражает другое зна
чение («воздержаться»), глагол retener не употребляется в 
форме retenerse (Ср. L,C,W ,DA). В качестве хороших эквива
лентов можно указать следующие испанские конструкции: 
contener / retener-f sustantivo; contenerse+de+infinitivo; con- 
tenerse+en+sustantivo. Ср.: contener / retener la risa, la
cólera, el llan to , los impulsos; contenerse de decir la verdad;

*-Ср. такж е и в следственном значении в следующей фразе текста: 
«Освободите Гамлета от гамлетизма, превратите его просто в борца за 
справедливость, и он мало чем будет отличаться от таких персонажей, 
как Эрнани...»
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contenerse de llorar; contenerse de echar a correr (No pude con
tenerm e de echar a correr.); contenerse en los deseos (No pudo 
contenerse en sus deseos de decirle la verdad.).

9. Гамлетианство. Гамлетизм. (Гамлетовщина). Как пере
водить эти слова? Прежде чем ответить на этот вопрос, необ
ходимо разобраться в следующем: имеется ли какое-нибудь 
семантическое различие между «гамлетианством» и «гамлетиз
мом», или это абсолютно синонимические словообразователь
ные дублеты? Однако разобраться в этом вопросе далеко не 
просто. Дело в том, что семантика русских суффиксов даже 
в самых солидных исследованиях по русскому языку описана 
весьма неполно. Существующие описания обычно имеют целью 
дать общее определение значений суффиксов и непригодны 
для тонкой семантической дифференциации, которая как раз 
и необходима в рассматриваемом случае.1 Поэтому перевод
чику приходится рассчитывать главным образом на свое чув
ство языка, на умение провести языковой эксперимент. В 
этой работе ему мало помогут толковые словари. Даваемые 
ими описания значений слов не всегда точны, а пометы д а
леко не бесспорны.

Рассмотрим, прежде всего, что общего в значении слов 
гамлетианство и гамлетизм. Слова, образованные от имен 
лиц при помощи суффиксов -анство и -изм, имеют общее коэф
фициентное значение, называя идейные, общественно-полити
ческие и научные течения, направления, системы. При этом 
реализация одной или другой модели словообразования опре
деляется не столько семантически, сколько формально и узу
ально (часто это нормативно закрепленный исход одновре
менного конкурентного сосуществования двух форм), ср. «кан
тианство», но «фрейдизм», «гегельянство», но «дарвинизм», 
«мальтузианство», но «морганизм», «вейсманизм». Естествен
но, что в таких парах не может быть обнаружено никакой 
семантической дифференциации. Существует ли она вообще? 
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем сами образовать 
парные дублеты от имен лиц, не вошедших еще в таком виде 
в русский язык. Затем — лучшего пути пока не существует — 
попробуем оценить свое собственное восприятие семантики 
словообразовательных дублетов. Возьмем пары:

1 В частности, значения суффиксов -анство и -изм описываются 
почти идентично. Ср., например, «Грамматика русского языка». Изд. 
АН СССР, т. I, 1960, стр. 255, 257. Ср. такж е «Современный русский 
язык. Морфология. (Курс лекций)». Под ред. В. В. В и н о г р а д о 
в а ,  М., 1952, стр. 118, 119.
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| пантагрюелизм 
Пантагрюель \пантагрюлеанство
Вертер (вертеризм

^ \вертерианство
„  | тартюфизм
1 артюф ^тартюфианство
. . .  . .  (шерлокхолмизм
Шерлок Холмс \шерлокхолмианство
_ (вернеризм

РнеР \вернерианство

Поскольку нелегко определить разницу в значениях даже 
у целого ряда дублетов, попробуем употреблять их в разных 
ситуациях и сочетаниях и стараться определить, являются 
ли они полностью взаимозаменимыми или в определенных слу
чаях некоторые из них более предпочтительны. Посредством 
такого анализа можно установить, что, например, при оценке 
качеств какого-то человека уместнее, «удобнее» употреблять 
такие формы как «пантагрюелизм», «вертеризм» и т. п.; при 
оценке же какой-то общей концепции, выраженной, например, 
в произведении искусства, при оценке его направленности, 
идейных источников и т. п., «удобнее» пользоваться рядом 
«пантагрюлеанство», «вертерианство» и т. д. В этой дифферен
циации несомненно оживают те различающиеся значения суф
фиксов -анство и -изм, которые в большей мере ощутимы в 
других словообразовательных моделях (не от имен лиц).

Таким образом, семантическое различие суффиксов -анство 
и -изм в нашем случае можно описать примерно следующим 
образом:

-анство — комплекс характерных черт, свойств, понятий 
(присущий, главным образом, чему-то, но может быть и ко
му-то);

-изм — склонность к «-анству», присущая, главным обра
зом, кому-то.

Утрируя, можно описать семантическое различие суффик
сов следующим образом:

-изм -анство

характеристика субъекта 
сема активности 
(состояние динамики)
(меньший семантический объем)

характеристика объекта 
отсутствие семы активности 
(статичное состояние) 
больший семантический объем
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В целом: склонность или обычай 
поступать, действовать в соот
ветствии с комплексом определен
ных понятий

В целом: наличие комплекса опре
деленных свойств, понятийный 
конструкт

К сказанному можно добавить и некоторые соображения 
стилистического порядка. Суффикс -изм, совершенно оче
видно, не включает значения субъективной оценки, суффикс 
же -анство в разбираемом значении часто воспринимается 
как оценочный, выражающий отрицательное отношение гово
рящего к называемому явлению, ср.: ницшеанство, фихтеан
ство и др. Но, с другой стороны, лишено оценочного значения 
«картезианство» (восполняющее отсутствующее «декартизм»).

Обратимся теперь к тексту. Как дифференцированы в нем 
в семантико-стилистическом плане слова «гамлетизм» и «гам
летианство»?

Содержательный анализ показывает, что автор статьи упот
ребляет оба термина не как абсолютно тождественные се
мантические синонимы. Действительно, «гамлетианство»:— 
это некоторый комплекс понятий, определенная жизненная 
философия, которая может быть и не связана именно с Гам
летом, может быть даже противопоставлена Гамлету. По оп
ределению И. Верцмана, «гамлетианство» — это не пессимизм 
и бездействие. В озраж ая против концепции И. Верцмана, 
автор статьи оперирует термином «гамлетизм», который оп
ределяет существенные и специфичные черты характера и ми
ровоззрения Гамлета. Таким образом, гамлетианство — аб
страгированный от Гамлета гамлетизм, гамлетизм — то, что 
присуще именно Гамлету.

Вполне очевиден в статье и стилистический смысл пере
хода от «гамлетианства» к «гамлетизму»: ведь «реабилитация» 
Гамлета осуществляется именно как реабилитация мировоз
зрения этого персонажа. В этом смысле сама статья могла бы 
быть названной и «Реабилитированный гамлетизм».

Итак, перед переводчиком стоит задача передать сред
ствами испанского языка то различие в значениях слов «гам
летизм» и «гамлетианство», которое он обнаружил. Проводя 
в испанском языке исследование, аналогичное тому, которое 
было проведено в русском, можно получить необходимые эк
виваленты, не зафиксированные, по понятным причинам, в 
словарях: ham letism o (=гамлетизм) и ham letianism o ^ г а м 
летианство). Эти словообразовательные модели, разумеется,
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могут быть использованы и во всех других аналогичных слу
чаях, т. е. в случаях специального семантико-стилистического 
противопоставления русских моделей с -изм и -анство (напри
мер, quijotism o — quijotianism o)1.

В заключение о модели типа «гамлетовщина». От «гамле- 
тианства» '•«гамлетовщина» отличается не семантически, но 
стилистически: суффикс -овщина выражает резко отрицатель
ное отношение. Эквивалентная словообразовательная модель 
в испанском языке отсутствует, и значение оценки должно 
быть передано лексическими средствами.2

10. Издательство «Художественная литература». Название 
издательства, так же, как и названия газет и журналов, при
нято не переводить, а транслитерировать. Перевод в случае 
необходимости приводится в скобках.

11. Чувство совести (типич. сочет.). Семантическое зна
чение этого типичного сочетания покрывается одним испан
ским словом: conciencia.

12. Смелое искание (истины) (тип. сочет.). Словарь НТ 
предлагает для «искания» (в науке, искусстве) эквивалент 
búsquedas. Однако при переводе рассматриваемого типическо
го сочетания следует использовать форму ед. ч.: in trép ida 
(valiente, valerosa, audaz, etc.) búsqueda de la verdad.

13. Борец за справедливость (тип. сочет.) — luchador por 
la justic ia .

14. Взяться. Слово «взяться» в значении «появиться, воз
никнуть» в словаре Я не рассматривается. В словаре НТ оно 
переводится посредством aparecer, salir, sacar. К этому ряду 
может быть добавлен также и глагол surgir (син. к apare
cer).

15. Подкреплять. В тексте слово употреблено в значении 
«поддерживать». Такому значению в испанском языке соот
ветствуют sostener, apoyar.

16. Представление. В тексте слово употреблено в значении 
«понятие». Соответственно, оно должно быть переведено как 
idea, noción.

17. Современный дух (тип. сочет.). Здесь слово «совре
менный» употреблено в значении «принадлежащий к настоя
щему времени, в отличие от прошлого», следовательно, долж 

1 Следует заметить, что в испанском языке в большей степени, 
чем в русском, такие формы воспринимаются как индивидуальные обра
зования.

2 В ряде случаев однако возможно использование прилагательных 
с суффиксом отрицательной оценки -esco.
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но переводиться посредством esp íritu  moderno. Ср. также 
I, 5. Ср. также типичные сочетания:

дух современности — esp íritu  del presente, de la ac tua
lidad, de nuestros días, de nuestra época.

дух прошлого — esp íritu  del pasado.
дух будущего — esp íritu  del futuro, del porvenir, del m a

ñana.
18. Понять обратно+дат. п. сущ. (тип. сочет., тип. 

констр.).
Наречие обратно, имеющее значение «наоборот», русско- 

испанские словари Я, НТ предлагают переводить посредст
вом al contrario. Однако очень часто это наречие требует более 
расширенного перевода. Так, в нашем случае предпочтитель
нее использовать испанское типическое сочетание comprender 
en el sentido contrario.

Конструкцию в целом следует перевести типичной испан
ской конструкцией comprender en el sentido contrario de lo +  
+  partic ip io  pasivo (de com o+verbo). Типичное лексическое 
наполнение приведенной конструкции можно продемонстри
ровать следующей схемой:

comprender en el sentido , .,
hacer en la dirección . . , , , escrito
ejecutar en un espíritu contrarl° (a) de como se había

Р Я Р Г 1 t oproponer en una etc.
etc.

19. Касаться. Глагол «касаться» в значении «иметь отно
шение к чему-л, кому-л.» может быть переведен не только посред
ством concernir (Я, НТ), tocar (НТ), но также и глаголами re
ferirse, relacionarse. Употребление двух последних эквивален
тов особенно характерно для научной речи.

20. Рассуждать по поводу +род. п. сущ. (тип. констр.). 
Эквивалентная типическая конструкция в испанском языке:

discurrir ,
razonar соп ™ ЧУ° *
juzgar, etc. а ProPoslto de

21. «Укрощение строптивой». Принятый в испанских изда
ниях перевод: “La fierecilla dom ada” .

22. Катарина. Отелло. Дездемона. Бьянка. И в этом слу
чае переводчику необходимо справиться, как принято пе
редавать имена инолитературных персонажей в испаноязыч
ных изданиях. При этом необходимо иметь в виду, что имена 
персонажей, в отличие от фамилий, обычно испанизируются, 
т. е. заменяются испанскими эквивалентами, если таковые 
имеются. (Ср. также I, 1).
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23. Делать выводы (тип. сочет.). Может быть переведено 
посредством испанских типичных сочетаний:

extraer conclusiones
sacar

24. Внешняя новизна (тип. сочет.). Перевод этого сочета
ния представляет определенные лексические трудности. К 
словарным эквивалентам слова «новизна» — novedad, nuevo 
— можно добавить novedoso. Это слово удобно использовать 
при переводе рассматриваемого сочетания, но оно не соче
тается со словом exterior, что определяет необходимость сино
нимических замен. Таким образом, в качестве окончательного 
варианта перевода могут быть рекомендованы сочетания: 
la aparente novedad, lo novedoso que pueda parecer, lo nove
doso que pueda ser aparentem ente, lo novedoso en apariencia.

25. Гамлет размышляет и философствует, а мысль его 
парализует решение действовать. В этом предложении союз 
а обозначает противопоставление двух одновременных собы
тий и сходен по значению с союзом «между тем» (Ср. У). На 
испанский язык его следует перевести союзом m ientras que, 
также имеющим сопоставительно-временное значение.

26. Не кто иной, как+сущ. (тип. констр.). Этой усили
тельно-выделительной конструкции в испанском языке соот
ветствует типическая конструкция fue precisam ente ... quien. 
Ср. также: не что иное как — fue precisam ente ... lo que.

27. Обработка. В рассматриваемом тексте слово «обра
ботка» употреблено в том общем и не вполне определенном зна
чении, которое плохо отражено в русских толковых словарях 
и не рассматривается в русско-испанских словарях. Можно 
отметить, что в состав этого значения входят такие семы как 
«подвергать изменению», «перераспределять», «исправлять, 
улучшать». В качестве достаточно адекватного испанского 
семантического эквивалента можно взять слова: enmienda, 
alteración, corrección, variación, m odificación.

ДМ
I. 1. Каждое последующее поколение открывает в старых 

произведениях новые ценности (*). 2. Новизну романа Тол
стого увидел Достоевский (*). 3. Анна едет умирать и видит 
мир как бы обнаженным, потерявшим привычные связи, и 
проклинает его (*).

II. (*). Из типов мировой литературы, сопоставленных 
самим Достоевским с его героем, всех ближе к Мышкину соз
данный Сервантесом «рыцарь печального образа». Особенно
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привлекло русского романиста стремление автора «Дон Ки
хота» дать своему герою точную и верную социальную харак
теристику, предопределившую и объяснившую его личность 
и подвиги.

III. Пабло Неруда (*)

Чили — маленькая страна большого континента. ... В этой 
горной стране часты землетрясения, и там много действующих 
вулканов. Неподалеку от одного из высочайших вулканов 
находится дом, где живет Пабло Неруда. Он любит вулканы; 
очевидно, он им сродни, хотя извергает не смертоносную лаву, 
а стихи. Неруда не только один из крупнейших поэтов сере
дины XX века, он — явление, феномен, необычайный даже 
в самых обычных поступках. ... В 1924 году вышла книга 
«Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния». 
Пабло Неруде было тогда двадцать лет. Книга эта привлекла 
внимание любителей поэзии Латинской Америки: стихи моло
дого поэта поражали самостоятельной формой, отсутствием 
провинциальности, присущей в те годы многим авторам Но
вого света
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Урок X V I I

«Реабилитированный» Гамлет
(продолжение)

Гамлет в общем бездействует. Он не выполняет задуман
ного им плана действия. И  в этом заключен глубокий смысл.

Современные сторонники активного Гамлета всячески хо
тели бы подтолкнуть его на такие действия, они видят оправ
дание его в том, что он все-таки вел борьбу с королем. Но ведь 
атмосфера была такой подлой, что человек, который начинал 
действовать и стремился добиться успеха, сам должен был 
соприкоснуться с этой подлостью, учитывать ее, проникнуться 
ею. Борьба Гамлета против короля фактически могла вы
литься только в борьбу за личную власть. Д л я  того, чтобы 
победить в этой борьбе, надо было применять те подлые ме
тоды, которые были приняты, барахтаться в той грязи, в ко
торой барахтаются король Клавдий, Полоний, Гильденстерн 
и Розенкранц.

И Гамлет уклоняется от действия. Но порой какими-то 
лихорадочными вспышками в Гамлете прорывается актив
ность. Гамлет начинает действовать, и тогда выясняется, что 
он сам может творить зло. Вспомните его отношения с Офе
лией. Тургенев называл Гамлета «эгоистом». Многие считают 
такой эпитет оскорбительным для  Гамлета. Но ведь Гамлет 
пренебрег судьбой Офелии и, преследуя свои цели, словно 
мимоходом выбросил ее из жизни. Гамлет разговаривает с 
хрупкой девушкой грубо цинически, колет ее своими остро
тами, а потом фактически губит ее. В судьбе Офелии словно 
повторяется судьба Гамлета. Офелия сошла с ума потому, 
что Гамлет, человек, которого она любила, убил ее отца.

Поэтому Гамлет хорош не тогда, когда он действует, а 
когда он размышляет или выступает как сатирик, как обли
читель. Он бичует грехи общества, бичует под маской шута 
и сумасшедшего. Если жизнь общества основана на лицеме
рии и лжи, то именно люди, пренебрегающие общественными 
связями, шуты и сумасшедшие, имеют возможность говорить 
правду.

Правду говорил безумный Лир. Правду говорил и его 
шут. Правду говорил и Дон-Кихот, одновременно и шут и

ТЕКСТ
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безумец. Гамлет изображает из себя шута и сумасшедшего 
и говорит правду. Но за шутовством Гамлета скрывается 
трагедия. Это трагедия ума.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Бездействовать. Значение этого слова можно передать 
его словарными эквивалентами: estar inactivo, estar parado 
(Я, НТ). Однако в рассматриваемом случае прямое отрицание 
больше соответствовало бы общей мысли статьи и характеру 
изложения. Поэтому переводчик должен рассмотреть и такой 
вариант, как no actuar.

2. План действий (тип. сочет.). Эквивалентное испанское 
сочетание — el p lan de acción. Слово acción употребляется 
здесь в единственном числе. Значение обобщения, которое в 
русском языке может выражаться формой множественного 
числа, в испанском часто передается формой единственного 
числа.

3. Современные сторонники. В этом сочетании слово совре
менный имеет значение «относящийся к настоящему времени, 
нынешний», т. е. речь идет не о современниках Гамлета, а о 
наших современниках. Этому значению соответствуют испан
ские эквиваленты: de nuestra época, de nuestros días, actual, 
de hoy en d ía, del presente, etc. (Ср. также I, 5).

Таким образом, сочетание «современные сторонники» мо
жет быть передано: los partidarios actuales, en nuestros días, 
(en nuestra época, hoy en día); Los partidarios de hoy en día, 
(de nuestra época, del presente, etc.).

4. Все-таки. При переводе этого слова надо иметь в виду, 
что помимо словарных эквивалентов (con todo, no obstante, 
sin embargo — НТ, Я) могут быть использованы и другие 
эквиваленты, передающие противительно-уступительное зна
чение, например, de todas m aneras, de todos modos.

5. Но ведь (тип. констр.). Сочетание «ведь» с «но», «а» 
образует типическую усилительную конструкцию, подчерки
вающую силу противопоставления. Соответственная испан
ская конструкция с «усиленным противопоставлением» — pero 
es que...

6. Соприкоснуться+с+тв. п. сущ. (тип. констр.). Д ля  
переносного значения слова «соприкоснуться» («войти в опре
деленные отношения, в контакт с кем-л. или чем-л.») русско- 
испанские словари Я, НТ приводят эквиваленты tener re la
ciones (con), estar en contacto (con). Однако эти сочетания ри-
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суют статическое состояние (что в семантическом плане больше 
соответствует русскому несовершенному виду — «соприка
саться»); для передачи же того динамического аспекта, кото
рый выражается формой «соприкоснуться», можно использо
вать конструкцию poner(se) en contacto con+ sustan tivo .

7. Учитывать. Слово «учитывать» в значении «принимать 
во внимание» может быть переведено одним из следующих 
эквивалентов: considerar, tornar en consideración, tom ar en 
cuenta, tener en cuenta.

8. Проникнуться (чем). Это слово широкого семантиче
ского значения («исполниться чего-н.»), конкретизируемого 
в составе сочетаний. Д ля  перевода нашего сочетания («про
никнуться подлостью») помимо словарных эквивалентов слова 
«проникнуться» могут быть использованы также и следующие 
варианты: saturarse, colmarse.

9. Вылиться (в). В тексте это слово употреблено в значе
нии «принять какую-н. форму, выразиться в чем-н.» Помимо 
эквивалентов, рекомендуемых русско-испанскими словарями, 
это слово может быть переведено посредством desembocar 
(en), являющимся точным семантическим и стилистическим 
соответствием русского слова.

10. Барахтаться в грязи (тип. сочет.). В переносном значе
нии, как в рассматриваемом тексте, это словосочетание часто 
употребляется в определенных стилях речи. В этом сочетании 
слово барахтаться должно быть переведено посредством revol
carse. Вообще, в связи с переводом слова «барахтаться», по
лезно обратить внимание на следующее. Семантика русского 
слова «барахтаться» связана с внешним, «картинным» изо
бражением действия. Ср., например, толкование значения это
го слова по У : «делать лежа беспорядочные движения». Такое 
построение значения определяет и широкую сочетаемость 
слова: барахтаться можно и в воде, и в грязи, и в траве, и в 
пыли, и в песке и т. п.

В испанском языке нет глагола, рисующего действие 
«лежа делать беспорядочные движения», безотносительно к 
окружающей среде. Поэтому русско-испанские словари Я, 
Н Т разносят значение слова «барахтаться» по двум испанским 
эквивалентам: forcejear, revolcarse.

Легко видеть, что это типичный случай частной лексиче
ской эквивалентности. Переводчику, однако, полезно рас
смотреть не только формальную сторону таких корреляций, 
но и внутренний семантический механизм построения лекси
ческого значения, определяющий тип формального соответ
ствия.
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Глагол forcejear сохраняет значение производящего корня. 
Его внутренняя семантическая деривация грубо может быть 
представлена цепочкой: сила — усилие ■— делать усилие — 
напряженно (интенсивно) делать усилие (-^-сопротивляться). 
Ср. синонимический ряд: esforzarse, forzar || pugnar, luchar, 
estallar, bregar, resistirse. (G). Ср. также описание значения 
forcejear в С: forcejear, forcejar. Hacer fuerza para vencer a l
guna resistencia. || Fig. R esistir, hacer oposición.1

Из этих описаний ясно, что лексическое значение глагола 
forcejear связано не столько с определенным типом движений 
(беспорядочных и производимых лежа), сколько сдвижениями, 
направленными на преодоление чего-то (обычно очень интен
сивными, возможно — судорожными). Это, с одной стороны, 
определяет и сочетаемость слова (se puede forcejear estando 
atado para desatarse, en el Metro lleno de gente para salir a 
tiempo, es decir, en un medio, am biente o situación que se re
siste a los esfuerzos), а, с другой стороны, указывает на направ
ление в расширении лексической семантики (в сторону re
sistirse).

Значение глагола revolcarse, наоборот, связано с «картин
ным» изображением движения, что также объясняется его 
семантической деривацией (многократные движения навзничь, 
многократные переворачивания). Ср. описание значения это
го слова в С: “revolcarse ... Echarse sobre una cosa, estregán
dose y refregándose en e lla” . Это значение определяет как соче
таемость слова, так и направление дальнейшей семантической 
экстенсификации.

Подобные наблюдения над значением, самостоятельно про
водимые переводчиком, помогут лучше разобраться в комби
национно-семантических возможностях слова и избежать мно
гих ошибок в построении сочетаний.

11. Уклоняться+от+род. п. сущ. (тип. констр.). Эквива
лентные испанские конструкции: abstenerse de / apartarse de / 
negarse a / e ludir / esquivar / alejarse de / evadirse de / e tc .+  
sustantivo. (Ср. также XVI, 8). Степень адекватности этих ва
риантов переводимому слову различна. Выбор одного из них 
будет определяться, во-первых, семантической интерпрета
цией текста переводчиком и, во-вторых, пониманием семанти
ческой специфики каждого из эквивалентов. Рассмотрим воз
можный вариант работы переводчика.

Слово уклоняться может означать: 1) физическое действие: 
отстраняться, отодвигаться в сторону, чтобы избежать чего-н.;

1 Ср. такж е L: forcejear, forcejar. Hacer fuerza.
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2) отойти от прямого пути, направления, дороги; уйти в сторо
ну; 3) (перен.) отойти от главного, правильного (дела, образа 
мыслей, темы и т. д .), перейдя к другому; 4) постараться из
бегнуть чего-л. (ср. У).

Таким образом, «разные значения» слова уклоняться пред
ставляют собой расширение и интенсификацию исходного зна
чения. Расширение объема значения осуществляется за счет 
включения в исходный семантический экстенсионал слова (кон
кретное физическое действие, обычно движение) все более 
сложных («абстрактных») действий (крайние точки такого 
расширения в толковых словарях, согласно сложившейся лек
сикографической традиции, определяются как переносные 
значения). Интенсификация значения осуществляется за счет 
включения в исходный семантический интенсионал слова (дви
жение в сторону) таких сем, которые определяют все более 
напряженный, намеренный и результативный характер этого 
действия •— вплоть до «избежать» (в толковых словарях край
ние интенсиональные значения, как мы видим, такж е опреде
ляются как переносные). То, что толковыми словарями опре
деляется как особые значения слова «уклоняться», представ
ляет собою соотношение определенного значения по семанти
ческому экстенсионалу с определенным значением по семан
тическому интенсионалу (т. е. своеобразный семантический 
вектор по двум составляющим). Ясно, что словари фиксируют 
лишь некоторые точки такого соотношения, текст же обуслов
ливает несравненно большее разнообразие. Можно сказать, 
по крайней мере по отношению к рассматриваемому слову, 
что изменение его значений фиксируется в словарях как диск
ретное, в речи ж е оно является непрерывным.

В каком именно значении (точнее было бы сказать: в каких 
именно значениях своего семантического экстенсионала и ин- 
тенсионала) употреблено слово уклоняться в рассматриваемом 
тексте? Не располагая методами для точного семантического 
измерения, переводчик, тем не менее, исходя из общей семан
тической интерпретации текста и представляя себе семантиче
скую структуру слова «уклоняться», может довольно точно 
определить данное значение последнего. Очевидно, оно будет 
определяться соотношением достаточно высоких, если не 
крайних, значений семантического интенсионала и семантиче
ского экстенсионала.

Теперь переводчику необходимо определить семантиче
ские отношения между приведенными выше испанскими сло
вами с тем, чтобы подобрать наиболее адекватный способ пе
ревода. Частично в этой работе помогут толковые словари
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испанского языка, но найти общее семантическое отношение 
между рассматриваемыми словами должен сам переводчик. 
Сравнивая фразы: Y H am let se aparta  de la acción; Y H am let 
se aleja de la acción; Y H am let elude la acción; Y H am let es
quiva la acción; Y H am let se evade de la acción; Y H am let 
se niega a la acción; Y H am let se abstiene de la acción; Y H am 
let rechaza la acción, etc., он может заметить, что они, во-пер
вых, отличаются интенсивностью выражаемого действия: ab
stenerse, грубо говоря, в два раза сильнее и результативнее, 
чем apartarse; во-вторых, фразы отличаются и содержательно, 
так как используемые в них глаголы имеют различный семан
тический экстенсионал: по сравнению с alejarse, apartarse, 
имеющими более узкий экстенсионал, который в данном ряду 
можно принять за исходный, остальные глаголы обладают 
более широким • семантическим экстенсионалом, включаю
щим новые семы. Глаголы eludir, esquivar, evadirse содержат 
дополнительную сему «избегать», negarse, abstenerse — семы 
«воздержаться», «отказаться» и т. д .1

Такого рода работа позволит переводчику сделать более 
обоснованный выбор.

12. Порой. Помимо словарных эквивалентов, полезно рас
смотреть также следующие: por épocas, por tem poradas, de 
cuando en cuando.

13. Вспышка. Значение слова «вспышка» в рассматри
ваемом тексте определяется, как и значение слова «уклонять
ся», крайними значениями семантического экстенсионала и 
семантического интенсионала. Д л я  перевода могут быть ис
пользованы испанские эквиваленты: arrebatos, arranques, ex
plosiones.

14. Лихорадочные (вспышки). Д ля перевода этого слова 
могут быть использованы эквиваленты: febriles, desasosegados, 
inquietos, agitados, ardientes, afiebrados.

15. Выясняется, что (тип. констр.). К словарным эквива
лентам можно добавить следующие: resu lta  claro que, se hace 
evidente que.

x Cp. соответствующие статьи в С: 
alejar poner lejos o más lejos; 
apartar separar, desunir / /  ... a lejar, re tira r;
eludir ev ita r la  d ificu ltad , evadirse de ella  con algún artific io . Hacer

vana una cosa por medio de algún artificio; 
esquivar ev itar, rehusar / /  reflexivo: retraerse, re tirarse; 
evadirse ev itar un daño o p e lig ro / / reflexivo: fugarse, huirse, e scap arse // 

figural: evadir una d ificu ltad  m ediante algún efugio; 
negarse excusar de hacer una cosa;
abstenerse privarse de algo / /  Dejar de hacer alguna cosa.
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16. Пренебрегать. При работе над этим словом рекомен
дуется рассмотреть следующий ряд: desdeñar, menospreciar, 
descuidar, desatender, abandonar, relegar, despreciar, desesti
m ar, desairar, desechar.

Выявление семантических отношений между приведенны
ми словами, обоснованная смысловая оценка, учет лексиче
ской сочетаемости помогут сделать выбор, наиболее отвечаю
щий пониманию текста переводчиком.

17. Мимоходом. Д л я  перевода этого слова можно исполь
зовать варианты: como de paso, с о т о  al pasar.

18. Выбросил ее из жизни. Д л я  перевода этой фразы пере
водчику предлагается рассмотреть следующие варианты: 1а 
arrojó de la vida, la expulsó de la vida, la echó de la vida.

19. Грубо цинически (разговаривает). Переводя это соче
тание, переводчик должен рассмотреть семантические отно
шения между элементами сочетания. Наречия, как известно, 
выражают признак действия. Д ва наречия к одному глаголу 
могут быть семантически однородными (т. е. употребляться 
как частичные синонимы) или неоднородными. В нашем случае 
употреблены семантически неоднородные наречия: цинически 
выражает внутреннее свойство разговоров Гамлета с Офелией, 
грубо — внешнее свойство; можно говорить цинически, но 
вежливо и, наоборот — грубо, но не цинично. При отсут
ствии однородности отношения между элементами сочетания 
могут быть различными, и это определяет разные способы 
перевода. Семантическую структуру всего сочетания можно 
интерпретировать так, что оба наречия относятся непосред
ственно к глаголу, как это показано на схеме:

грубо 1
цинически } Разговаривать

Такой структуре в испанском языке будет соответствовать 
конструкция (hablar) grosera у cínicam ente.

Семантическая структура русского сочетания может быть 
интерпретирована и по-другому: наречие грубо определяет 
уже сочетание «цинически разговаривать» в целом. Такой 
структуре в испанском языке будет соответствовать конструк
ция: (Hablar) en forma groseram ente cínica.

Переводчик должен обоснованно выбрать один из возмож
ных вариантов.

20. Колоть остротами (тип. сочет.). Слово «колоть» имеет 
в рассматриваемом сочетании расширенный семантический эк- 
стенсионал. В качестве эквивалентов следует рассмотреть сле
дующие испанские слова: aguijonear, m olestar, herir. Можно 
найти и другие варианты.
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Д ля перевода слова «остроты» могут быть использованы 
следующие эквиваленты: agudezas, ocurrencias, sutilezas.

21. Губить. Д ля перевода этого слова в том значении, в 
котором оно употреблено в тексте, могут быть использованы 
варианты: perder, arru inar, hundir, an iquilar, destruir. П ере
водчику надлежит обоснованно выбрать наиболее адекватный 
вариант.

22. Размышлять. При переводе этого слова следует рас
смотреть следующий ряд слов: reflexionar, m editar, cavilar,
pensar.

23. Выступать как+сущ. им. п. (тип. констр.). Синони
мичная конструкция: выступать в качестве -|- сущ. род. п.
'.ловарь НТ не дает эквивалента для опорного слова «высту

пать» в том значении, в котором оно «выступает» в рассматри
ваемой конструкции. Между тем она относится к числу высо
коупотребительных, особенно в научной речи. Испанские эк
виваленты: in tervenir como / en carácter de / en calidad de; 
aparecer como / en carácter de / en calidad de; presentarse como 
! en carácter de / en calidad de.

Заметьте, что в рассматриваемом случае, поскольку в ка
честве субъекта выступает лицо, невозможно употребление 
конструкции funcionar como, которая допустима в тех слу
чаях, когда субъектом действия является неодушевленный 
предмет. (Ср. X, 21).

24. Бичевать. Д ля перевода этого слова необходимо рас
смотреть следующий ряд слов: fustigar, flagelar, criticar, cen
surar, v ituperar.

25. Под маской+род. п. сущ. (тип. констр.). Испанские 
эквиваленты: bajo la m áscara de, detrás de la m áscara de.

26. Изображать из себя+вин. п. сущ. (тип. констр.). 
Эта конструкция относится к числу высокоупотребимых, пре
имущественно в разговорном стиле речи. Д л я  перевода могут 
быть использованы следующие эквиваленты: hacerse pasar 
por, fingir, sim ular.

27. Трагедия ума (тип. сочет.). В этом сочетании слово 
«ум» должно быть переведено как inteligencia: la tragedia de 
la inteligencia.

дм
I. (*). Современный Гамлет, естественно, очень мало по

хож на героя шекспировской трагедии. Мне всегда казалось, 
что, вынося свое суждение о принце датском, все мы нахо
димся в плену многовековой традиции исследователей и ком
ментаторов. Конечно, Гамлет может казаться недостаточно
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активным и слишком рефлектирующим в кругу титанов Р е
нессанса, которые с великолепной непосредственностью от
крывали новые материки или целые области науки, приканчи
вали старые верования, не щадя ни своей жизни, ни жизни 
тысяч других. Если извлечь из трагедии Ш експира просто 
«список деяний» принца датского — он отнюдь не будет сви
детельствовать о пассивности. Виттенбергский студент, луч
ший фехтовальщик при дворе, принц, которого, по словам 
короля Клавдия, «любит чернь» (то-есть народ), Гамлет может 
первым ворваться на корабль пиратов, хитростью добиться 
смертной казни врагов, подменив письмо со смертным приго
вором себе. Гамлет трагедии нагромоздил гору трупов и сам 
лег сверху, смертью своей утверждая право и необходимость 
для человечества подняться на одну ступень выше. В безу
мии, раздумьях, отчаянии и действиях Гамлета живет и его 
молодость, и молодость мира, который уже стучится в ворота 
«тюрьмы», куда заперт герой.

II. (*). Имя Федерико Гарсиа Л орки, расстрелянного 
франкистами в 1936 г., до самого последнего времени упорно 
замалчивалось испанскими властями. Но прогрессивная ис
панская интеллигенция, которой дорога каждая строка худо
жественного наследия Лорки, на протяжении всех этих лет 
бережно хранила все, что представляет ценность для изуче
ния творчества национального поэта Испании. Сегодня друзья 
и почитатели Федерико Гарсиа Л орки пытаются разыскать 
и собрать для опубликования уцелевшие письма поэта.



Урок X V I I I

ТЕКСТ

Наследие Эразма

Есть имена писателей и мыслителей, которые незабвенны 
потому, что незабвенны их произведения, почитаемые каждым 
новым поколением людей и в каждую новую эпоху обретающие 
дополнительное значение и смысл. Таков, например, Шекспир. 
Разные эпохи и разные поколения по-своему читали и пони
мали Ш експира. Классицизм с его канонами морализирова
ния, единством сюжетных линий и рационализмом, романтизм 
с его эмоциональной контрастностью, слоговой приподнято
стью и тенденциозной философичностью, современный реализм 
с его углубленно-обостренным интересом к психологичности 
и внутренним конфликтам личности и общества — у каждого 
из них свое вйдение Ш експира, свой Шекспир. Его произве
дения, являвшиеся зеркалом своей эпохи, стали зеркалом 
и последующих эпох. Такое многократное преломление, такое 
спектральное разложение переживают все большие творения 
подлинного искусства и подлинной мысли. Это их великая 
тайна и великое достоинство.

Но есть литературная слава и другого рода. Иногда имена 
писателей как бы отрываются от их многогранного творчества, 
от которого доходит до последующих поколений лишь одно- 
два произведения, но они остаются знаменательным символом 
эпохи или символом тех художественных и интеллектуальных 
традиций, которые были этими писателями заложены и кото
рые, пройдя сквозь испытания времени, обогащенные и раз
витые другими поколениями, составляют неотъемлемый ком
понент духовной культуры человечества. Именно таково имя 
Эразма Роттердамского, в настоящее время «более знамени
того, чем известного писателя».

Эразм Роттердамский (1466— 1536), некогда литературная 
гордость и слава своего времени, неутомимый популяризатор 
античной мысли, автор многочисленных сочинений в стихах 
и прозе, работ на филологические, этические, педагогические 
и религиозные темы, известен сегодня лишь благодаря своей 
«Похвале Глупости» — шуточному сочинению, содержащему 
парадоксальное доказательство того, что в человеческой жиз-
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ни все в конечном свете подчинено прихоти Глупости, и вместе 
с тем язвительной сатире почти на все сословия и институты 
средневековой феодальной Европы. Написанное в форме мо
нолога, произносимого Глупостью, восторженно поющей са
мой себе дифирамбы..., оно содержит многочисленные гро
тескные наброски типажей современников. Купцы и монахи, 
правоведы и философы — схоласты, грамматики и поэты, 
диалектики и риторы, короли и придворные, богословы и 
епископы, кардиналы и римские папы длинной вереницей 
дефилируют здесь перед читателями, демонстрируя неразум
ность своего существования и каждый — особую форму при
сущей ему глупости.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Наследие. Слова «наследие» и «наследство», семанти
чески и стилистически дифференцированные в современном 
русском языке, переводятся на испанский посредством одного 
слова — herencia.

Следует избегать смешения слов herencia, heredad.
Herencia. “Acción de heredar. Bienes que se transm iten por 

medio de la herencia. Fig. Una herencia de gloria. Tendencia 
de la naturaleza a reproducir en los seres los caracteres de sus 
antepasados: la herencia patológica del alcohólico es espan
tosa” . (L)

Heredad. “Finca o hacienda de campo” . (L)
Синонимы для слова heredad: propiedad, predio, posesión, 

finca, hacienda, (cp. G)
2. Морализование — m oralización (acción de moralizar).

(L)
3. Эмоциональная контрастность (тип. сочет.). В этом 

сочетании трудным для перевода является слово контраст
ность — абстрактное существительное к слову «контраст», 
означающее наличие качества контраста, свойство иметь конт
раст. В испанском языке нет лексического эквивалента для 
этого слова: contraste по своему значению совпадает со сло
вом «контраст», а не «контрастность». Эту трудность перевод
чик может решить несколькими путями. Во-первых, он может 
перестроить фразу, получив сочетание con sus contrastes emo
cionales, в котором множественное число существительного 
придает ему более общее значение. Во вторых, переводчик 
может попытаться подобрать синонимы для слова contraste — 
такие, которые, выражая значение «быть контрастом», «обла
дать качеством контраста», могли бы быть использованы для
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перевода. Среди таких синонимов следует рассмотреть opo
sición, disparidad, desigualdad.

4. Слоговая приподнятость (тип. сочет.). Д ля перевода 
могут быть использованы следующие варианты: estilo enfá
tico / exaltado / solemne / elevado / rim bom bante / altisonante, 
etc.; énfasis / exaltación / solem nidad / elevación / altisonancia 
/ rim bom bancia de estilo.

5. Философичность. Это слово переводчик не найдет в рус
ско-испанских словарях Я и НТ. Вместе с тем, он вряд ли 
согласится с русскими толковыми словарями, например, У, 
в которых слова «философичность», «философичный» опреде
ляются как  разговорные, а с точки зрения семантики «фило
софичный» отождествляется с «философский». Философич
ность рассматривается как отвлеченное существительное к 
«философичный». В современной русской речи слова «фило
софичность», «философичный» воспринимаются не как раз
говорные, а как архаические, устаревшие. При этом употреб
ление их связано с выражением вполне определенного эк
спрессивно-семантического комплекса: говорящий относится 
иронически к тому, что он называет словом «философичность», 
подчеркивая, что это, по его мнению, не подлинная фило
софия, но лишь ее внешнее, возможно, карикатурное подобие. 
Этот комплекс переводчик может легко выявить, эксперимен
тируя над сочетаниями со словами «философия» и «филосо
фичность», «философский» и «философичный». Так, он заме
тит, что легко сочетаются слова:

Слово же «философичность» будет сочетаться лишь с теми, 
обычно экспрессивными, словами, которые выражают зна
чение отрицательной оценки:

Такая или подобная семантико-стилистическая интерпре
тация фактически уже решает проблему перевода слова. Те
перь переводчику остается лишь подобрать наиболее адек
ватный лексический эквивалент, а в случае его отсутствия 
выразить необходимые значения описательно (т. е. сочета

глубокая,
«глубокомысленная»
новая
передовая
запутанная

философия

и т.д.

«глубокомысленная» 
запутанная 
и т.д.

философичность
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нием слов). Поскольку «философичность» отсутствует в рус
ско-испанских словарях, переводчик может обратиться к 
испанским синонимическим, аналогическим и идеологиче
ским словарям (например, МА, С, A, G). Среди прочих лекси
ческих вариантов ему, в частности, встретится и слово filoso
fismo, значение которого описывается следующим образом: 
“Abuso de la filosofía” (L), “falsa filosofía.|| Abuso de esta 
ciencia” (C).

Л егко видеть, что эти значения хорошо соответствуют тому 
семантико-стилистическому комплексу, который был установ
лен для слова «философичность».

6. Психологичность. Интерес к психологии, насыщенность 
литературного произведения психологическим анализом, прин
цип психологической мотивировки поступков персонажей — 
все это может быть названо психологизмом или психологич
ностью. Таким образом, можно сказать, что «углубленно-обо- 
стренный интерес» к психологии сообщает произведению ис
кусства качество психологичности. Говорить же об «углуб
ленно-обостренном интересе к психологичности» значит не
точно употреблять слово: здесь следовало бы употребить слово 
«психология». Выше нам уже приходилось рассматривать ана
логичные ситуации, и мы пришли к выводу, что переводчику 
не следует стремиться к воспроизведению ошибок, случайно 
вкравшихся в текст оригинала.

7. Вйдение. Из двух словарных эквивалентов — visión и 
vista (НТ) — для данного случая может быть использовано 
только слово visión. Возможно и употребление'таких синони
мов как imagen, concepto, representación, idea, punto  de vista.

8. Переживать. Слово «переживать» может иметь значение 
«претерпевать», «проходить через какую-л. стадию» в таких, 
например, сочетаниях, как: «страна переживает кризис, дви
жение переживает подъем» и т. п. В словаре Н Т это значение 
слова «переживать» не рассматривается. В испанском языке 
для передачи такого значения могут использоваться слова 
sufrir, experim entar, padecer, soportar — при переживании 
отрицательных, тяжелых, неприятных явлений и pasar 
por, atravesar с возможной амплификацией, например: pasar 
por una época crítica ; a travesar un período de crisis; pasar por 
una época de apogeo; atravesar una época de apogeo.

9. Достоинство. К словарным эквивалентам слова «дос
тоинство» в значении «положительное качество» можно доба
вить v irtud  (Ср. В: “Cuando experim entam os que algo es bueno 
para producir algún efecto, decimos que tiene ta l o cual v ir
tu d ”).
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10. Некогда. В тех случаях, когда это наречие обозначает 
время в прошлом или даже в далеком прошлом, оно может 
переводиться на испанский посредством en otro tiem po, en 
tiempos pasados, otrora (НТ), а такж е посредством an tigua
m ente (Я)- Последний вариант содержит, однако, указание 
на очень далекое прошлое, обычно на античную эпоху, и 
поэтому не является подходящим для нашего случая.

Переводчику следует иметь в виду, что значение далекого 
прошлого он может передать не только лексическими сред
ствами, но и средствами грамматическими — глагольной фор
мой P re térito  P luscuam perfecto de Indicativo или формой P re
té rito  Im perfecto de Subjuntivo (употребляемой в Латинской 
Америке). Поэтому в качестве вполне адекватных способов 
перевода следует рассмотреть и такие конструкции, как E ras
mo ... que hab ía  sido ..., Erasmo ... que fuera...

11. Античная мысль (тип. сочет.). Обратите внимание, что 
это сочетание может быть переведено только как el pensa
m iento de la antigüedad (el pensamiento antiguo имеет совсем 
другое значение.)

12. «Похвала Глупости». Здесь уместно еще раз вспомнить, 
что названия цитируемых в оригинале литературных произве
дений, особенно классических, не переводятся. Переводчику 
необходимо выяснить уж е сложившуюся традицию передачи 
названия. В данном случае решение этого вопроса упро
щается тем, что речь идет о всемирно известном произведении, 
название которого упоминается во всех испаноязычных энцик
лопедических словарях и энциклопедиях.

13. Шуточное (сочинение). При переводе слова шуточный пе
реводчику придется рассмотреть два варианта перевода: cómico, 
burlesco (НТ). Однако cómico, burlesco означают очень разные 
вещи. Какой вариант выбрать? Переводчик не может решить 
этот вопрос иначе, как рассмотрев с этой точки зрения саму «По
хвалу Глупости» (Es una obra cómica? O es una obra burlesca?)

14. Глупость. Переводя это общеупотребительное слово, 
переводчик в этой статье вовсе не свободен в выборе вариан
тов. Понятие глупости у Эразма Роттердамского обозначает 
целый идейно-философский комплекс и употребляется со стро
гостью термина. В таких случаях не следует прибегать ни к 
каким синонимическим заменам. Переводчику необходимо ус
тановить сложившийся в испаноязычной литературе способ 
передачи этого слова и употреблять именно этот вариант — 
и в заглавии, и для обозначения персонифицированной Глу
пости, от лица которой строится текст книги, и при упомина
нии «особых форм глупости».
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15. Гротескные наброски (тип. сочет.). Помимо прямого 
перевода — esbozos / bosquejos / grotescos — может быть 
использован и «сжимающий перевод» ■— caricaturas.

16. Неразумность. Д ля перевода этого слова могут быть 
использованы следующие варианты: sinrazón, insensatez, ab
surdo, irracionalidad, desatino.

ДМ
I. (*). Люди Возрождения мыслили, если можно так вы

разиться, антропологически. Они рассуждали о свойствах 
человеческой природы, о человеческих характерах, о человеке 
вообще. Рассуждения о человеческом разуме, сопоставление 
ума и глупости — тема, распространенная в литературе и 
философии эпохи Возрождения... Отношение к «дураку» в 
средние века было двояким. В виде дураков изображались 
различные представители средневекового общества, в том 
числе и духовенство. Их пороки объяснялись глупостью. Но 
в образ «дурака» вкладывался и другой смысл. «Дурак» — ,| 
человек необразованный, неотесанный, мужик, представи
тель народа, но его наделяли своеобразной мудростью. Д у 
рак, меньшой брат, зачастую оказывался умней представите
лей верхов.

II. Беседуя с Николасом Гильеном  (*)

Л ет пять назад Николас Гильен впервые побывал в нашей 
редакции — кстати, беседой с ним мы открыли в журнале 
эту рубрику, «Наши гости». Тогда кубинский поэт, незадолго 
перед тем вернувшийся на родину после многих лет эмиг
рантских скитаний, рассказывал нам о своем народе, только- 
только завоевавшем свободу, об участии писателей в народ
ной борьбе, о первых ростках революционной литературы. 
Николас Гильен снова посетил нас. Теперь мы встретились 
уже с национальным поэтом социалистической Кубы, кото
рого писатели и деятели искусства острова Свободы избрали 
президентом своего творческого Союза. Несмотря на истек- < 
шее время и будто бросая вызов времени, Гильен все такой 
же, каким мы знавали его раньше: жизнерадостный, неуем
ный, горящий, боевой...



Урок X I X
ТЕКСТ

Диалектика общения и обособления личности 
в обществе

Одна из важных задач социологии — раскрыть законо
мерности формирования личности в обществе. Взаимоотно
шения личности и общества выступают как диалектическое 
единство противоположностей отдельного и общего, как част
ный случай этого единства. Метафизический их разрыв, свой
ственный идеалистической социологии, выражается либо в 
так называемом «социальном реализме», то есть объективно
идеалистическом взгляде, признающем существование общест
ва как такового, вне индивидуумов и социальных связей 
между ними, либо в «социальном атомизме», то есть субъек- 
тивно-идеалистическом взгляде, утверждающем, говоря сло
вами американского философа и социолога Уорнера Файта, 
что «только личности реальны и что только личности имеют 
значение... Единственно постижимая вещь в себе — это лич
ность».

Материалистическая позиция исходит из того, что лич
ность формирует себя, являясь субъектом созидания и изме
нения общественных отношений, причем последние в их кон- 
кретно-исторической форме составляют объективные условия 
ее жизнедеятельности и как таковые отражаются в ее помыс
лах и чувствах, в ее сознании. Познавая общественные отно
шения как собственную сущность и определяя на такой ос
нове мотивы своей деятельности, личность обратно воздейст
вует на общественные отношения, изменяет их и тем самым — 
самое себя. В классовом обществе все эти процессы опосредо
ваны классом, его борьбой.

Отношения личности и общества, опосредованные классом, 
наиболее общее выражение находят в общении и обособлении 
ее в обществе. Мы уже говорили, что, по Марксу, сущность 
человека есть совокупность всех общественных отношений. 
Воплощенная в индивиде, она представляет собой социальное
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содержание личности, обретающей свою социальную структу
ру в актах общественной жизнедеятельности индивида. Из 
этого вытекает, что о личности нельзя говорить с позиции 
«обособленного одиночки».

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Личность. Это слово, как термин, обозначающий в 
общественных науках человеческого индивидуума, перево
дится посредством слова personalidad. В нетерминологическом 
значении слово «личность» (человек с точки зрения черт его 
характера, поведения, общественного положения) переводит
ся посредством слова persona.

2. Общение (личности в обществе). Из различных экви
валентов -— comercio, relación (Я); comunicación, relación, tra 
to (НТ) — для перевода приведенного сочетания может быть 
выбран только один — comunicación. (С: Comunicación — 
Acción у efecto de comunicar: com unicar — D ar participación 
a otro en lo que uno tiene||P ropagar, difundir lo que uno tie 
ne 11 Informar, hacer saber a uno alguna cosa||Conversar con 
alguno, etc.) Ср. также перевод:

Язык — это главное средство общения. — El idioma es el 
principal m edio de comunicación.

Все сочетание может быть переведено: la comunicación de 
la personalidad en la sociedad.

3. Обособление (личности). Д л я  перевода этого сочетания 
могут быть использованы оба словарных эквивалента слова 
«обособление»: aislam iento, separación.

Однако контекст показывает, что «обособление» рассматри
вается автором как качество, полярное по отношению к «об
щению». В этом случае предпочтительнее перевести слово 
«обособление» посредством aislam iento, которое в большей 
мере может рассматриваться как антоним слова comunica
ción, чем separación. Ср. такие типичные сочетания: una 
personalidad propensa a la comunicación con los demás seres; 
una personalidad propensa al aislam iento.

4. Диалектическое единство противоположностей (терм, 
сочет.) — unidad dialéctica de contrarios.

5. Отдельное, общее, частное (терм.). В философии, как 
известно, противопоставляются понятия: отдельное — общее, 
частное — общее. Эквивалентные испанские термины: lo sin
gular, universal, particular.

6. Метафизический разрыв (син. метафизический отрыв) 
(тип. сочет.) — ru p tu ra  m etafísica.
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7. Свойственный ! дат. п. сущ. (тип. констр.). Обратите 
внимание на управление в эквивалентной испанской кон
струкции: propio de+ su stan tiv o .

8. Выражаться. Находить выражение (тип. сочет.). Встре
чающиеся в тексте глагол «выражаться» и типическое сочета
ние «находить выражение» являются полными синонимами. 
Слово «находить» в сочетании «находить выражение» факти
чески десемантизировано: оно выражает лишь общую идею 
приобретения, получения. В этом отношении сочетания типа 
«находить выражение» похожи на сочетания типа «оказывать 
содействие» (ср. II, 25), также соотносимые с отдельным гла
голом. Ср. такж е: «найти утешение — утешиться, найти удов
летворение — удовлетвориться». Однако в рассматриваемых 
сочетаниях подобная соотносительность ограничена залоговы
ми возможностями соответствующих глаголов, что объясняет 
непарность таких сочетаний, как «найти поддержку», «найти 
одобрение», «найти сочувствие». В испанском языке подоб
ным глаголам и глагольным сочетаниям также соответству
ют •— в общем случае — глаголы и глагольные сочетания (со 
словами encontrar/hallar/enfrentar/recibir). Но трудность для 
перевода состоит в том, что залоговые и комбинационные огра
ничения соответствующих испанских глаголов и глагольных 
сочетаний не всегда совпадают с русскими. Ср. переводы:

consolarse — encontrar/bailar consuelo
satisfacerse — encontrar/hallar satisfacción
apoyarse — encontrar/hallar apoyo

—  — recibir/encontrar/hallar/enfrentar ap
robación

Д ля сочетания «найти сочувствие» вообще отсутствует 
прямой эквивалент. Его приходится переводить описательно, 
что обычно сопряжено с общей перестройкой синтаксической 
структуры. Ср.:

Он «нашел сочувствие в окружающих». (У) — Sus allega
dos lo recibieron con sim patía  (compasión).

Его слова не нашли сочувствия у друзей. — Sus palabras 
no fueron apoyadas (comprendidas) por los amigos.

9. Исходить из+род. n. сущ. (тип. констр.). Син. констр.: 
основываться н а+ т в . п. сущ. Эквивалентные испанские кон
струкции: p a rtir  de/fundarse en/basarse e n + su s t. И в русском, 
и в испанском языках приведенные конструкции можно упо
треблять в несколько измененном виде, вводя придаточное 
предложение: исходить из того, что.../основываться на том, 
Чт° ... — p artir del hecho, de que.../fundarse en el hecho de 
que...
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10. Взгляд. Слово взгляд в значении «точка зрения, мне
ние, убеждение, концепция» является частичным синонимом 
слова «подход» (X, 38). Д ля  перевода слова «взгляд» в этом 
значении могут быть использованы concepción, punto de vista.

11. Объективно (субъективно) идеалистический взгляд 
(терм, сочет.) — concepción idealista objetiva (subjetiva).

12. Социальный атомизм (терм, сочет.) — atom ismo social.
13. Говоря словами (кого) (тип. сочет.). Д ля  перевода 

могут быть использованы типичные испанские сочетания: 
repitiendo palabras do, según palabras de, citando a, de acuerdo 
a lo que decía (a lo que afirm aba, a lo que sostenía)... etc.

14. Вещь в себе (терм.) — la cosa en sí.
15. Единственно постижимая вещь в себе. При переводе

этого отрывка необходимо иметь в виду, что терминологи
ческие сочетания типа cosa en sí не рекомендуется разбивать 
какими-либо лексическими включениями.

16. Причем. К словарным эквивалентам (al mismo tiem 
po, у, con todo — НТ) можно добавить такж е и m ientras
(когда «причем» выражает значение добавления с оттенком
противопоставления и временного совпадения).

17. Конкретно-историческая форма (терм, сочет.) — la for
m a histórica concreta.

18. Помысел. Это слово имеет два значения: 1) мысль, 
идея; 2) намерение. Первое значение может быть переведено 
посредством idea, pensamiento; второе — посредством propó
sito, plan, proyecto, intención, in tento , designio. Ср. употреб
ление этого слова в уроке X III (X III, 31).

Переводчику предстоит установить, в каком именно зна
чении употреблено слово в контексте (и является ли кон
текст достаточно определенным для ответа на этот вопрос), 
и выбрать затем наиболее адекватный, по его мнению, вариант.

19. Познавать. Глагол «познавать», употребленный как 
философский термин, переводится на испанский язык посред
ством conocer (Ср. V II, 15). В рассматриваемом тексте, не
смотря на его философское содержание, несмотря на то, что 
речь идет о «познании общественных отношений» (в общем 
случае переводится как conocimiento de las relaciones socia
les), глагол «познавать» имеет другое значение, а именно: 
узнавать, получать истинное представление о чем-либо (об
щественные отношения как собственную сущность познает 
личность-, т.е. речь идет не о создании определенной философ
ской концепции ученым, а о процессе понимания обществен
ных отношений человеком вообще, т.е. человечеством в лице 
его отдельных представителей). Этому значению глагола
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« п озн авать»  в испанском языке соответствует слово recono
cer.

20. Личность обратно воздействует на общественные от
ношения. Русские сочетания со словом обратно, обратный 
в значении «противоположно», «противоположный» не имеют 
в испанском постоянного лексического эквивалента и пере
водятся по-разному:

обратный смысл — el sentido contrario 
обратный порядок — el orden contrario, el sentido con

trario
расположить цифры в обратном порядке — disponer las 

cifras en orden contrario
обратный порядок (грамм.) —• el orden inverso, la con

strucción inversa (de las palabras en la cláusula)
обратное действие —• acción (efecto) opuesta, contraria 
лекарство производит обратное действие — la medicina 

tiene un efecto contrario, opuesto
обратная пропорция — proporción inversa 
обратное направление— dirección contraria и др. (ср. 

также перевод некоторых сочетаний со словом «обратный» 
по НТ; ср. также XVI, 18).

Однако в приведенном контексте слово обратно означает 
«в свою очередь, со своей стороны». Соответственно, при его 
переводе следует рассмотреть варианты: a su vez, a su turno.

21. Процессы опосредованы классом. «Опосредовать (опо
средствовать)» — чрезвычайно распространенный термин в фи
лософской литературе — вызывает известные трудности при 
переводе, хотя бы уже потому, что не содержится в русско- 
испанских словарях Я, Н Т. Глагол опосредовать (опосред
ствовать) значит: «дать, выразить что-то не прямо, а через 
посредство (посредством) чего-то другого». В испанском языке 
это значение передается целым рядом типических сочетаний. 
Д ля нашего случая подходят следующие сочетания:

22. По ] дат. п. сущ. (тип. констр.). Конструкция типа 
«по Марксу» применяется для указания на авторство, на 
источник, из которого берется какая-либо мысль, идея или 
которому соответствует приведенное высказывание. Эквива
лентными испанскими конструкциями являются:

tienen lugar 
procesos que se realizan 

se efectúan

a través 
por medio de la clase

según

de acuerdo a
-£■ sustantivo
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23. Обретать. К словарным эквивалентам hallar, encon
tra r (Я, НТ), sacar (НТ) следует добавить такж е следующие: 
lograr, obtener, alcanzar.

24. Обретающий свою социальную структуру в актах об
щественной жизнедеятельности индивида. Ожидаемый испан
ский перевод — que encuentra su estructura social en los actos 
de la activ idad v ita l social del individuo (que logra su estru
ctu ra social, que alcanza su estructura social) — отличается 
синтаксической громоздкостью, что затрудняет его понимание. 
Кроме того, в переводе выявляется скрытая в оригинале 
лексическая тавтология (общественный— социальный), которая 
нуждается в устранении. Переводчику необходимо перестро
ить фразу. В качестве одного из способов перестройки можно 
рассмотреть следующий: que encuentra su estructura social en 
los, actos de la ac tiv idad v ita l del individuo en la sociedad.

25. Из этого вытекает (тип. сочет.) Син.: из этого следу
ет, из этого явствует. Д ля  перевода могут быть рассмотрены 
следующие эквивалентные сочетания: surge de esto, se puede 
concluir, se puede extraer la conclusión, se deduce, es posible 
hacer la deducción, se concluye, de ello resulta, etc., etc.

26. Одиночка. Д ля перевода этого слова не подходят при
водимые в Н Т эквиваленты — solo, señero; solo — это при
лагательное (если это не музыкальный термин), señero не 
является общеупотребительным. Рекомендуемый перевод: so
lita rio  (aislado).

ДМ
I. (*). Проблема личности находится сейчас в центре 

внимания советского обществоведения. Однако, несмотря на 
большое число исследований, в ней еще много нерешенных 
вопросов. Некоторые из них я хочу поставить в этой книге... 
Проблема личности — комплексная проблема, которую изуча
ют и философы, и социологи, и психологи, и педагоги. В этой 
книге я пытаюсь осветить некоторые аспекты положения 
личности в обществе с точки зрения марксистской социоло
гии. Мне- хотелось при этом, во-первых, уточнить систему 
понятий,5 с помощью которых наука описывает поведение 
личности" и ее взаимодействие с другими людьми и общест
вом как целым; во-вторых, показать, что личность является 
не только продуктом, но и деятельным субъектом обществен
ных отношений (отсюда — интерес к внутреннему миру лич
ности, ее «я»); в-третьих, выяснить ряд неразработанных или 
спорных вопросов социологической теории личности (стадии 
и механизм формирования личности и ее самосознания в
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онтогенезе, влияние на личность общественного разделения 
труда, проблему отчуждения и вопрос о всестороннем раз
витии личности при коммунизме).

II. (*). У же этимология слова «личность» показывает, 
что оно имеет смысл лишь в контексте определенных общест
венных отношений. Первоначально слово persona обозначало 
маску (ср. русское слово «личина»), которую надевал актер 
в греческом театре, а затем самого актера и его роль. У  рим
лян это слово употреблялось не иначе, как с указанием опре
деленной социальной функции, роли — личность отца, царя, 
обвинителя и т.п. Платон говорит о «трагедии и комедии 
жизни», в которой люди играют роли, намеченные им судь
бой или богами. Образ человека как актера, играющего за 
данные ему роли и меняющего эти роли в зависимости от 
возраста и социального положения, — один из самых рас
пространенных образов мировой литературы.

III. (*). Человек есть индивидуальность в силу наличия 
у него особенных, единичных, неповторимых свойств; чело
век есть личность в силу того, что он сознательно” опреде- 
ляет свое отношение к окружающему... Человек есть лич
ность, поскольку у него свое лицо... Субъект в специфиче
ском смысле слова (как «я») — это субъект сознательной и 
произвольной деятельности. «Ядро его составляют осознанные 
побуждения — мотивы сознательных действий, — писал 
С. Л. Рубинштейн. Человек не только действует во имя опре
деленных целей, но и осознает себя в качестве деятеля, от
деляет себя как деятеля от продуктов своей деятельности и 
самого ее процесса. Свойство это чрезвычайно существенно. 
Энгельс писал, что история человеческого общества отлича
ется от истории природы «только как процесс развития са- 
мосознательных организмов».



Урок X X
ТЕКСТ

Об объективных основах развития общества
(Крит ика “теории стадий")

Специфической особенностью любой теории (истинной или 
ложной) является то, что она представляет собой определен
ную, логически непротиворечивую систему знаний. Но это 
условие, будучи необходимым, не является еще достаточным. 
Д л я  того, чтобы некоторая теория могла называться науч
ной, необходимо также, чтобы она имела объективную осно
ву, позволяющую однозначно верифицировать истинность или 
ложность входящих в нее научных предположений.

Не представляет трудности показать, что путем увели
чения количества признаков, которым должна удовлетворять 
та или иная теория, легко можно прийти либо к некоторого 
вида «закрытым» дедуктивным системам знаний, либо к не
которым «открытым» индуктивным системам. Этот вопрос яв
ляется предметом специального исследования.

Целью данного исследования является анализ объектив
ной основы теории. Иными словами, выяснение той роли, 
какую  выполняет объективная основа теории для определе
ния данной теории как научной системы знаний. Мы ограни
чимся лишь рассмотрением некоторых вопросов, связанных 
с социологическими теориями, и лишь в той мере, в какой 
это необходимо для выяснения основной задачи, будем при
влекать материалы, характеризующие способы и методы по
строения естественнонаучных систем знаний.

1. О (об)+предл. п. сущ. (тип. констр.). Эта конструкция 
широко употребляется в заголовках статей и книг. По зна
чению она весьма близка конструкции: к + д а т . п. (ср. XIII,  3). 
Эквивалентными ей типическими конструкциями в испан
ском языке являются следующие:

2. Основы (развития общества). Из всех словарных экви
валентов — bases, fundamentos, principios, cim ientos, elemen-
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^os — для рассматриваемого сочетания подходят только два: 
bases, fundamentos. Однако и они не являю тся полностью 
идентичными ни с точки зрения семантики, ни по своей со
четаемости. Слово base предпочтительнее употреблять для 
перевода термина «базис», ср. терминологическое сочетание: 
la base económica de la sociedad (экономический базис об
щества) .

Следует отметить, что в оригинальной испаноязычной ли
тературе разграничение в словарном употреблении base и 
fundam ento выдерживается не строго. Однако переводчику, 
работающему с экономическими и философскими текстами, 
можно рекомендовать именно дифференцированное употреб
ление этих слов: использование base как эквивалента для 
«базис». Слово же основы, в том значении, в котором оно 
употреблено в тексте, следует перевести как fundamentos. 
К тому же, в сочетании с desarrollo de la sociedad слово fun
dam entos предпочтительнее и по соображениям семантиче
ского согласования: в нем отчетливо выражены семы «начало» 
и «причина», актуализированные в русском слове «основы».

3. Теория стадий (терм, сочет.) — teoría  de las etapas.
4. Ложный (терм.) — falso.
5. Истинный (терм.) — veraz, verídico.
Обратите внимание, что в сочетаниях «ложная теория», 

«истинная теория» слова «ложный» и «истинный» использу
ются как логические термины, поэтому сочетания должны 
переводиться как терминологические, единообразно: teoría  
falsa, teo ría  veraz (verídica).

Словарные эквиваленты verdadero, au tén tico  не только не 
имеют терминологического характера, но и отличаются се
мантически от слова veraz.

Una teoría  verdadera означает «настоящая теория», «под
линная теория» (т.е. система понятий, имеющая все свойства 
и качества теории).

Терминам «истинность» и «ложность», употребляемым д а
лее в тексте, соответственно, эквивалентны испанские терми
ны veracidad, falsedad.

6. Определенный. Это слово весьма широкого значения 
нередко представляет значительные трудности при переводе. 
С точки зрения испанских соответствий различные значения 
слова «определенный» можно разбить на три группы:

1) Назначенный (заранее), условленный, точно установ
ленный, не подверженный изменению, например: Запуск р а
кеты будет осуществлен в определенное (т.е. заранее уста
новленное, • назначенное) время.
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Н а испанский язык слово «определенный» в этом значе
нии может быть переведено посредством estipulado, indicado, 
predeterm inado, señalado, fijado, establecido, например: El lan
zam iento del cohete será realizado a la hora fijada (señalada, 
estipulada, etc.).

2) Очень близко к рассмотренному значению другое зна
чение слова «определенный» — предполагаемый, известный, 
например: При определенных условиях эта реакция проте
кает быстрее. В определенных контекстах эти слова окаж ут
ся синонимичными.

Слову «определенный» в этом значении в испанском языке 
соответствует determ inado:

En determ inadas condiciones esta reacción se desarrolla 
más rápidam ente. En determ inados contextos estas palabras 
resu ltarán  sinónim as.

3) В тех ж е самых русских сочетаниях, которые рассмат
ривались выше, слово «определенный» может иметь почти 
антонимическое значение — точно неизвестный, некоторый, 
какой-то, тот или иной. Ср., например, значение слова «опре
деленный» в следущих двух фразах, раскрытое путем указа
ния тех ситуаций, в которых эти фразы могут употребляться:
1. «При определенных условиях эта реакция протекает бы
стрее». Ситуации: 1а. Говоря л ему и слушающему эти усло
вия известны (например, определенная температура, допустим 
200—250°, определенное давление, допустим 50—60 атмосфер); 
слово «определенный» лишь отсылает к этим известным усло
виям; синонимы: «упоминавшийся, заданный, ограниченный, 
установленный» и т.п .; 16. Говорящему эти условия неиз
вестны; он знает лишь, что, например, при каком-то подборе 
температурного режима ход реакции может быть ускорен; 
слово «определенный» указывает только на то, что ускоряю
щие условия существуют и говорящему известно о их су
ществовании, но он не знает, каковы эти условия; синонимы: 
«некоторый, какой-то, известный». 2. «В определенном кон
тексте эти слова окажутся синонимичными». Ситуации: 2а. 
Эти контексты уже были установлены и описаны; 26. Эти 
контексты еще не выявлены, но предполагается, что они 
существуют, хотя их характер пока точно неизвестен.

Таким образом, две весьма различные ситуации могут 
описываться в русском языке при помощи одного и того же 
слова «определенный». В испанском языке соответствующие 
семантические значения имеют другое лексическое распре
деление. Слову «определенный», значение которого описыва
ется ситуациями типа б, в испанском языке соответствует
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слово cierto. Следовательно, при описании ситуаций типа
16. и 26. должны быть использованы фразы: 1. en ciertas con
diciones, en algunas condiciones; 2. en cierto contexto, en 
algún contexto.

4) Слово «определенный» может иметь значение: ясный, 
точный, недвусмысленный, несомненный, например: На 
все вопросы он дал определенные и исчерпывающие ответы. 
Его письмо было составлено в ясных и определенных выраже
ниях.

«Определенный ответ» — это ясный по смыслу ответ, не 
уклончивый, не допускающий разных толкований, не остав
ляющий места для сомнений. «Определенные выражения» — 
ясные, точные, прямые выражения, понятно и строго форму
лирующие мысль. Такое значение слова «определенный» в 
переводе может быть передано посредством definido, exacto, 
preciso, bien definido, bien determ inado, conciso, например:

Su carta  estaba expuesta en térm inos claros y precisos.
En la Conferencia de Prensa el entrevistado dio respuestas 

concisas y bien definidas a las preguntas que se le hicieron.
5) В некоторых случаях слово «определенный» имеет зна

чение: очевидный, несомненный, ясный, например: Его по
ступок имеет вполне определенный смысл (т.е. смысл, ясный 
всем). Эта книга имеет вполне определенную ценность (оче
видную, ни у кого этот факт не вызывает сомнения).

Слово «определенный» в таком значении может быть пере
дано посредством determ inado. Возможен перевод и при по
мощи таких слов, как indubitab le , incuestionable, innegable, 
indudable, evidente, например:

Это определенная удача. — Es un éxito  indudable.
7. Логически непротиворечивая система (терм, сочет.). 

Возможны следующие варианты перевода: un sistem a que 
lógicamente no es contradictorio; un sistem a que no es contra
dictorio desde el punto de v ista  de la lógica; un sistem a que 
lógicamente no se halla  en contradicción и др.

8. Будучи. В случаях, когда в «будучи» выражается зна
чение временного совпадения (одновременности), оно может 
переводиться на испанский язык посредством siendo, estando, 
cuando, например:

Будучи ребенком, он научился играть в шахматы. — Sien
do (cuando era) niño, aprendió a jugar al ajedrez.

В случаях, когда в «будучи» актуализируется причинное 
значение, оно может переводиться на испанский как при 
помощи siendo, так и экспликативно (посредством porque, 
como, etc.), например:
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Будучи шахматистом, он легко решал математические за
дачи. — Siendo (porque era, como era) jugador de ajedrez (aje
drecista, ajedrista), resolvía fácilm ente los problem as m atem á
ticos.

Наконец, в случаях, когда в «будучи» актуализируется 
уступительное значение, в переводе необходимо эксплициро
вать это значение (например, посредством введения уступи
тельной конструкции pese a ser+ su stan tiv o /ad je tiv o ), посколь
ку форма siendo выражает уступительное значение недоста
точно ярко. Пример:

Будучи довольно полной, эта теория не является закон
ченной. — Pese a ser bastan te  com pleta (siendo bastan te com
pleta) esta teoría no está del todo term inada.

В рассматриваемом тексте «будучи» употреблено именно 
таким образом.

9. Однозначно, однозначный. Трудности при переводе это
го слова связаны как с особенностями его значения и упо
требления, так и с неполнотой соответствующих словарных 
статей в русско-испанских словарях. Если переводчик обра
тится к русскому толковому словарю У, он найдет там сле
дующее описание значения слова однозначный: «1. тождест
венный по смыслу, значению. Однозначные слова. 2. Имеющий 
только одно значение (редко). 3. Обозначаемый одной цифрой, 
состоящей из одного знака (мат.)». Именно эта семантиче
ская структура описывается и в русско-испанском словаре 
НТ: «1. (тождественный) sinónimo; 2. (имеющий одно зна
чение) de una sola acepción, de un significado; ~ o e  слово 
palabra de una (sola) acepción; 3. (мат.) simple.

Однако легко видеть, что ни одно из значений, описывае
мых толковым словарем, и, соответственно, ни один из сло
варных испанских эквивалентов не подходят к употреблению 
слова однозначно в рассматриваемом контексте. Дело в том, 
что в современной русской научной речи чрезвычайно широ
ко распространено употребление слова «однозначный» в осо
бом значении, восходящем к значению логико-математиче
ского термина «однозначные (взаимно-однозначные) отноше
ния». Ср., например, следующее (упрощенное нами) опреде
ление значения этого термина: «Если каждому элементу мно
жества А поставлен в соответствие, соотнесен один элемент 
множества В ..., то говорят, что между множествами А и В 
установлено взаимно-однозначное соответствие,»г Терминам

1 Ю. А. Ш и х а н о в и ч .  Введение в современную математику 
М., «Наука», 1965, стр. 9 8 —99.
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«однозначный», «однозначность», «однозначно» в испанском 
языке соответствуют термины unívoco, univocación, inívoca- 
mente. Н а основе терминологического значения слова «одно
значный» развилось более широкое значение этого слова, 
которое может быть определено следующим образом: «един
ственный, не имеющий другого решения, не поддающийся 
другой интерпретации, безошибочный, бесспорный». Слово 
«однозначный» в этом значении употребляется чаще всего в 
сочетании «однозначное решение», а такж е в аналогичных 
сочетаниях типа «однозначное доказательство», «однозначный 
вывод», «однозначная верификация» и в наречной форме — 
однозначно решить/верифицировать/вывести/доказать. Тако
му значению слов «однозначный», «однозначно» в испанском 
языке соответствуют inequívoco, inequívocam ente; innegable, 
innegablemente; incontrovertible, incontrovertiblem ente; ind is
cutible, indiscutiblem ente; incuestionable, incuestionablem ente, 
etc. Таким образом, сочетание «однозначно верифициро
вать» следует перевести посредством:

inequívocamente 
innegablemente 
indiscutiblemente 
incontestablemente 

verificar incontrovertiblemente 
indisputablemente 
incuestionablemente 
indubitablemente 
irrefutablemente, etc.

10. (Не представляет трудностей) показать. При перево
де может быть использовано как слово m ostrar, так и слово 
dem ostrar.

11. Признак. Основное значение этого с л о в а — «та сторо
на в предмете или явлении, по которой его можно узнать, 
определить или описать, которая служит его приметой, зн а
ком» (У) — соответствует значению испанского слова signo — 
«cosa que por su naturaleza o por convenio evoca en el en tendi
m iento la idea de otra» (С). В рассматриваемом контексте 
слово признак употребляется именно в таком значении и 
может быть переведено посредством signo. Однако перевод
чику следует иметь в виду, что слово «признак», обладая 
сложным семантическим содержанием (как в плоскости экс- 
тенсионала, так и в плоскости интенсионала), может подвер
гаться разнообразной семантической актуализации в тексте, 
оказываясь в отношении частичного семантического пересе
чения с такими словами, как «свойство» (ср. X, 4; X III, 12),
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«качество» (ср. X III, 12), «знак» (ср. IX , 11), «натура» (ср. 
X III , 15), «особенность, черта, симптом» и др. Весь этот се
мантический ряд покрывается рядом испанских слов: señal, 
indicio, indicación, m arca, síntom a, naturaleza, peculiaridad, 
rasgo distin tivo .

Поэтому необходимо тщательно учитывать особенности 
речевой актуализации как слова «признак», так и любого из 
всех остальных членов семантического ряда, а такж е обра
щать особое внимание на типическую сочетаемость испанских 
синонимов слова signo.

12. Некоторый. Перевод разных значений этого много
значного и частоупотребляемого слова хорошо разработан в 
русско-испанском словаре НТ. Там же приведены переводы 
наиболее типичных сочетаний с этим словом. Таким образом, 
задача переводчика сводится к правильному определению 
значения слова. В сочетаниях «некоторая теория», «некоторые 
виды ... систем», «некоторые системы» слово некоторый имеет 
значение «какой-то», «точно не определенный», т.е. совпадает 
с третьим значением слова «определенный» и может быть пе
реведено посредством cierto: cierta teoría, ciertos tipos de 
sistemas, ciertos sistemas.

В сочетании же «мы ограничимся лишь рассмотрением 
некоторых вопросов» слово некоторый, совершенно очевидно, 
имеет значение «не все, но отдельные, какие-то» и должно 
быть переведено на испанский посредством alguno: algunas 
cuestiones.

13. Дедуктивная система знаний (терм, сочет.) — sistema 
de conocimientos deductivo.

14. Индуктивная система (терм, сочет.) — sistem a inductivo.
15. Открытая система (терм, сочет.) — sistem a abierto.
16. Закрытая система (терм, сочет.) — sistem a cerrado.
Все четыре приведенные выше терминологические сочета

ния относятся к числу весьма употребимых, особенно в ра
ботах, посвященных методологическим проблемам самых раз
нообразных отраслей знания. При этом следует заметить, что 
сочетания «открытая система» и «закрытая система» не явля
ются необычными и уже не могут рассматриваться как но
вации. Поэтому постановка их в кавычки, строго говоря, не 
оправдана. Однако поскольку эти кавычки явно экспрессивны 
и выражают определенное отношение автора к использова
нию терминов «открытый» и «закрытый», переводчик, разу
меется, должен сохранить их в испанском тексте.

17. Выяснение роли, выяснение задачи (тип. сочет.). Эк
вивалентные типические сочетания в испанском языке: escla-
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rificación del papel (del rol), esclarificación del propósito (de 
la tarea, etc.)

. Поскольку слово «выяснение» употреблено в тексте как 
nomen actionis, в переводе возможно использовать также си
нонимическую глагольную конструкцию:

a c l a r a r  e l  Ра Р е1 (е1  го1 )
el propósito (tarea, etc.)

18. Ограничиться (лишь) рассмотрением (тип. сочет.). Эк
вивалентные испанские типические сочетания:

analizar
Nos limitaremos examinar

(solamente) a considerar
observar

19. Привлекать материал (тип. сочет.). Эквивалентные ти
пические сочетания: traer a colación los m ateriales, hacer uso 
(empleo) de los m ateriales.

20. Естественнонаучные системы знаний (терм, сочет.) — 
sistemas de conocimientos de las ciencias naturales; sistemas 
de conocimientos propios de las ciencias naturales.
ДМ

I. (*). Одним из важнейших и до сих пор еще не решен
ных наукой вопросов является проблема становления чело
веческого общества. Говоря о нерешенности этой проблемы, 
мы, само собой разумеется, имеем в виду лишь конкретное 
ее решение. Принципиальное свое решение она давно уже 
получила в трудах классиков марксизма, создавших материа
листическое понимание истории и раскрывших роль произ
водства в жизни людей... Огромные успехи, достигнутые за 
последние десятилетия в области таких наук, как археоло
гия, этнография, антропология, дают теперь реальную воз
можность конкретизации общих принципиальных положений 
классиков марксизма по вопросу о становлении "общества. 
Став возможным, конкретное решение проблемы становления 
человеческого общества стало и необходимым. Необходимость 
его диктуется потребностями развития таких наук, как исто
рия первобытного общества, этнография, археология, антро
пология, философия, этика, психология и целого ряда других.

И. (*). Что же такое общество? На первый взгляд ка
жется, что общество — просто совокупность индивидов. Как 
писал Маркс, люди сами являются и актерами, и авторами 
своей всемирно-исторической драмы. Но состав индивидов 
меняется, а определенные формы социального взаимодейст
вия, общественные отношения остаются. Отсюда —• тезис, что 
общество состоит не из индивидов, а из совокупности отно
шений, в которых эти индивиды находятся друг к другу.
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Урок X X I

ТЕКСТ

Об объективных основах развития общества

('продолжение)

Разумеется, удовлетворение материальных потребностей 
является основой основ существования и развития челове
ческого общества, решающим условием и фактором, который 
определяет в конечном счете самую возможность развития 
всей совокупности элементов духовной культуры. Однако 
подлинно научный взгляд на природу и сущность человека 
приводит к необходимости рассмотрения человека как соци
ального существа, связанного с обществом, с окружающей 
его социальной средой органически бесконечным количеством 
связей, главными из которых являются производственные 
связи. Посредством этих необходимых связей человек прояв
ляет свою сущность, преобразуя себя и окружающую со
циальную среду, покоряет силы природы, созидает духовную 
культуру и «предметное тело» цивилизации. По мере того 
как человек овладевает этими необходимыми связями и со
знательно использует их в созидании социального прогресса, 
он все более начинает выступать как свободная личность. 
При этом степень освобождения человека зависит от степени 
осуществления им господства над условиями своего сущест
вования, своего бытия...

... Исходя из субъективно-идеалистического понимания 
общественных процессов, Ростоу считает, что основным по
будительным мотивом развития человеческого общества яв
ляются субъективные устремления людей. Он не только под
меняет объективные причины субъективными, но и эти субъ
ективные интересы людей истолковывает как интересы пра
вящей верхушки, «элиты», «людей, стоящих у власти». Та
ким образом, вся история развития человеческого общества 
по «теории» Ростоу есть, в конечном счете, не история тру
дящихся, производителей материальных благ, а история ко
ролей, знати, элиты, историческая летопись осуществления 
их желаний, капризов, намерений. Это является искажением 
движущих сил исторического развития.
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К О М М Е Н Т А Р И И

1. Разумеется. Словарные эквиваленты этого вводного сло
ва следующие: sin duda, claro está, naturalm ente, desde luego.

Однако надо заметить, что вводные слова типа «разуме
ется», в тех случаях, когда они находятся в начале предло
жения, синтаксически соотносимы с главным предложением 
в составе сложноподчиненного. Поэтому для перевода пред
почтительнее использовать глагольные эквиваленты, напри
мер, такие: se comprende, claro está, es evidente, es obvio.

2. Материальные потребности (терм, сочет.) — necesidades 
m ateriales.

3. Удовлетворение потребностей (терм, и тип. сочет.) — 
satisfacción de las necesidades.

4. Основа основ (тип. сочет.). На испанский язык это 
сочетание возможно перевести посредством el principio fun
dam ental, la base esencial. Можно подобрать и другие, се
мантически эквивалентные сочетания, el principio de los 
principios; el fundam ento de los fundamentos.

5. Решающее условие (тип. сочет.) — condición decisiva.
6. В конечном счете (тип. сочет.). К  словарным эквива

лентам этого сочетания (см. НТ) следует добавить также en 
últim o caso, хорошо согласующееся как в семантическом, так 
и в жанрово-стилистическом отношении с контекстом.

7. Подлинно научный (тип. сочет.) — auténticam ente cien
tífico. Ср. такж е перевод сочетаний:

подлинно марксистский — auténticam ente m arxista
подлинно революционный — auténticam ente revolucionario
8. Сущность человека, природа человека (тип. сочет.)

la esencia
la naturaleza del ser humano
la índole

Обратите внимание, что когда слово «человек» употреб
ляется в качестве термина, как в рассматриваемом случае, 
оно чаще всего переводится сочетанием el ser humano, хотя 
его можно перевести и как el hombre.

9. Приводить к необходимости+инф./отглаг. сущ. род. п. 
(тип. констр.). Эквивалентные испанские типические конструк
ции: o b lig a r/fo rza r/+ a+ in fin itiv o ; poner en la obligación 
d e+ in fin itiv o ; hacer-fin fin itivo .

10. Социальное существо (терм, сочет .)—c r ia tu ra  social.
11. Окружающая социальная среда (терм, сочет.) — medio 

social circundante.
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12. Производственные связи (терм, сочет.) — los vínculos 
de producción.

13. Проявить сущность (тип. сочет.) — poner de manifiesto 
la esencia, revelar la esencia.

14. «Предметное тело» цивилизации — “el cuerpo m ate
ria l” de la civilización.

15. По мере того, как. Этому союзному выражению в ис
панском языке соответствуют: a m edida que и en la m edida en 
que. Следует иметь в виду, что второе сочетание более строго 
выражает значение соразмерности действий, называемых в 
главном и придаточном предложениях.

16. Овладевать. В рассматриваемом контексте слово «ов
ладевать» употреблено в значении «подчинить себе, возобла
дать, получить господство». Этому значению слова «овладеть» 
в испанском языке соответствуют: hacerse dueño, adueñarse, 
dominar.

17. Свободная личность (терм, сочет.) — personalidad libre.
18. Степень осуществления (тип. сочет.). Слово «осущест

вление» в этом сочетании может быть передано как посредст
вом cum plim iento, так и посредством realización: la m edida 
(el grado) de la realización (del cum plim iento).

19. Господство над условиями (тип. сочет.). Здесь слово 
«господство» употреблено в том же лексическом значении, 
что и слово «овладевать». Его следует перевести посредством 
dominio sobre las condiciones.

20. Господство (человека) над условиями своего сущест
вования, своего бытия. Перевод этого отрывка представляет 
большой интерес. Действительно, как перевести на испанский 
язык «существование» и «бытие», употребленные рядом, если 
им соответствует один и тот же словарный эквивалент —■ 
existencia? Ключ к решению этого вопроса лежит не в испан
ском языке, а в русском тексте. Являются ли слова «сущест
вование» и «бытие» полными семантическими синонимами в 
тексте? Ведь повторение семантически тождественных слов 
или даже одного и того же слова — явление совсем нередкое. 
Однако, являясь экспрессивным приемом, такое повторение 
используется, главным образом, в художественной литерату
ре. В нашем же тексте повторение, совершенно очевидно, не 
связано ни с какой экспрессивностью. Единственное, чем оно 
может быть обусловлено и объяснено —- это семантической 
нетождественностью, тем, что в близких по значению словах 
актуализируются именно дифференцирующие семы. Теперь 
необходимо решить следующий вопрос: чем различаются зна
чения употребленных в тексте слов «существование» и «бы
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тие»? Поскольку слово «бытие» представляет собою специаль
ный философский термин, можно предположить, что оно об
ладает более глубоким семантическим интенсионалом и более 
узким семантическим экстенсионалом, чем слово «существо
вание». В частности, в тексте слово «бытие» означает не во
обще всякое существование человека, но лишь определенный 
и наиболее существенный его аспект. Таким наиболее сущест
венным аспектом существования для человека — «обществен
ного животного» — является его существование в обществе, 
его общественное существование или, выражаясь терминоло
гически, его «социальное бытие». Таким образом, понятие 
«существование вообще» сопоставляется с понятием «социаль
ного бытия». А это сопоставление, в свою очередь, заставляет 
предположить, что слово «существование» семантически ак
туализируется в тексте уже не как «существование вообще», 
всякий вид существования, но именно как биологическое, 
не социальное существование. Следовательно, имеет место 
п р о т и в о п о с т а в л е н и е  двух взаимодополняющих по
нятий: биологическое существование и социальное бытие. 
Условия биологического существования и условия социаль
ного бытия покрывают, в совокупности, все основные аспекты 
человеческого существования.

Обращение к более широкому контексту статьи подтверж
дает, что мысль автора развивается именно по такой схеме: 
материальные потребности — основа основ существования; но 
это еще не раскрывает «всю природу и сущность человека»: 
подлинно научный взгляд на природу и сущность человека 
предполагает такж е рассмотрение человека, как социального 
существа. Овладевая окружающей средой, человек изменяет 
и материальные условия своего существования и «окружаю
щую социальную  среду», т.е. «условия своего существования» 
и «условия своего бытия».

Можно спросить, почему автор статьи сам не эксплициро
вал понятия «существование» и «бытие»? Полная эксплика
ция всех употребляемых в тексте понятий не является необ
ходимой: вся логико-семантическая структура текста, если 
он в н у т р е н н е  логичен и последователен, обладает ми
нимально-необходимой семантической полнотой, приводит к 
е д и н с т в е н н о й  актуализации слов и позволяет избе
жать двусмысленности, не утратив лаконизма. Задача же 
переводчика как раз в том и состоит, чтобы определить имен
но эту единственную актуализацию.

21. Побудительный мотив (тип. сочет.) — el impulso mo
tor.
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22. Правящая верхушка (тип. сочет.) — dirigentes de go
bierno.

23. Элита. Русско-испанский словарь НТ рассматривает 
только специальное терминологическое значение этого слова 
(лучшие, отборные экземпляры растений или животных, обес
печивающие наиболее богатое воспроизводство), но не рас
сматривает значение «избранное, высшее общество», в кото
ром это слово часто употребляется в общественно-политиче
ской литературе. Испанским эквивалентом такого употребле
ния является élite.

24. Люди, стоящие у власти (тип. сочет.). Д ля  перевода 
могут быть использованы следующие сочетания:

los hombres que está(n) en el poder
la gente que se encuentra(n) en el poder

25. Производитель материальных благ (терм, сочет.) — 
productor de los bienes m ateriales.

ДМ
I. (*) ...Скачок — это и есть качественное (а значит, ко

ренное) изменение, совершающееся в процессе развития, это 
и есть переход от одного качества к другому. Другого содер
жания нет в понятии скачка, и если пытаться придать ему 
иной смысл, то могут возникнуть недоразумения, как это 
уже не раз случалось в истории общественно-политической, 
философской и естественно-научной мысли.

II. (*). Когда мы говорим, что законы развития общества 
существуют независимо от сознания и воли людей, мы выра
жаем этим объективность данных законов, т.е. что они, как 
и все другие законы материального мира, существуют неза
висимо от того, познаны они людьми или нет. Если закон 
познан, направление творчества может совпасть с направле
нием действия закона, если он не познан, он реализуется в 
процессе столкновения разноречивых, в том числе и антаго
нистических, усилий разных групп людей. В своей деятель
ности и борьбе люди опираются на экономические законы, 
на экономические стороны того или иного закона... Важно 
подчеркнуть факт возрастания роли народных масс в досо
циалистическую эпоху всемирной истории.

III (*). М ексиканская революция 1910— 1917 гг. была 
борьбой народных масс страны против феодальной верхушки 
и связанного с ней иностранного капитала. Это была бурж у
азно-демократическая, антифеодальная и одновременно анти
империалистическая революция.
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Главной движущей силой революции, которая и придала 
ей подлинный размах, было крестьянство. В революции при
няли такж е участие рабочий класс, мелкая городская бур
жуазия, определенная часть национальной буржуазии.

Как уже сказано, крестьянство, не имевшее в ту пору 
гегемона в лице пролетариата, не могло одержать победы.

Добившись значительных военных успехов, оно не за 
крепило их созданием собственного революционного прави
тельства. Незначительность роли рабочего класса в мекси
канской революции обусловила торжество национальной бур
жуазии и либеральных помещиков.



Урок X X I I

Общий закон и конкретная закономерность 
исторического процесса

История, как учит марксизм-ленинизм, есть причинно 
обусловленное, закономерное развитие человеческого общест
ва. Повторяемость определенных связей в истории, проявляю
щихся всякий раз в иной форме, но имеющих общую сущ
ность, позволяет обнаруживать за бесконечным многообразием 
как закономерность, так и единство всемирно-исторического 
процесса. История развивается в рамках определенных зако
номерностей. Но что же понимать под этим? Есть ли истори
ческая закономерность простой аналог закона природы? От
вет на этот вопрос может быть только отрицательным: зако
номерности природы, заключенные в самой материи, предпо
лагают неотвратимость и строгую повторяемость; явления 
природы обнаруживают всеобщую связь и взаимообусловлен
ность. Знание законов природы позволяет предвидеть их 
действие, преобразовывать природу, осуществлять экспери
мент, воспроизводить то или иное явление в лабораторных 
условиях. Поскольку мы считаем возможным говорить о за 
кономерностях общественной жизни, то и в ней предполага
ются регулярность и взаимосвязь. Но закономерности исто
рии не могут существовать вне людей — творцов и участни
ков исторического процесса. Поэтому, признавая объектив
ность общественно-исторической закономерности, не следует 
ограничиваться лишь таким признанием, необходимо и со
знавать особый характер этой закономерности, обусловлен
ной тем, что она осуществляется через людей и людьми.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Общий закон (тип. сочет.). В этом сочетании, как пока
зывает содержательный анализ текста, слово «общий» имеет 
значение «касающийся основ, принципов, представляющий 
обобщение», следовательно, оно должно быть переведено по
средством: la ley general.

2. Закономерность (терм.). Слово «закономерность», весь
ма употребительное в русской научной литературе, не имеет

ТЕКСТ
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точного лексического эквивалента в испанском языке и пе
ревод его связан со значительными трудностями. Русско- 
испанский словарь НТ приводит следующие эквиваленты для 
этого слова: conformidad con la ley; regularidad; normalidad 
(правильность), что соответствует обычному определению зн а
чения слова «закономерность» в толковых словарях рус
ского языка (например, У: «соответствие с законом, последо
вательное проявление действия какого-н. закона. Закономер
ность явлений  х). Однако это описание далеко не исчерпы
вает семантических потенций слова «закономерность». И дело 
здесь не просто в особенностях текстовой (речевой) актуали
зации — в этом отношении слово «закономерность» ведет себя 
так же, как и все остальные слова. Дело в том, что в специ
альной литературе, особенно посвященной вопросам методо
логии науки, слово «закономерность» часто употребляется как 
термин, в который различные авторы вкладывают различное 
содержание. Перечислить все различные толкования этого 
термина нелегко, да в этом и нет необходимости. Важно 
только заметить, что переводчик должен с большим внима
нием относиться к проблеме смысловой интерпретации слова 
«закономерность», употребляемого в качестве специального 
термина: ведь мало сказать, что различные содержательные 
интерпретации определяют и различные способы перевода 
этого слова — они обычно образуют центральное понятие 
целой логической конструкции, поэтому любая неточность, 
недостаточная смысловая адекватность в переводе могут при
вести к затемнению или искажению всей авторской концеп
ции. В качестве примеров различной смысловой интерпрета
ции термина «закономерность» достаточно рассмотреть два 
крайних случая.

П е р в ы й  случай. Понятие закономерности противопо
ставляется понятию закона, как более общее более частному, 
родовое — видовому.

В испанском языке эта сема обобщенности, совокупности 
может быть передана посредством формы множественного 
числа, ибо категория множественности в испанском языке, 
как уже отмечалось, часто выступает как способ семанти
ческой генерализации. Таким образом, слово «закономер
ность», употребленное в таком значении, может быть переве
дено как las leyes, а типичное для данной концепции утверж
дение — Закон есть частное проявление закономерности — 
может быть переведено следующим образом: La ley es una

1 Заметим, что словарь У не приводит значения «правильность», 
переведенного в словаре НТ посредством norm alidad.
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m anifestación particu lar de la regularidad de las leyes; la ley 
es una m anifestación particu lar del fenómeno de la regulari
dad de las leyes.

В т о р о й  случай. Понятие закономерности противопо
ставляется понятию закона как конкретное абстрактному, 
как проявление сущности. В зависимости от различных кон
текстуальных условий слово «закономерность», употреблен
ное в таком значении, может переводиться либо как la ley, 
либо как regularidad, norm alidad, либо как la manifestación 
de la ley.

Ясно, что рассмотренные случаи не покрывают всех смыс
ловых интерпретаций слова «закономерность». Не покрывают 
они и употребления этого слова в нашем тексте, где термин 
«закономерность», лексико-смысловая интерпретация кото
рого как раз и составляет предмет статьи, противопостав
ляется понятию закона и как явление общественно-исто
рическое явлению естественному (закономерности всемирно- 
исторического процесса и законы природы, имеющие разный 
характер, разную форму и сферу проявления), и как 
общее — частному, родовое — видовому (общие закономер
ности всемирно-исторического процесса и конкретные соци
ологические законы, в которых они проявляются). По
нятно, что в испанском языке невозможно подобрать единый 
лексический эквивалент, покрывающий все эти различные 
значения термина «закономерность». 1 Но тот факт, что статья 
посвящена детальному описанию значения термина «законо
мерность» существенно облегчает задачу переводчика. Он 
может выбрать в качестве основного эквивалента один из 
частичных эквивалентов, например, las leyes и сосредоточить 
свое внимание на том, чтобы все интерпретации этого термина 
были переданы в переводе со скрупулезной точностью.

Интересно отметить, что в приведенном отрывке слово 
«закономерность» употребляется 11 раз, как терминологи
чески, так и не терминологически, т.е. в значениях, которые 
плохо согласуются с интерпретированными значениями этого 
термина. Приведем все случаи употребления слова «законо
мерность»: 1) конкретная закономерность в истории, 2) зак о 
номерность всемирно-исторического процесса, 3) определен
ные закономерности (истории), 4) историческая закономер
ность, 5) закономерности природы, 6) закономерности общест

1 Заметим, кстати, что и в русском тексте термин явно «перегру
жен» семантически. Возможно вместо одного термина удобнее было бы 
использовать два.
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венной жизни, 7) закономерности истории, 8) историческая 
закономерность, 9) (историческая) закономерность, 10) ис
торическая закономерность, 11) историческая закономер
ность.

Тем не менее для перевода всех этих сочетаний и в слу
чаях, когда «закономерность» обозначает общие законы при
роды и общие законы общества, и в тех случаях, когда это 
слово употреблено в более общем значении— 1, 2, 4, 8, 9, 
10, 11 — и когда оно употреблено в более частном значении: 
законы, в которых манифестируется общая закономерность — 
3, 6, 7 — может быть использован один и тот же эквивалент 
— las leyes. При этом следует отметить, что в испанском пе
реводе нейтрализуется такой семантический дифференциатор 
как категория числа («закономерность» — «закономерности»). 
Переводчику необходимо следить, чтобы эта потеря компен
сировалась в контексте.

3. Закономерное развитие (тип. сочет.). Приводимый сло
варем Н Т эквивалент (desarrollo normal) соответствует од
ному из возможных значений этого сочетания (обычное раз
витие, без резких отклонений, правильное). Однако в тексте 
сочетание «закономерное развитие» употреблено в другом 
значении, а именно: развитие, осуществляющееся согласно 
закономерности, развитие, в котором проявляется, реализу
ется закономерность. При переводе могут быть использованы 
следующие испанские типические сочетания: desarrollo sujeto 
a leyes; desarrollo conforme a leyes; desarrollo de acuerdo a 
leyes.

4. Причинно обусловленный (тип. сочет.). Рассматривае
мое сочетание является реализацией типической лексико
грамматической конструкции обусловленный+наречие. Син. 
констр.: обусловленный+тв. п. существ. Ср.: контекстуально 
обусловленный, исторически обусловленный; обусловленный 
контекстом, обусловленный историей.

В составе рассматриваемых конструкций слово «обуслов
ленный» имеет значение «детерминированный, определенный 
(чем)». Соответственно синонимичными таким конструкциям 
будут многочисленные свободные сочетания с этими словами, 
например: определенный факторами контекста, определен
ный/детерминированный историческими условиями/фактора
ми/обстоятельствами/причинами и т.п. Эквивалентная испан
ская конструкция: determ inado po r+ su stan tiv o .

Разумеется, как и в русском языке, могут быть использо
ваны и свободные сочетания. Таким образом, приведенные 
выше примеры могут быть переведены следующим образом:
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determ inado por los factores del contexto; determ inado por 
los (las) factores/condiciones/circunstancias/causas históricos 
(-as).

5. Общая сущность (тип. сочет.)- Разные значения этого 
сочетания определяются разными значениями слова «общий». 
В рассматриваемом случае слово общий имеет значение «свой
ственный не одному, а многим или всем» (сущность, свойст
венная в с е м  повторяемым связям в истории). Соответст
венно, сочетание следует перевести как la esencia común.

6. Обнаруживать за многообразием закономерность. З а 
метьте, что при переводе таких конструкций помимо предлож
ного сочетания detrás de можно использовать такж е пред
ложное сочетание a través de.

7. Всемирно-исторический процесс (терм, сочет.) — proceso 
histórico m undial.

8. Понимать(ся) под+тв. п. сущ. (тип. констр.). Кон
струкция свойственна научной речи и относится к числу вы
сокоупотребительных. Ср.: «Под материальностью движения 
марксистская философия понимает неразрывную связь дви
жения с материей»; ср. также эту же конструкцию с сино
нимическим опорным словом «подразумевать(ся)»: «Под эле
ментами мы будем подразумевать любые явления, процес
сы». Эквивалентные испанские конструкции: entender(se)/sob- 
reentender(se) p o r+ su stan tiv o . Ср. перевод приведенных выше 
фраз: La filosofía m arxista entiende por m ovim iento m ateria
lista el vinculo indisoluble entre el m ovim iento y la m ateria. 
Por elementos sobreentenderemos cualquier tipo de fenómenos, 
de procesos.

Обратите такж е внимание на перевод построенного по той 
же модели, что и рассматриваемая конструкция, устойчивого 
сочетания Что вы под этим понимаете?, свойственного 
разговорной русской речи: ¿Qué quiere decir Vd. con esto?

9. Ответ может быть только отрицательным. В русском 
языке в предикативной конструкции такого типа ограничи
тельная частица «только» стоит не перед глаголом, но перед 
предикативом. Порядок следования эквивалентной испанской 
частицы sólo более свободный: она может употребляться как 
перед предикативом (в случае именного сказуемого), так и 
перед глаголом.

10. Закономерности природы, заключенные в самой мате
рии. В этом контексте причастие «заключенные» не означает 
м е с т о н а х о ж д е н и е  закономерностей природы. Оно 
имеет здесь значение, которое легче всего определить через 
синонимы, способные заместить слово «заключенные» в рас
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сматриваемом контексте: «свойственный, присущий, харак
терный для» и т.п. При переводе подобных окказионально 
употребленных слов переводчик, естественно, ориентируется 
не столько на словарные эквиваленты данного слова, сколько 
на всю совокупность средств передачи соответствующего сино
нимического ряда.

11. Неотвратимость. Это слово в русско-испанских слова
рях интерпретируется по-разному: inm inencia (НТ), ineludi- 
bi 1 i dad, inev itab ilidad  (Я)- Рассмотрим эти интерпретации. 
Проанализируем значение слова inm inencia по толковым сло
варям испанского языка:
С: Inm inencia: Calidad de inm inente.

Inm inente: Que amenaza o está para suceder m uy pronto. 
L: Inm inente: Que am enaza. U na m ina inm inente.

Как видим, в значении слова inm inencia выделяются две 
основные семы: сема угрозы (amenaza) и сема близости (pro
xim idad). Это находит отражение и в построении синоними
ческих рядов, а именно:
A: Inm inente: próximo, inm ediato, cercano, perentorio, apre

m iante, inaplazable, imperioso, amenazador.
Русское слово «неотвратимость», которое само по себе 

значит «то, что обязательно должно произойти; то, чего нельзя 
избежать», не включает в свой состав сему угрозы. Однако 
синтагматические (контекстуальные) связи этого слова высоко 
типизированы, при этом сема угрозы, как правило, находится 
в расширенном семантическом поле слова «неотвратимость» 
(например, «неотвратимость наказания», «неотвратимость раз
облачения», «неотвратимость поражения», т.е. неотвратимая 
угроза наказания, разоблачения, поражения). Но будучи 
высокотипизированными, эти связи являются связями кон
текстуальными, поэтому они не могут учитываться при опре
делении постоянного лексического эквивалента слова «не
отвратимость». Это подтверждается и на примере рассматри
ваемого текста, где в семантическом окружении слова «не
отвратимость» отсутствует сема угрозы. Что касается семы 
близости, она содержится не только в семантическом составе 
слова «неотвратимость», но и в семантическом составе его 
типизированного окружения.

Таким образом, значения слов «неотвратимость» и inm i
nencia совпадают лишь частично и только при определенном 
способе речевой актуализации этих слов. Отсюда следует, 
что слово inm inencia не может трактоваться как единствен
ный словарный эквивалент слова «неотвратимость», что оно 
лишь в некоторых, строго определенных случаях может ис
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пользоваться для перевода слова «неотвратимость» (на пра
вах частичного и довольно неточного эквивалента). Слова 
inevitabilidad и ineludibilidad являются, напротив, достаточ
но адекватными эквивалентами слова «неотвратимость» 1. 
(Ср. также X III , 24). Частные семантические различия между 
ними либо несущественны, либо легко подвергаются контек
стуальной семантической коррекции в переводе.

12. В лабораторных условиях (тип. сочет.). Это сочетание 
лучше перевести с лексическим сокращением: en el laboratorio.

13. Общественная жизнь (терм, сочет.) — vida social. З а 
метьте, что часто употребляемое в испаноязычной прессе на
звание газетного раздела “Vida Social” выступает в другом 
значении, а именно «светская жизнь».

14. Закономерности истории не могут существовать вне 
людей. При переводе этой фразы предложно-именное сочетание 
«вне людей» естественно передать посредством fuera de los 
seres humanos.

Однако более внимательный смысловой анализ наводит 
на мысль, что автор отрицает не столько возможность суще
ствования закономерностей истории в н е  людей (т.е. об
особленно от них, абсолютизированно), сколько вообще воз
можность существования закономерностей истории б е з  лю
дей. Если переводчик понимает текст именно таким образом, 
ему необходимо использовать сочетание sin seres hum anos.

15. Объективность общественно-исторической закономер
ности (терм, сочет.) — la objetiv idad de las leyes histórico- 
sociales.

16. Закономерность осуществляется через людей и людьми.
Это сочетание предпочтительно перевести следующим обра
зом: Las leyes se cum plen a través de los seres humanos y por 
medio de ellos.

ДМ
(*). Каждая формация проходит несколько закономерных 

стадий своего развития: период зарождения и становления; 
период расцвета; период упадка, когда в недрах старого строя

i Ср. С: Ineludible. Que no se puede eludir; Eludir. Ev itar  la dif i
cultad; evadirse de ella con algún artificio...  Inevitable. 
Que no se puede evitar; necesario, fatal.

L: Ineludible. Que no se puede eludir; Inevitable. Dícese de 
aquello que no se puede evitar; peligro inevitable.

A: Ineludible. — Inevitable, ineluctable, fatal,  forzoso, im
perioso, .obligatorio, inexcusable, imprescindible, absoluto, 
indeclinable, preciso, necesario, irremediable, infalible.
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зарождаются новые явления, разлагающие его и в конечном 
итоге приводящие к победе новой формации. Таким образом, 
при изучении истории каждой формации важной задачей 
историка является раскрытие борьбы старого и нового, про
грессивных и реакционных явлений.

История общества в целом представляет собой прогрес
сивный процесс смены общественно-экономических формаций. 
При изучении смены общественно-эконоимческих формаций в 
истории нашей страны, как и в истории любой страны, не
обходимо иметь в виду закон соответствия производственных 
отношений характеру и уровню производительных сил. Про
грессивное развитие формации продолжается до тех пор, 
пока производственные отношения дают простор росту про
изводительных сил. Когда же производственные отношения 
из двигателя производительных сил превращаются в их тор
моз, в преграду для их поступательного роста, тогда неиз
бежной становится гибель формации.

...Производственные отношения составляют базис (эконо
мический строй) общества, которому соответствует определен
ная надстройка (политические, правовые, религиозные, фило
софские, художественные и другие взгляды общества и поли
тические и другие учреждения). Придавая определяющее 
значение способу производства материальных благ в истори
ческом процессе, марксистско-ленинская историческая наука 
уделяет должное внимание и изучению роли надстройки, в 
частности, как силы, активно участвующей в развитии ба
зиса...

В основе марксистского понимания истории лежит учение 
об общественно-экономических формациях. В свете этого уче
ния марксистско-ленинская историческая наука стремится 
понять многообразие политических форм, пестроту местных 
и этнических особенностей общественного развития на про
тяжении тысячелетий, сложность одновременного сущест
вования обществ с разным уровнем развития.



Урок X X I I I

Общий закон и конкретная закономерность 
исторического процесса

( продолжение)

Очевидно, история нуждается в конкретном объяснении 
происходящего, и простая ссылка на социологические законы 
вопроса не решает. Тут-то и возникает необходимость поня
тия конкретной исторической закономерности. Если социоло
гические законы объясняют исторический процесс в целом 
и могут быть обнаружены только при рассмотрении истори
ческих эпох и больших периодов как общие тенденции разви
тия, то конкретная закономерность истории проявляется на 
протяжении ограниченных отрезков времени, в конкретной 
обстановке, и формируется она на основе совокупности всех 
причинных связей общественного развития в данном обществе 
и в данный момент. При учете действия конкретной законо
мерности приходится считаться не только с ведущей тенден
цией развития, которая выражает общие законы социального 
прогресса, но и со всем богатством реального содержания 
общественной жизни, противоборствующими тенденциями, ак
тивностью людей, их волей и сознательностью — всеми фак
торами исторического процесса...

ТЕКСТ

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Объяснение происходящего (тип. сочет.). При переводе 
этого сочетания следует обратить внимание на следующую 
вещь. Русское действительное причастие является высокоэф
фективным средством субстантивации производящего глагола. 
Каждое действительное причастие является потенциальным 
существительным. Сама субстантивация осуществляется чрез
вычайно простым синтаксическим способом: причастие упо
требляется «самостоятельно», т.е. без определяемого сущест
вительного — и это уже переводит его в другой семантиче
ский разряд, меняя набор коэффициентных семантических 
значений. Субстантивация причастий — явление, широко рас
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пространенное в книжной речи. В испанском языке, где от
сутствует категория действительных причастий, нет, соответ
ственно, и такого способа субстантивации. Однако в испан
ском языке существует конструкция, позволяющая передать 
значение русских субстантивированных причастий действи
тельного залога: lo que+ verbo . С точки зрения коэффициент
ных семантических значений конструкция lo q ue+ verbo  
должна быть признана эквивалентной «самостоятельно» упо
требляемым формам русских действительных причастий. Т а
ким образом, сочетание «объяснение происходящего» может 
быть переведено посредством:

sucede
explicación de lo que ocurre

pasa

2. Тут-то и возникает необходимость. В этой фразе ин
версия и частицы используются для логико-экспрессивного 
выделения обстоятельства «тут». Ср. другие возможные спо
собы выделения этого обстоятельства: «именно тут/как раз 
тут...» В переводе необходимо передать это подчеркивание 
либо лексически (es propiam ente aquí), либо используя вы
делительные конструкции es+выделяемое слово+ q u e , выде
ляемое слово+es-)- donde...

3. Возникает необходимость понятия закономерности. Вхо
дящее в эту фразу сочетание «необходимость понятия» хоро
шо иллюстрирует распространенное в современной русской 
речи явление семантической конденсации. Более полно смысл 
сочетания следовало бы выразить следующим образом: необ
ходимость введения/использования понятия; необходимость 
ввести/использовать понятие. Семантическая конденсация воз
можна и в испанском языке. Соответственно, возможно упо
требить в переводе сочетание necesidad del concepto. Однако 
с точки зрения норм испанской речи более предпочтительными 
являются развернутые, неконденсированные конструкции. 
Таким образом, переводчик может рассмотреть и различные 
варианты экспликативного перевода данного русского соче
тания.

4. При. Обратите внимание, что в сочетаниях «при рас
смотрении», «при учете» при употребляется для присоедине
ния сопутствующего обстоятельства, условия, во время кото
рого или в момент наличия которого совершается действие. 
Таким образом «при» выражает здесь коэффициентные зна
чения, аналогичные коэффициентным значениям деепричастия

1 5 -4 2 225



несовершенного вида. Такой семантический состав «при» опре
деляет и способы перевода. 1 Ср. такж е VI, 15; X, 41; XI, 5.

5. На протяжении+род. п. сущ. (тип. констр.). К сло
варным эквивалентам этой временной конструкции можно 
добавить следующие:

6. Причинные связи (терм, сочет.) — relaciones de causa.
7. При учете действия конкретной закономерности... Пред

ложения, начинающиеся этими словами, обладают сложной 
синтаксической структурой. При переводе возможно приме
нить некоторые приемы структурного упрощения: либо рас
членить предложение на несколько синтаксически самостоя
тельных частей, либо прибегнуть к синтаксическому парал
лелизму, повторив несколько раз перегруженный многочис
ленными связями глагол-сказуемое.

8. Противоборствующие тенденции (тип. сочет.) — tenden
cias contradictorias en pugna.

9. Сознательность. Это слово, весьма употребительное в 
русском языке, особенно в общественно-политической и фи
лософской литературе, представляет большие трудности для 
перевода, поскольку в испанском языке для него не имеется 
лексического эквивалента. Словарь НТ не оказывает помощи 
в решении проблемы: предлагаемая им разработка слова 
«сознательность» не является удовлетворительной. Действи
тельно, словарь предлагает следующие эквиваленты: I. con
ciencia. 2. (намерение) prem editación, intención preconcebible. 
Однако conciencia (сознание) не покрывает значения слова 
«сознательность»; еще меньше подходят для перевода слова 
«сознательность» prem editación и intención preconcebible. Д е 
ло в том, что значение преднамеренности может выражаться 
русским прилагательным «сознательный» (например, созна
тельная — т.е. не случайная, преднамеренная — ошибка; со
знательное — т.е. намеренное, умышленное — нарушение пра
вил). Соответственно, при переводе могут быть употреблены 
и приведенные выше эквиваленты (error prem editado; preme
d itada violación de las reglas). Но соотносимое с прилагатель
ным «сознательный» абстрактное существительное «сознатель

1 Полная система различных способов перевода деепричастий рас
сматривается в статье: Ю. В. В а н н и к о в ,  М.  В и н ь я р с к и .
Перевод русских деепричастий на испанский язык. Труды УДН  им. 
П. Лумумбы, т. X X II ,  М., 1967.

en el transcurso 
en el correr 
en el curso
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ность» уже не имеет значения «преднамеренность». Таким 
образом, необходимо прибегнуть к описательному, эксплика- 
тивному переводу слова «сознательность». В рассматриваемом 
тексте, где речь идет о том, что общественная закономерность 
определяется не только общей тенденцией, но и такими фак
торами, как активность (т.е. деятельность) людей и их со
знательность, слово «сознательность» можно было бы пере
дать такими эквивалентами как voluntad у conciencia, или 
conciencia у responsabilidad, или даже voluntad, conciencia 
у responsabilidad.

Важно отметить, что значение, свойственное русскому 
слову «сознательность», в испанском языке несколько легче 
выразить не как субстантивное, но как атрибутивное: de 
carácter consciente, el ser consciente, ac tiv idad  consciente. 
Применение такого перевода связано, разумеется, с сущест
венной перестройкой синтаксической структуры предложения.

ДМ

I. (*) Оценка учений прошлого предполагает соотнесение 
их с современными представлениями, без чего было бы не
возможно установить их место в историческом процессе на
копления знаний и степень их относительной научной цен
ности. Однако исторических деятелей и их учения следует 
оценивать не потому, что они не дали с точки зрения нашего 
уровня знаний в данной области, а потому, что они выдви
нули нового в сравнении со своими предшественниками и 
современниками и какое распространение и общественное зна
чение имели в свое время.

II. (*) В трудах Радищева можно выделить три основные 
политические проблемы, поставленные им. Первая и основная — 
описание и анализ русских общественных отношений, крити
ка абсолютизма. Вторая — поиски выхода, путей и средств 
освобождения крестьян, обоснование народной революции. И 
третья — построение общества, удовлетворяющего потребности 
трудящихся.

III. (*) Проблемы социологии в трудах Герцена занимают 
довольно значительное место. Он многократно в различной 
связи обращался к вопросам закономерностей и движущих сил 
общественного развития, классов и классовой борьбы, государст
ва, социального переворота и его причин. Решение этого вопроса 
необходимо было для анализа происходящих событий, для 
того, чтобы выяснить исторические перспективы стран Запад
ной Европы и главным образом России.
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IV. (*) Добролюбов выдвигал перед исторической наукой 
требование изучать человеческое общество как совокупный, 
внутренне связанный процесс, подчиненный объективной за
кономерности. Сущность исторического процесса он видел в 
движении общества к освобождению от социального гнета, к 
созданию такого строя, в котором не будет ни рабов, ни 
господ, а будет лишь трудящийся народ.

V. (*) История общества — это история жизни народа и 
его борьбы за освобождение. Тот, кто не принимает во вни
мание этого факта, не может претендовать на научное зна
ние истории человечества и на верное понимание современ
ных задач.



Урок X X I V

ТЕКСТ

О действии и использовании экономических законов 
коммунистической формации

Выработка единой воли класса (народа) осуществляется 
авангардом, втягивающим все более и более широкие массы 
вплоть до поголовного вовлечения всех тружеников в об
суждение вопросов совместного хозяйствования, в обсужде
ние необходимости тех или иных мероприятий в результате 
сознательного принятия общих решений. Ш ирокое обсужде
ние всех вопросов проводится в многообразных формах. Это 
собрания первичных общественных организаций, собрания 
трудовых коллективов, разнообразные совещания деятелей 
науки и производства, пленумы, конференции, активы и 
съезды, завершаемые съездами партии и сессиями Верховного 
Совета страны. Это и печать, разъясняю щ ая массам смысл 
вопросов и предлагаемых путей их решений.

Массы, обобщая свой огромный опыт, предрешают общие 
решения и готовятся к их осуществлению. Ответственные 
выборные их органы (съезды) принимают на этой основе 
соответствующие решения, которые и представляют выраже
ние единой воли народа. «Таким путем мы развиваем созна
ние, — говорил В. И. Ленин, — именно таким путем мы вы
рабатываем общие решения и выковываем общую волю».

Но пока не развито сознание масс, пока не выкована их 
общая воля, их общее желание, нельзя принимать противо
речащие уровню их развития решения, обязывающие массы 
претворять их в жизнь. М ероприятия, которые хотя и со
ответствуют. теоретическим положениям, но необходимость 
свершения которых еще не осознана массами, не смогут 
получить своей существенной реализации. Намечая меро
приятия, надо быть уверенным, что массы убеждены в их 
необходимости, в соответствии их общим интересам.
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К О М М Е Н Т А Р И И

1. Поголовное вовлечение (тип. сочет.). Русско-испанский 
словарь Н Т переводит слово «поголовный» (в значении «все
общий») посредством general. Однако ясно, что в различных 
сочетаниях это слово может переводиться и по-другому. Н а
пример, в рассматриваемом сочетании оно может быть пере
дано как de todos — to tal: integración de todos (general), 
to ta l. Ср. такж е перевод следующих типичных сочетаний:

поголовный опрос — interrogatorio general (a todos)
, поголовное уничтожение — destrucción to ta l (general) (de 

todos — de todo)
поголовное увлечение — entusiasm o general (de todos).
2. Общие решения. Общее желание. Общие интересы (тип. 

сочет.). При переводе этих сочетаний переводчику предстоит, 
исходя из общей интерпретации текста, решить, употребля
ется ли слово общий в каждом отдельном случае в значении 
«коллективный, совместный», «свойственный всем» (т.е. co
mún) или со значением «касающийся основ, принципов, пред
ставляющий обобщение» (т.е. general). Во всех ли случаях 
текст обладает достаточной семантической определенностью 
для однозначного ответа на этот вопрос? Ср. такж е X X II, 5.

3. Необходимость мероприятий (тип. сочет.). При пере
воде этого сочетания необходимо обратить внимание на то, 
что оно является семантически конденсированным (см. X X III, 
3).

4. Деятель. В испанском языке нет лексического эквива
лента для этого слова, поэтому оно переводится описательно. 
В различных сочетаниях используются различные слова — 
hombres, personalidades, representantes, ac tiv istas (neologis
mo). Д л я  перевода типических сочетаний «деятели науки, 
деятели производства» могут быть использованы слова hom
bres, representantes.

5. Завершать. Помимо словарных эквивалентов это слово 
может быть передано посредством coronar. Такой перевод 
особенно подходит для рассматриваемого случая.

6. Пути решения (тип. сочет.)

caminos }  +  de solución (de resolución)

7. Выковывать. При расширенном экстенсионале это сло
во значит: «создать что-н., выработать (крепкое, устойчивое, 
определенное)» (ср. У). В зависимости от того, насколько ак
туализирована в тексте экспрессивная сторона слова «выко
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вывать», оно может быть переведено посредством crear, for
mar, desarrollar, establecer, forjar (в испанском языке воз
можно аналогичное расширение экстенсионала этого слова).

8. Претворять в жизнь (тип. сочет.). Это сочетание может 
быть передано посредством cum plir en la práctica, poner en 
práctica.

ДМ
I. (*). Чем выше при единстве воли готовность и умение 

масс, тем полнее использование законов в интересах всех 
членов общества. Готовность и умение использовать практи
ческие выводы из экономических законов воспитываются аван
гардом масс, осознающим необходимость данных обществен
ных действий, вносящим сознание этой необходимости в мас
су всех членов общества и организующим их активную само
деятельность в общем, едином направлении хозяйствования 
в общенациональном масштабе. Массы надо научить коллек
тивно хозяйствовать. Речь идет не только о том, чтобы нау
чить коллективно хозяйствовать: рабочих •— в пределах пред
приятия, отрасли, всей промышленности, крестьян — в пре
делах колхоза, межколхозных предприятий, в пределах всего 
сельского хозяйства. Речь идет о том, чтобы научить в ко
нечном счете всех членов общества — и рабочих, и крестьян, 
и интеллигенцию, и мужчин, и женщин — коллективно хо
зяйствовать в пределах всего народного хозяйства в целом. 
Другими словами, научить всех членов общества на деле 
овладеть умением управлять всей промышленностью плюс 
всем сельским хозяйством, плюс всем транспортом и связью, 
плюс всем коммунальным хозяйством, плюс всеми культур
ными учреждениями, то есть всей общественной жизнью, в 
своих общих интересах.

И. (*). Использование законов тогда реально осущест
вимо, когда массы соответственно подготовлены к солидар
ному общественному действию. Их готовность выражается 
прежде всего в уровне активности масс, в уровне развития 
необходимой самоорганизованности их, самодисциплинирован- 
ности и самодеятельности. Готовность масс сопряжена с на
личием в обществе необходимых материальных условий, обес
печивающих реализацию этой готовности, иначе готовность 
масс выполнить намеченные мероприятия может быть рас
трачена впустую. Но и наличие нужных материальных средств 
еще не говорит о том, что эти средства будут надлежащим 
образом использованы. Д л я  этого нужны умение и непосред
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ственная заинтересованность в наиболее эффективном потреб
лении средств. Умение дает возможность использовать эконо
мические законы со знанием дела. Оно выражено в глубоком 
освоении общеобразовательных, специальных технических и 
экономических знаний, в познании предмета, которым каждый 
занимается. Без этого невозможно правильное использование 
средств производства с той производительностью, которая 
требуется для достижения изобилия, обеспечивающего пол
ное благосостояние народа, всестороннее свободное развитие 
личности каждого.



Урок X X V
ТЕКСТ

План и капитализм

Часть буржуазной прессы пытается изображать вводимые 
в СССР и в других социалистических государствах новые 
формы и методы управления народным хозяйством как шаг 
к рыночной экономике, как сближение с капиталистической 
системой хозяйства. Подобные критики утверждают, что сти
раются принципиальные различия между социалистическим 
планированием и тем, что они именуют экономическим про
граммированием.

В этих условиях исследование принципиальных различий 
социалистического планирования и капиталистического про
граммирования приобретает особую актуальность. Критиче
ский анализ капиталистического программирования тем более 
необходим, что оно преподносится как явление надклассового 
характера, якобы позволяющее сочетать сохранение частной 
собственности с достижением общенациональных целей.

Капиталистическое программирование в общенациональ
ных масштабах вызвано к жизни современными потребностя
ми государственно-монополистического капитализма. Концен
трация производства, углубление общественного разделения 
труда, усложнение производственных связей между отрасля
ми требует адекватных форм организации производства.

Сохраняя частную собственность, государственно-монопо
листический капитализм пытается смягчить противоречие 
между частной собственностью и общественным характером 
производства путем укрупнения монопольных объединений, 
развития акционерного капитала, усиления международной 
интеграции. Слияние государства с монополиями вступило в 
стадию, когда государство принимает на себя роль непосред
ственного выразителя общих интересов монополистической 
буржуазии (антикризисная политика, стимулирование част
ных инвестиций, создание условий для вывоза капитала, для 
образования наднациональных монополий и т.д.).

... Три основных фактора, связанные с усилением госу
дарственно-монополистического капитализма в послевоенное
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двадцатилетие, ускорили переход многих стран к экономи
ческому программированию: во-первых, милитаризация на
родного хозяйства в период войны и поддержание в после
военный период государственных закупок вооружения и во
обще военных расходов на небывало высоком уровне; во-вто
рых, волна национализации, захватившая многие развитые 
капиталистические страны; в-третьих, рост государственных 
вложений в новые отрасли, научные исследования и подго
товку кадров. Эти факторы отразили процесс дальнейшего 
подчинения государства монополиям в результате переложе
ния ряда издержек с монополий на государственный бюджет, 
передачи управления нерентабельными отраслями государст
ву, стимулирования роста производства посредством военных 
заказов. Развитие государственно-монополистического капи
тализма привело к необходимости составления экономических 
программ в национальном масштабе. Многие развитые капи
талистические страны, прежде всего в Западной Европе, при
ступили к практической разработке краткосрочных и долго
срочных программ экономического роста.

К О М М Е Н Т А Р И И

1. Рыночная экономика (терм, сочет.) — economía de mer
cado.

2. Принципиальные различия (тип. сочет.). Д л я  правиль
ного перевода этого сочетания необходимо определить, в ка
ком именно значении употребляется в тексте слово «принци
пиальный»: 1) существенный, важный (тогда —• diferencias ra 
dicales, esenciales, fundam entales) или 2) относящийся к прин
ципам, к исходным началам (тогда — diferencias de princi
pios).

3. Стираются различия (между) (тип. сочет.) — se borran 
las diferencias (entre).

4. Приобретать актуальность (тип. сочет.) — cobrar ac tua
lidad. Ср. VI, 11 в.

5. Тем более необходим, что... (тип. констр.). Лексическое 
содержание этой конструкции определяется значением крат
кой формы прилагательного или страдательного причастия 
(желателен, неизбежен, обоснован, значителен и т.д.), общее 
семантическое значение конструкции состоит в том, что сте
пень качества (необходимости, желательности, неизбежности 
и т.д.) ставится в зависимость от той или иной причины, ко
торая указывается во второй части конструкции (после «что»).
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В испанском языке эти значения могут быть переданы посред
ством типической конструкции:

indispensable
es necesario más aun por el hecho de que...

deseable

6. Надклассовый. Словарный эквивалент — por encima de 
las clases является не столько типичным испанским сочета
нием, сколько описанием значения русского слова. Типичным 
же для современной испаноязычной прессы и общественно- 
политической литературы является сочетание sin carácter de 
clase. Соответственно, сочетание «явление надклассового ха
рактера» может быть переведено как fenómeno sin carácter 
de clase.

7. Общенациональный. Семантическое содержание этого 
слова характеризуется скрытой тавтологией, избыточностью: 
ведь «национальный» уже значит «присущий всей нации, 
относящийся ко всей нации»; слово «общий» не привносит 
ничего нового в значение слова, оно лишь усиливает соот
ветствующую сему, уже заключенную во второй части слож
ного слова. Употребление подобных лексических дублетов 
(национальный — общенациональный, государственный — об
щегосударственный, мировой —• всемирный, русский — обще
русский, российский — всероссийский и т.д.) определяется 
сложившимися в языке традициями, особенностями функцио
нального стиля речи, своеобразием индивидуального слово
употребления. В рассматриваемом тексте употребление слова 
«общенациональный» в сочетаниях «общенациональные цели» 
и «общенациональные масштабы» не выполняет никаких спе
циальных экспрессивно-стилистических функций, поэтому, 
согласно испанской норме нейтрального научного стиля оно 
может быть передано словом nacional:

общенациональные цели — fines nacionales
общенациональные масштабы -— escala nacional.
По поводу последнего русского сочетания можно заметить 

также, что в нем избыточным является и значение числа. 
В тех случаях, когда переводчик устанавливает факт нейтра
лизации грамматического значения, он может считать себя 
свободным от необходимости передавать его.

8. Разделение труда (терм, сочет.) — la división del t r a 
bajo.

9. Смягчать противоречия (тип. сочет.) — suavizar las con
tradicciones. Ср. такж е перевод сочетания: обострять проти
воречия — agudizar las contradicciones.
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10. Слияние. Поскольку слово «слияние') выступает в тек
сте как nomen actionis, в переводе сема глагольности (про
цессуальное™) может быть актуализирована, например, так: 
el proceso de fusión.

И . Принимать на себя роль (тип. сочет.). Хорошим экви
валентом является типичное испанское сочетание tornar para 
sí el papel (el rol); reservar para sí el papel (el rol).

12. Выразитель интересов (тип. сочет.) — in térp re te  de los 
intereses.

13. Вывоз капитала (терм, сочет.) — exportación del ca
p ital.

14. Наднациональный. В словаре ПТ это слово отсутст
вует. В рассматриваемом тексте оно может быть переведено 
посредством extranacional. В других случаях возможны и 
описательные переводы" sin carácter nacional, no nacional (ср. 
также п. 6).

15. Государственные вложения (терм, сочет.) — inversio
nes estatales.

16. Военные заказы (тип. сочет.) — pedidos (órdenes) m i
litares.

17. Долгосрочная программа (тип. сочет.) — program a а 
largo plazo (de largo plazo).

18. Краткосрочная программа (тип. сочет.) — program a а 
corto plazo (de corto plazo).

ДМ
I. (*). Социалистическое планирование основывается на 

выявлении объема и структуры общественных потребностей, 
определении необходимых для их удовлетворения материаль
ных и трудовых ресурсов. Учет потребностей общества как 
единого организма является специфической функцией социа
листического планирования. Такая функция впервые истори
чески возникает вместе с возникновением нового обществен
ного строя — социализма. Исходить в планировании из об
щественных потребностей — значит учитывать не только те
кущие нужды потребления, но и необходимость постоянного 
повышения уровня жизни. Поэтому планирование в соответ
ствии с общественными потребностями предполагает опти
мальное сочетание производства и потребления, производства 
и накопления с тем, чтобы обеспечить максимальное удовле
творение общественных потребностей на весь перспективный 
период экономического развития.

11. (*). Эконмические прогнозы заслуживают особого 
внимания не только потому, что представляют своего рода
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предварительный этап при разработке экономических про
грамм, но и потому, что во многих случаях (если не в боль
шинстве) капиталистическое программирование не выходит 
за рамки прогнозов. По установившемуся в буржуазной лите
ратуре взгляду, прогнозирование состоит в предвидении эко
номического развития, если оно будет осуществляться в со
ответствии со сложившимися тенденциями, с установившим
ся действием рыночных сил. Очевидно, что возможность пред
видения имеет крупное экономическое значение, так как 
позволяет в определенной мере приспосабливаться к измене
ниям рыночной конъюнктуры. Однако само по себе предви
дение недостаточно для активного вмешательства в экономи
ческие процессы. Пассивный характер прогнозов вполне со
ответствует тем реальным возможностям, которые существуют 
в большинстве главных капиталистических стран в области 
регулирования частного предпринимательства и рынка. По 
методологии разработки прогнозы делятся на два типа. П ер
вый — экономические прогнозы, разрабатываемые на основе 
различных экономических моделей, выражающих более или 
менее сложные функциональные зависимости между экноми- 
ческими переменными. Второй тип — построение эмпириче
ских динамических рядов прогнозируемых показателей и 
оценка на их основе возможных тенденций на будущее.



Переводы основных текстов

I. E l Folklore

( L A  H I S T O R I A  D E L  T E R M I N O  У S U S  S I G N I F I C A D O S  E N  L A
A C T U A L I D A D )

El 22 de agosto del año 1846, en el semanario inglés “Athe- 
neum ” , apareció un pequeño artícu lo  que estaba predestinado 
a ser el prim er jalón en ese camino de búsquedas trazado por 
la  folklorística para encontrar su sitio  en el mundo de la  cien
cia. Detrás del seudónimo con que firm aba el au tor del artículo  
se hallaba el arqueólogo W illiam  John  Toms (1803— 1885), y 
es poco probable que su modesto nombre fuese recordado por 
las generaciones venideras, si no hubiera sido él, quien por 
prim era vez compuso la palabra “Folklore” . Al cabo de unos 
30 años cuando ya ese térm ino fuera adm itido como térm ino 
científico por la Sociedad de Folklore Inglesa, el propio Toms, 
ahora en calidad de presidente de la misma, en el prólogo al 
prim er tomo de las obras de dicha Sociedad, no sin ironía hizo 
notar que el térm ino que él hab ía introducido le daría  a su 
persona una eternidad que no hab ía  logrado su larga actividad 
profesional.

Al proponer un  nuevo concepto científico, Toms no pensaba 
de ninguna m anera en los futuros folkloristas, ni poseía la 
vanidosa pretensión de fundar una ciencia nueva. Al formar 
la palabra “Folklore” , Toms, como arqueólogo que estaba re
lacionado con los testim onios de la cu ltu ra m ateria l, deseó 
en prim er lugar darle un  nombre a las manifestaciones de la 
v ida espiritual del pueblo que se encontraban vinculadas con 
los mismos, es decir: “las costum bres, los hábitos, los ritos, 
las supersticiones, las baladas, los refranes, etc. de los tiempos 
antiguos” .

Aunque la prioridad de Toms en la creación del nuevo té r 
mino es indiscutible eso no significa que él fuera el primero 
en descubrir el propio objeto de estudio de dicha ciencia. Y en 
este sentido es necesario que nos refiramos a la prehistoria del 
térm ino, la cual explicará que no fue por casualidad que Toms 
le adjudicó ta l significado, y no otro cualquiera.

Mucho antes de Toms ex istía  ya en todas las ciencias euro
peas el concepto de “poesía popular” , “lite ra tu ra  popular” o 
“letras populares” .
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I I .  Juan Ambrosetti y  su vínculo con los 
etnógrafos rusos

Ju an  B au tis ta  A m brosetti, famoso etnógrafo, arqueólogo y 
folklorista argentino nació el 22 de agosto de 1865 en la pequeña 
ciudad de Gualeguay, P rovincia de E ntre  R íos. Sus estudios 
los realizó en la Escuela Nacional de Buenos Aires. Habiéndole 
cobrado interés a la  etnografía, a la edad de 17 años llevó a 
cabo el prim er viaje al D epartam ento de V ictoria en busca de 
los rastros del últim o estacionam iento de la  tribu  indígena de 
los minuanes que hab ía  sido cruelm ente exterm inada por los 
españoles a principios del siglo X V III.

Estas investigaciones fueron continuadas por él más tarde 
al escribir un artícu lo  en el cual hace no tar con toda justic ia  
la com unidad histórica de los indios minuanes y charrúas.

E n el año 1885 el joven científico tomó parte en la expedi
ción a la región del Chaco A ustral; al volver, A m brosetti entregó 
las colecciones de zoología y etnografía que hab ía  reunido al 
Museo Provincial de la  ciudad de Paraná que acababa de ser 
creado. Al poco tiem po Am brosetti se convirtió  en un colabo
rador de dicho museo. Desde entonces se dedicó to talm ente al 
estudio de la A rgentina que en esa época constitu ía  un campo 
de investigaciones am plísim o: continuó viajando, con en tu 
siasmo reunía m ateriales sobre la cu ltu ra de la población in d í
gena de la  Am érica precolom biana.

Después de asum ir en el año 1891 el cargo de D irector del 
Museo de E tnografía y Arqueología del In stitu to  Geográfico 
Argentino, A m brosetti realizó tres expediciones a la Provincia 
de Misiones en la  frontera con el Paraguay y el B rasil, que tu 
vieron una gran significación científica.

Investigador apasionado, viajero infatigable, Ju a n  Am bro
setti demostró un interés constante y sim patía  hacia los pue
blos de Rusia, y al mismo tiem po, colaboró con los etnógrafos 
rusos en la tarea de estudiar la Am érica L atina. Al establecer 
el intercam bio con el Museo de antropología y etnografía de 
San Petersburgo, tra tó  de desarrollar y am pliar los vínculos 
científicos entre Am érica L atina y Rusia. Experto etnógrafo, 
precursor de la arqueología argentina, el investigador Ju an  
Am brosetti hizo un considerable aporte en la latinoam erica- 
nística.
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I I I .  Algunos aspectos sociales del dominio del Cosmos

Pasó m uy poco tiem po desde el d ía  en que fuera lanzado 
en la Unión Soviética el prim er sa té lite  artific ial de la Tierra 
y con ello se abrió una era nueva en la h istoria de la H um ani
dad, la era cósmica. Aun pasó menos desde el d ía en que el 
hombre por prim era vez realizara el vuelo cósmico. Desde en
tonces el dom inio del cosmos por el ser humano dejó muy a tr
ás los ritm os del desarrollo de la aviación que alguna vez ha
b ían  parecido ser vertiginosos.

La cantidad  de sa télites artific iales lanzados, de estaciones 
y naves cósmicas se expresa ahora en cifras de cientos, anual
mente. Las construcciones de cohetes, sa té lites  y naves cósmi
cas lograron un gran perfeccionamiento. Los sistem as de lan
zam iento, m ando y regreso a la T ierra son ahora mucho más 
seguros que antes. El peso, la  distancia y la duración del vuelo 
fueron aum entados en muchas veces. Con un cohete es posible 
lanzar sim ultáneam ente varios satélites. Por su alto  nivel se 
distinguen las instalaciones telem étricas, de radio y televisión.

Se realizaron am plias investigaciones de las capas superio
res de la atm ósfera, de la radiación solar y cósmica, de los cam
pos m agnéticos de la T ierra y la  Luna, de la corona solar. Se 
descubrieron zonas de radiación en la Tierra; fue fotografiada 
la cara de la  Luna invisible desde la Tierra; fueron recibidas 
miles de fotografías de las distancias cercanas a la superficie 
selénica de la  cara visible. Las sondas cósmicas alcanzaron 
los alrededores de Venus y M arte m anteniendo radiocom unica
ción con la T ierra a una distancia de varias decenas de m illo
nes de kilómetros. U na estación cósmica soviética (“Venus-3”) 
realizó con éxito el descenso en el p laneta que nos es más cer
cano: Venus.

IV. E l automatismo en el Cosmos

Al abordar la tarea de la dominación del espacio cósmico, 
fue necesario resolver una serie de problemas. El primero, 
crear un portador de cohete. No se tra tab a  de un problem a sen
cillo. E ra necesario producir construcciones u ltraligeras y que 
al mismo tiem po fueran resistentes; era necesario crear motores
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de cohete de com bustible líquido que fuesen poderosos. Sin 
embargo, aun provisto de m otor, el cohete sigue sin vida, m ien
tras no posea un sistem a de mando. E ra, por lo tan to , necesa
rio, crear un sistem a de mando. Los que hayan presenciado a l
guna vez un lanzam iento de cohete grande o lo hayan visto en 
el cine, ya poseen una idea acerca del hecho, de que las rampas 
de lanzam iento terrestre, los dispositivos de despegue, a veces 
constituyen sistem as aun mas fantásticos por su com plejidad 
que los propios cohetes que ahora alcanzan una a ltu ra  sem ejante 
a los rascacielos.

El trabajo  vinculado a la construcción de grandes portado
res quedó term inado en la U nión Soviética con el feliz lanza
m iento del prim er cohete en el año 1957. Es necesario decir que 
nosotros consideramos en ese entonces no como objetivo propio el lan
zamiento del primer cohete, sino como una verificación del por
tador de cohete. Realm ente, ese prim er cohete tan  modesto 
(un globo de 80 kilogramos de peso) nos dio la posibilidad de 
obtener las prim eras informaciones acerca del espacio cósmico, 
pero en verdad, ese prim er lanzam iento fue, claro está, el tr iu n 
fo del portador de cohete. Y nosotros, en prim er lugar, le 
reconocemos el m érito , a esos científicos, esos ingenieros, que 
crearon el portador de cohete.

Después de haber resuelto el prim er problem a — la crea
ción de un portador de cohete — surgió el segundo: la creación 
del cohete. Al presente en la Unión Soviética se lanzan cohetes 
de diferentes series.

Es posible poner en ó rb ita  cohetes por medio de dos m éto
dos. Prim eram ente, creando portadores de cohetes de tam años 
colosales. Pero de este m étodo, de su conveniencia, dudan 
seriam ente muchos especialistas.

No surgen problem as al construir la estación cósmica por 
el m étodo del m ontaje en la órbita. E ste m étodo perm ite con
strucciones cósmicas re lativam ente más liv ianas de configura
ciones y tam años arbitrarios.

V. E l  Universo y la vida

Con el lanzam iento en nuestro país del prim er sa té lite  ar
tificial de la T ierra comenzó una etapa radicalm ente nueva 
en el desarrollo de las nociones acerca de los mundos poblados. 
A l  cabo de unos cinco años que transcurrieron desde el m em ora
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ble d ía del 4 de octubre del año 1957, se lograron éxitos asom
brosos en la dominación y estudio de las regiones de espacio 
cósmico mas cercanas a nuestro planeta. El apogeo de esos 
éxitos fueron los vuelos cósmicos de los cosm onautas sov iéti
cos así como los vuelos de los cosm onautas norteam ericanos... 
La gente de pronto sin tió  “en forma palpable, visual, ponde- 
rable” 1 que estaba poblando un planeta muy chico, rodeado 
de espacio cósmico ilim itado. Claro que en la  escuela se les 
enseñó (a menudo bastan te mal) la astronom ía y “teóricam ente” 
conocían el lugar de la T ierra en el Cosmos. Sin embargo en 
su actividad concreta la gente se guiaba, si es posible expre
sarse así, por un “geocentrismo práctico” . Por eso es impo
sible hasta supervalorizar la revolución provocada en la con
ciencia de las personas, con la cual se señaló el comienzo de 
una nueva era en la historia de la hum anidad, la era del es
tudio directo, y en perspectiva, de la conquista del Cosmos.

V I. E l  Universo y la vida
( continuación)

El desarrollo de la cosmogonía estelar ha tenido y sigue 
teniendo una significación decisiva para el problem a del ori
gen y del desarrollo de la vida en el Universo. Ahora ya sa
bemos cuáles son las estrellas jóvenes, cuáles son las estrellas 
viejas, cuánto tiem po irradian las estrellas en ese nivel con
stan te  que es necesario para el m antenim iento de la vida en 
los planetas que giran alrededor de ellas. La cosmogonía este
la r da un pronóstico a largo plazo del futuro de nuestro Sol, 
lo cual, claro está, posee una significación decisiva para el 
destino de la vida en la Tierra. De tal modo, los éxitos de la 
astrofísica durante los últim os 10— 15 años posib ilitaron un 
enfoque científico hacia el problem a de la p luralidad de m un
dos habitados...

La cuestión de la vida en otros m undos, de una esfera pu
ram ente teórica, abstracta , ha pasado a adqu irir ahora una 
significación práctica. E n los próximos años, si nos referimos 
a los planetas del Sistem a Solar, dicha cuestión será resuelta 
en forma experim ental. Instrum entos especiales— indicadores 
de la v id a—serán enviados a la superficie de los planetas y

1 Palabras del famoso poema de V. Maiakovski “A toda voz”. Nota 
del Tr.
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darán una respuesta segura: si existe la vida a llí, de qué vida
se tra ta .

Como expresión del gran interés de am plias capas del pue
blo hacia el problema de la hab itab ilidad  de otros mundos, 
consideremos la aparición de una serie de trabajos de grandes 
físicos y astrónomos, en los cuales, en forma estrictam ente 
científica se exam ina el problem a del establecim iento de co
municación con los seres racionales que habiten  otros sistem as 
planetarios. D urante el estudio de este problem a apasionante, 
los científicos no pueden encerrarse en los marcos de su espe
cialidad. O bligatoriam ente es necesario form ular unas hipótesis 
u otras, sobre las vías del desarrollo de las civilizaciones con 
una perspectiva de miles y m illones de años. Y esto, en verdad, 
es un problem a nada fácil y no del todo definido... No obstante, 
es necesario resolverlo, pues posee un sentido to talm ente con
creto, y lo fundam ental es que se podrá, en principio, verificar 
la solución a través del criterio  de la práctica.

VII .  La teoría de la información y  la percepción
estética

En los últim os años firm em ente se am plía la esfera de la 
aplicación de las ideas, los conceptos y los métodos de las cien
cias m atem áticas y de la técnica com putadora actual a diferen
tes ó rb itas del conocimiento hum anístico. Esto perm ite escla
recer en forma nueva algunos problemas viejos, poner de m a
nifiesto nuevos aspectos de las investigaciones que surgen en 
la conexión de diversas ciencias, aportar al estudio de los fenó
menos sociales concretos, los criterios objetivos cuantita tivos. 
Es característica de la activ idad cognoscitiva de la hum anidad 
contem poránea la tendencia hacia la síntesis de ideas y métodos 
de diversas disciplinas científicas en gran parte  vinculada con 
la c i b e r n é t i c a  — quizás la mas “s in té tica” de las di
recciones científicas existentes. Precisam ente en el marco de 
las ideas de la cibernética tiene lugar el establecim iento de 
vínculos estrechos entre m uchas ciencias contemporáneas — 
tanto  de las naturales como de las hum anísticas — con la téc
nica: precisam ente en la ó rb ita  de esas ideas se realiza la im 
plantación de los métodos exactos m atem áticos, lógico-m atem á
ticos, teórico-inform ativos y estadísticos, y otros sim ilares, en
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ciencias tales como la lingüística, la economía, la ju risp ru
dencia y otras; precisam ente con las ideas de la cibernética 
está vinculada la tendencia a la utilización de los métodos 
de las ciencias exactas en el estudio de la psiquis y la conducta 
del ser humano, en la investigación de la ac tiv idad  orientada 
de los hombres en las diferentes esferas de la creación de los 
bienes m ateriales y espirituales, desde la enseñanza de los ni
ños en la escuela hasta la ac tiv idad  creadora en la ciencia.

VI I I .  La teoría de la información y  la percepción
estética

( continuación)

El a rte  y la percepción estética constituyen una esfera m uy 
interesante y com pleja de la aplicación de los m étodos refe
ridos. Las discusiones que surgen a menudo con respecto a la 
licitud  de tales aplicaciones — discusiones que resultan  m uy 
poco provechosas, acerca del hecho de si la m áquina puede es
cribir versos o componer música — se explican precisam ente 
porque se tra ta  de úna esfera m uy compleja, porque aun no 
están lo suficientem ente elaboradas las v ías de la aplicación 
de los métodos cibernéticos en la investigación de determ inados 
aspectos del proceso artís tico  y la percepción estética, de la 
psicología de la creación de lo nuevo, y de las relaciones recí
procas entre el arte  y los seres hum anos que son receptáculo de 
los fenómenos artísticos. Por eso es que a m enudo sucede 
que la polém ica en torno al problem a de un futuro más o 
menos alejado oculta las posibilidades reales que hoy en día 
se abren con la aplicación de los m étodos exactos de la m atem á
tica, cibernética, y las disciplinas vinculadas, así como tam 
bién de la técnica com putadora, dirigidas al estudio de las 
leyes concretas que caracterizan a una de las órbitas más com
plejas de la activ idad espiritual del hombre — la órb ita  de la 
percepción y de la creación artís tica . No poca significación 
posee la teoría de la información para que esas posibilidades se 
hagan realidad.

La teoría  de la inform ación es una de las jóvenes disciplinas 
de las ciencias naturales y m atem áticas que constituyen el 
fundam ento teórico de la cibernética. Despues de haberse de
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sarrollado en forma vertiginosa en la ú ltim a década, al presente 
am plía constantem ente las esferas de su aplicación, extendién
dose sobre todos los nuevos campos de la investigación. La ap li
cación de las ideas teórico-inform ativas ya resultaron sum a
m ente fértiles en una serie de ram as de la ciencia. A menudo 
es precisam ente la teoría de la información la que abre el camino 
de la aplicación al aparato  m atem ático, lo que hasta  ahora se 
lograba con grandes dificultades (por ejemplo, en algunas esfe
ras de la biología). En los últim os años se han m ultip licado las 
ten ta tivas de extender la aplicación de los métodos de la teo
ría  de la información tam bién a la órb ita  de la ciencia del hom 
bre — de la investigación de los procesos psíquicos, del estudio 
de diversas facetas de los fenómenos sociales, etc. Se lograron 
ya ciertos éxitos en este sentido en la lingüística, pedagogía 
y otras ciencias. El enfoque inform ativo se va constituyendo 
cada vez más en una fuente poderosa de m étodos heurísticos 
de los conocimientos en la actualidad.

IX . La función heurística del modelo

La historia  del m odelado se cuenta en m iles de años pero 
recién hace poco tiem po que el m odelado se ha convertido en 
el objeto de investigaciones especializadas y filosóficas. Ello 
se explica por el hecho de que en la actualidad  el m odelado 
ha sido reconocido como m étodo particu lar del conocimiento 
y comienza a aplicarse ya no en forma espontánea, sino siste
m ática y concienzudamente.

Con el surgim iento de la cibernética, con el desarrollo de 
un conglomerado de ciencias acerca de los sistem as de signos, 
con todo ello se han creado las premisas de un impetuoso de
sarrollo del m odelado en dos direcciones estrecham ente ligadas 
entre sí, pero al mismo tiem po m uy específicas: en la direc
ción técnica y en la dirección de los sistem as de signos. Al pre
sente se observa cada vez más n ítidam ente  la tendencia hacia 
una fusión de ambas direcciones en un solo cauce, lo cual se 
expresa en la m aterialización de modelos de signos con la ayuda 
de los mecanismos técnicos correspondientes (en prim er lugar 
de las calculadoras num éricas electrónicas). La universalidad 
de las instalaciones de m odelado de rápida operación, su alta  
variab ilidad  determ inaron que el m odelado irrum piera como 
alud en m uchas esferas de! conocimiento.
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AI respecto se están realizando ten ta tivas de comprender 
la función que desempeña este m étodo en el conocimiento, sus 
virtudes, posibilidades y lím ites. Tratándose de una proble
m ática nueva, provoca no solam ente vacilaciones de carácter 
subjetivo sino tam bién dificultades epistemológicas y de otro 
tipo, y desacuerdos (a menudo m uy substanciales) dentro de 
los lím ites del enfoque m ateria lista  dialéctico en cuanto al 
sitio  y rol de los modelos en el conocimiento.

X . La función heurística del modelo
( continuación)

D entro del enfoque m ateria lis ta  del modelo se pueden dis
tinguir dos direcciones. La prim era v inculada con el reconoci
m iento (en forma m anifiesta o no) de la analogía del modelo 
con el original, como su propiedad específica. La segunda di
rección, con respecto al modo de comprender la propia esencia 
del modelo, se apoya en la particu lar función del modelo en 
el conocimiento: la función del su stitu to  heurístico del original.

E l análisis de ambos puntos de v ista  indica que concebir 
el modelo como un objeto sem ejante (isomorfo u homomorfo) 
al original, no es suficiente y conduce a una serie de com pli
caciones.

■Antes que nada, en ese sentido, el concepto de modelo ad
quiere una in terpretación extraord inariam ente am plificativa. 
Cualquier sistem a que es análogo en algo a otro se considera 
modelo el uno del otro, es decir, el concepto de modelo se sus
titu y e  por un concepto más amplio, por el concepto del aná
logo. Cada cosa tiene un número infin ito  de análogos (tanto 
los conocidos como los desconocidos), pero modelos pueden ser 
solam ente algunos de ellos, los que satisfacen toda una serie 
de requerim ientos. El principal de estos requerim ientos es lo 
substancial de la semejanza y lo insubstancial de la desemejan
za con el original en el plano del problem a cognoscitivo p lan
teado. Ser el análogo de un sistem a m aterial dado es condición 
indispensable pero no suficiente para ser su modelo. El análogo 
se convierte en modelo sólo cuando a causa de lo substancial de 
su semejanza y lo insubstancial de su desemejanza con el ori
ginal aparece como el sustitu to  heurístico de este ú ltim o en el 
conocimiento. De tal m anera la categoría de “modelo” tiene 
en cierto sentido un carácter re lativo. Si el modelo se analiza
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en el prim er aspecto, es decir, sólo como sistem a análogo al 
original, entonces la relación de “ser m odelo” es b inaria y puede 
ser caracterizada como relación reflexiva, sim étrica y tran si
tiva. Eso significa que cualquier objeto es modelo de sí mismo, 
que si A es modelo de B, entonces В es modelo de A, y final
m ente, si A es modelo de В, у В a su vez es modelo de C, en
tonces A es modelo de C. En verdad, el modelo interviene en el 
proceso del conocimiento en una relación dual: de una parte, 
relación hacia el original (como sistem a sem ejante a él), y de 
la otra, relación hacia el sujeto cognoscente (como sustitu to  
heurístico del original). Esquem áticam ente, esto puede expre
sarse como O-M-S, donde “O ” es el original, “M” es el modelo, 
“S” , el sujeto. En consecuencia, la relación de “ser modelo” 
es una relación ternaria, y la relación binaria “original-m odelo” 
es sólo su fragm ento. Esto ú ltim o constituye otra  relación — 
“ser análogo” que interviene en calidad de premisa para la 
existencia de una relación m ás compleja: “ser modelo” .

De tal m anera, cada modelo es un análogo del original, pero 
un análogo que encierra en sí la posibilidad de funcionar en ca
lidad de modelo, constituye algo así como un modelo “poten
cial” . Tal punto  de v ista con respecto a la cuestión de la corre
lación de los conceptos del análogo y del modelo perm iten ev itar 
el peligro de la am plificación en el modo de enfocar al modelo. 
En ese sentido claram ente se delim ita el verdadero sitio  y el 
rol del modelo en el conocimiento, se crean las premisas para 
una resolución correcta del problem a de la clasificación de los 
modelos, surgen en todo su relieve los lím ites de aplicación 
del m étodo del modelado.

X I .  La imagen del gaucho en la literatura 
de la P lata

Hace tiem po que es tradicional considerar tres novelas: “La 
Vorágine” de José Eustacio R ivera, “Doña B árbara” de Ró- 
mulo Gallegos, y “Don Segundo Som bra” del escritor argentino 
Ricardo Güiraldes como un fenómeno literario  único, caracte
rístico en su conjunto, para la América L atina. Realm ente, 
esas obras — con todas sus diferencias to talm ente naturales —• 
pueden ser consideradas como un nuevo tipo de novela que ha 
expresado los rasgos inconfundibles de la vida y conciencia 
de los pueblos de este continente.
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En la novela de Güiraldes “Don Segundo Sombra” (1926) 
así como en “Doña B árbara” de Gallegos, desempeña un gran 
rol la imagen de la naturaleza de la pam pa. Aunque en otro 
plano que Gallegos, el autor de la novela “Don Segundo Som
bra” plantea el problem a de la v ida “n a tu ra l” y “civilizada” 
del hombre, a su m anera polem iza con la concepción filosófi- 
co-artística de Sarm iento.

Siendo una de las prim eras obras de la nueva literatura 
en América L atina, la novela de Güiraldes determ inó al mismo 
tiem po el nacim iento de toda una corriente en la literatura 
a rg e n tin a — “lite ra tu ra  del gaucho”, que venía desarrollán
dose hacía mas de cien años. Esa lite ra tu ra  surgió como expre
sión de un fenómeno específico de índole económico social, cu l
tu ra l, etnográfica en el sur del continente americano.

En las inmensas extensiones de la pam pa sudam ericana 
que ocupa la m ayor parte de la cuenca del río  de la P la ta , hoy 
en d ía  territorios de la A rgentina y del U ruguay, en el trans
curso de muchos siglos se fue constituyendo una capa social 
de la población m uy singular: el gaucho. Los antepasados del 
gaucho fueron soldados españoles a quienes las autoridades h i
cieron poblar esas regiones para defender la tierra  que le h a 
b ían  usurpado a los indios y poder así internarse más profun
dam ente en su territorio . Con el tiem po la sangre de los primeros 
colonos españoles se mezcló con la sangre indígena. Los gauchos 
llevaban una vida nómade belicosa, pau latinam ente adquirieron 
costumbres to talm ente especificas, una psicología p articu lar...

La propia v ida del gaucho creó en él un conocimiento asom
broso de la naturaleza, de los secretos de la pam pa. O rientán
dose m aravillosam ente en las extensiones de la pam pa, poseyen
do una intuición inconcebible para el hombre de la ciudad, el 
gaucho se sen tía  “rey de la pam pa” . El rasgo más sobresaliente 
de su carácter era su incontenible amor a la libertad .

X I I .  E l  idioma español en los países de América
Latina

Las particularidades del léxico, de la fonética y gram á
tica del v arian te  hispano-americano del idiom a español gene
ra l, como ya lo dijimos, son características del lenguaje colo
quial, pero la lite ra tu ra  tam bién u tiliza  los americanismos 
de todo tipo.
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La lite ra tu ra  am ericana en idioma español de la época de 
la colonia no era otra cosa que una filial de la lite ra tu ra  de la 
m etrópoli. Educados en base a los modelos clásicos y pre-clásicos, 
los escritores de origen am ericano o americanos por su lugar 
de residencia, no sólo en la esfera de las ideas, sino en la esfera 
de la forma idiom ática seguían la tradición española ya estable
cida. Alarcón, m ejicano por origen, escribía en la m isma len
gua que el sevillano Ojeda. Ambos abandonaron la pa tria  tem 
pranam ente; el prim ero se convirtió en el escritor más grande 
de España, y el segundo en un destacado escritor de Perú.

Los primeros americanismos (léxicos) no aparecen en la 
lite ra tu ra  sino en memorias, tratados, documentos, informes, 
apuntes de los “viajeros versados” , directos partic ipantes de 
las expediciones de los primeros conquistadores, y tam bién 
de los colonizadores y colonos de los últim os años.

No existieron realm ente en ese período ten ta tivas de ale
jam iento de la tradición española en la lite ra tu ra , ni de bús
quedas de nuevas fuentes de inspiración, de encontrar nuevas 
formas idiom áticas. Constituyó una excepción la famosa escri
tora m ejicana Ju an a  Inés de la Cruz (1651— 1695)...

... La lite ra tu ra  am ericana original nació y pudo desarro
llarse independientem ente sólo después de las guerras por la 
independencia. La liberación de los países americanos de la 
cruel tu te la  de la m adre-patria España influyó no sólo en la 
política, cultura , lite ra tu ra , sino en la práctica del idioma 
en la lite ra tu ra  (fundam entalm ente en el campo de la prosa). 
La novela histórica sobre temas de la v ida de los indios (novela 
indianista), y más am pliam ente sobre argumentos de la vida 
local (novela indigenista) se distingue por una utilización más 
libre del vocabulario exótico y tropical en comparación con la 
novela colonial de temas sim ilares. Ese interés por el colorido 
local, exotismo y “tropicalism o” se desarrolló no sin influencia 
de los europeos, en particu lar, de W alter Scott y de C hatau- 
briant.

X I I I .  A propósito de las polémicas sobre el realismo

Cualquiera sea el tem a de las polém icas que tienen lugar 
hoy en d ía  en el campo de la lite ra tu ra  universal, se tra te  de 
la novela, de su naturaleza y particularidades, de sus posibi
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lidades y vínculos con la época contem poránea; del principio 
de la representación de la vida en la obra de arte, que concuerde 
con las formas externas de la vida, con su fisionom ía visible, 
o por el contrario, del principio que desprecie tales formas; 
se tra te  de los modos y procedim ientos para la comunicación de 
los mas hondos atribu tos y propiedades de la índole hum ana... 
Por detrás de todas estas polémicas y discusiones de carácter tan 
diverso existe una cuestión fundam ental y principalísim a: es 
la cuestión de la relación recíproca entre el arte y la realidad, 
o más exactam ente, la cuestión del realism o, de sus fronteras, 
y del sitio  que posee en el arte  contemporáneo.

E sto es natu ra l, pues la aceleración del proceso histórico, 
que se observa en todas partes en nuestros días, obliga al arte 
a comprender a conciencia y a descifrar más activam ente el 
contenido de los cambios que tienen lugar en el mundo, su signi
ficación para el presente y el futuro de la hum anidad, y a deter
m inar su relación hacia las ineludibles demandas de la vida, 
su relación con la realidad, com prendida en el sentido más 
exacto y nato  de esta palabra.

... Pero el a rte  no es un entretenim iento  fútil de mentes 
ociosas o refinada ocupación de unos pocos elegidos. Su papel 
en la v ida de los seres humanos es excepcionalm ente grande y 
significativo, porque el arte, al satisfacer las necesidades esté
ticas del hombre, al mismo tiem po le da la posibilidad de co
nocer su propia activ idad, es decir, su propia historia, su mundo 
espiritual y moral con todas sus riquezas y posibilidades. El 
arte  es un gran analista de la vida, una forma singular de la 
mem oria de la hum anidad, un receptáculo de sus sentim ientos 
y pensamientos, de sus esperanzas y propósitos.

XI V.  El mundo de Sancho Panza 
(Narraciones sobre la prosa)

El m undo de fan tasía  de Don Q uijote le es conocido a San
cho Panza.

La tradición de sentencias y sabiduría de Sancho Panza 
se rem onta al folklore. En los cuentos, a m enudo se formula 
un problem a de m uy difícil solución, no lo pueden descifrar 
ni el señor, ni el boyardo, ni el abate, y en lugar suyo, éstos 
envían al muchachuelo o a la niña, al m olinero o al ollero-cam 
pesino que hace y vende ollas.

El sim plote resuelve todos los problemas y ocupa el sitio 
del señor.

250



Sancho Panza en sus inesperados veredictos se basa direc
tam ente en lo que él mismo ha escuchado de sabias sentencias.

Por o tra  parte, a diferencia del folklore, la novela de Cer
vantes es pesim ista: la sab iduría  de Sancho no es recompensada, 
y su gobernación no fue duradera.

Más tarde, Sancho Panza tendrá su retoño poético — el niño 
mendigo en la novela de M ark Twain “El príncipe y el m en
digo” , Tom K enty, quien mucho antes de que llegara a ser rey 
en forma casual, ya resolvía con todo éxito  los problemas y 
adivinanzas en el “P atio  de las sobras” ; ya en ese entonces ve
nían  a verlo las personas mayores para que les ayudara a resolver 
sus dificultades.

Se tra ta  de una composición del más puro folklore; en los 
cuentos acerca de Salomón el niño es sabio porque juzga sobre 
la colina en la cual está enterrado el trono de Salomón.

Pero el trono de Salomón es sólo una m otivación; el sen
tido de esos relatos es que la verdad es sim ple. El sentido co
mún popular, la sagacidad se oponen a la fa lta  de perspicacia 
involuntaria y torpe de los que gobiernan.

El sabio Sancho Panza — gobernador de B ara taría  — es la 
sabiduría campesino-burguesa de España, que nunca había te 
nido lugar.

En la isla de las utopías a Sancho lo acompañan las sabias 
palabras de Don Q uijote. Pero no les servirán ni la inusitada 
modestia y sinceridad de Sancho, ni el hum anism o del caba
llero. A Sancho le darán de puntapiés, al caballero lo dejarán 
molido a pellizcos.

X V . El mundo de Sancho Panza
(con tinuación)

La linea de Sancho Panza, a excepción de la h istoria de 
su gobernación en la isla, posee menos acontecim ientos si se 
la compara con la línea de Don Q uijote, aunque al escudero 
tam bién a menudo lo golpeaban y hasta lo m anteaban. El papel 
de Sancho se m anifiesta en la forma inusitada en que comenta 
los acontecimientos.

Sancho Panza es el sentido común que prevalece durante 
los acontecimientos insólitos engendrados por la locura.

La comicidad en la situación de la llegada de Sancho a la 
“isla” se subraya con el hecho de que él llega por tierra m ontado
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en un burro, cosa que nadie nota, ni el ingenuo escudero ni el 
caballero ilustrado.

Tanto la fan tasía  de Don Q uijo te como el sentido común, 
se extrav ían . Las cadenas de refranes tra ídas a colación por 
Sanche Panza, eslabón tras eslabón, nos alejan del pretexto, 
por el cual fueron proferidas. Constituyen algo así como el se
gundo plano de la obra.

... El campesino Sancho Panza como personaje es algo inu
sitado. La tradición para criado del héroe, en el drama y la 
comedia, hab itualm ente u tiliza  al ducho criado-ciudadano.

Pero Sancho Panza aparece en la novela abriendo una puerta 
que no es sólo una puerta de escena, tea tra l; Sancho Panza 
parte  m ontado en un burro de una aldea donde viven y pastan 
los campesinos — los vecinos de Don Q uijote que no sufren de 
ocio y que no se pasan el tiem po construyendo jau las para pá
jaros.

Pero los vecinos-campesinos conocen las novelas de caba
llería del mismo modo que las conocía el posadero a quien los 
segadores le leían  libros.

XVI .  El  Hamlet “rehabilitado”

Hace más de tres siglos que no se interrum pe la p lá tica  en 
torno a “H am let” . Hombres de letras, científicos y escritores 
hablaron de “H am let” . Pensadores del siglo de “ luces” y ro
m ánticos, hegelianos y positivistas, freudianos y existencia- 
listas dieron su opinión sobre “H am let” . En las pláticas en 
torno a “H am let” intervinieron Goethe y Hugo, Turgueniev 
y Belinski.

... El ú ltim o trabajo  soviético sobre “H am let” , el libro 
de I. Vertzm an constituye una investigación seria, en la cual 
se dice acerca de “H am let” mucho de cierto y de convincente. 
Pero el autor de este trabajo  tam poco se contuvo en sus intentos 
de “rehab ilitar” a H am let. Tam bién él contrapone Ham let 
al ham letianism o. “El ham letianism o m urió, pero Ham let 
v ive” — escribe Vertzm an.

El ham letianism o es pesimismo e inactiv idad. H am let es 
la in trép ida búsqueda de la verdad, es el in telecto y la con
ciencia. Pero es que H am let nos interesa precisam ente como 
encarnación del ham letism o. L ibérenlo a H am let del hamle-
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tismo, conviértanlo sim plem ente en un luchador por la justi- 
V cia, y se diferenciará escasamente de personajes tales como Her- 

nani o K arl Moor.
¿De dónde surgió esa aspiración de liberar a Ham let del 

ham letism o, representarlo como a un hombre activo y luchador?
Creemos que sea en apoyo a la exigencia de una lectura 

“nueva” , obligatoriam ente “nueva” , de una obra vieja, clásica. 
Existe una idea m uy difundida de que comprender una obra en 
el esp íritu  moderno significa comprenderla totalm ente en el 
sentido contrario  de como la com prendían antes.

Y eso se refiere no sólo a “H am let” .
Tam bién se razona así con m otivo de o tras obras de Shakes

peare. C atalina de “La fierecilla dom ada” no es tan  fierecilla. 
Es una m ujer dócil y oprim ida, acosada por la pérfida Bianca. 
“Otelo no es celoso sino confiado” — de esta fórmula de Push- 
kin se extrajeron las conclusiones mas categóricas.

Ese modo de tra ta r las obras en base al principio “del sen
tido contrario” , con todo lo “novedoso” que pueda parecer, 
menosprecia la experiencia colectiva de la hum anidad y lo 
que quiso decir el propio Shakespeare. Catalina es de todos 
modos una fierecilla. O telo cela a Desdémona. Precisamente 
el hecho de que H am let m edita y filosofea m ientras que su pensa
m iento paraliza su decisión de actuar, explica el interés h a
cia su imagen que no se ha debilitado al cabo de tres siglos y 
medio.

Fue justam ente Marx quien previno acerca de ta l modo 
de corregir a “H am let” que ya a la obra no le quede no sólo 
la m elancolía del príncipe danés, sino el propio príncipe da
nés.

XVI I .  E l  H amlet “rehabilitado”
( continuación)

H am let, en general no actúa. No cum ple el p lan  de acción 
que hab ía  pensado. Y esto encierra un sentido profundo.

En nuestra época los partidarios del H am let activo por todos 
los medios quisieran em pujarlo a tales acciones, ven la ju s ti
ficación de H am let en el hecho de que él, de todas m aneras, 
llevó a cabo la lucha contra el rey. Pero es que la atm ósfera 
era tan  infam e que un hom bre que hab ía  comenzado a actuar 
y tra ta b a  de lograr éxito , debía él m ismo ponerse en contacto 
con esa infam ia, tom arla en cuenta, saturarse de ella. La lucha 
de H am let contra el rey de hecho podría solo desembocar en
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una lucha por el poder personal. A fin de vencer en esa lucha 
era necesario u tiliza r esos mismos m étodos viles que habían 
sido utilizados, revolcarse en ese mismo barro en el que se re
volcaba el rey  Claudio, Polonio, G uildenstern y Rosencrantz.

Y H am let se aleja de la acción. Pero por tem poradas la 
activ idad arrem ete en el alm a de H am let a impulsos como de 
arrebatos febriles. H am let comienza a actuar, y entonces re
su lta  claro que él mismo puede ser fuente creadora del m ai. 
Recuérdese sus relaciones con Ofelia. Turguieniev lo llamó 
a H am let “egoísta” . Muchos consideran que tal ep íte to  es ofen
sivo para H am let. Pero es que H am let desdeñó el destino de 
Ofelia y persiguiendo sus propios fines, como de paso, la arrojó 
de la vida. H am let habla con la frágil m uchacha en forma gro
seram ente cínica, la hiere con sus agudezas, y luego de hecho 
es él quien la destruye. En el destino de Ofelia es como si se 
rep itiera  el destino de H am let. Ofelia perdió la razón porque 
H am let, el hombre a quien ella am aba, m ató a su padre.

Por eso es que H am let es bueno no cuando actúa sino cuan
do m edita o interviene como satírico , como acusador. El 
fustiga los pecados de la sociedad, fustiga bajo la m áscara de 
bufón y de loco. Si la v ida de la sociedad se basa en la hipocre
sía  y en la m entira  entonces precisam ente los seres humanos, 
que desprecian los vínculos sociales, locos y bufones, tienen 
la posibilidad de decir la verdad.

Decía la verdad el demente Lear. Decía la verdad tam bién 
su bufón. Y la verdad decía el Don Quijote, que sin tetizó  en 
su persona al bufón y al demente. H am let se hace pasar por 
loco y por bufón y dice la verdad. Pero detrás de la bufona
da de H am let se oculta la tragedia. Es la tragedia de la in 
teligencia.

X V I I I . La herencia de Erasmo

H ay nombres de escritores y pensadores que son ino lv ida
bles porque son inolvidables sus obras, que son veneradas por 
cada generación y adquieren en cada nueva época una signi
ficación y un sentido complem entarios. Así, por ejemplo, Sha
kespeare. Las diversas épocas y las diversas generaciones leye
ron y comprendieron a Shakespeare a su m anera. El clasicis
mo con sus cánones de m oralización, la unidad de sus líneas 
argum éntales y su racionalismo; el rom anticism o con su dis
paridad emocional, su estilo exaltado, y su filosofismo ten 
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dencioso; el realism o contemporáneo con su agudo y profundo 
interés hacia el psicologismo y los conflictos intrínsecos de 
la personalidad con la sociedad — cada uno con su propia visión 
de Shakespeare, su propio Shakespeare. Sus obras, que fueron 
espejo de su época, se convirtieron tam bién en espejo de las 
épocas siguientes. Por una refracción tan  reiterada, una des
composición espectral de ta l naturaleza pasan todas las crea
ciones de au tén tico  arte y de pensam iento auténtico . Es ése 
su gran secreto y su gran v irtud .

Pero existe tam bién una gloria literaria  de otra índole. 
Sucede a veces que los nombres de los escritores parecen se
pararse de su creación m ultifacética, de la cual, a las gene
raciones siguientes sólo les llegan una o dos obras, pero éstas 
permanecen como sím bolos significativos de una época o como 
sím bolo de esas tradiciones intelectuales y artís ticas que ha
bían  sido iniciadas por esos escritores, pero que pasando a tra 
vés de la prueba del tiem po, enriquecidas y desarrolladas por 
las otras generaciones, constituyen el componente inalienable 
de la cu ltura espiritual de la H um anidad. Es precisam ente un 
nombre así el que posee Erasm o de R otterdam , en nuestra época 
“escritor m ás famoso que conocido” .

Erasmo de R otterdam  (1466— 1536) que fuera el orgullo 
de la lite ra tu ra  y la gloria de su tiempo, infatigable populari- 
zador del pensam iento de la A ntigüedad, autor de numerosas 
obras en verso y en prosa, de trabajos sobre temas filológicos, 
éticos, pedagógicos y religiosos, es conocido hoy en d ía  sólo 
gracias a su “Elogio de la locura” , esa obra burlesca que con
tiene la paradógica dem ostración de que en la vida hum ana, al 
fin de cuentas, todo está subordinado a los caprichos de la Lo
cura, y al m ismo tiem po, una sá tira  m ordaz sobre casi todas 
las instituciones de la Europa feudal del medioevo. E scrita en 
forma de monólogo que pronuncia la Locura, que se canta un 
exaltado ditiram bo a sí m isma, contiene numerosas caricaturas 
de tipos que le son contemporáneos. Mercaderes y monjes, ju ris
tas y filósofos escolastas, gram áticos y poetas, dialécticos y re
tóricos, reyes y cortesanos, teólogos y obispos, cardenales y 
papas romanos desfilan aquí en una larga hilera frente al lec
tor, dem ostrando la sinrazón de su existencia, y cada uno — 
la forma particu lar de locura que le es inherente.



X I X .  La dialéctica de la comunicación y  del 

aislamiento de la personalidad en la sociedad

Uno de los problemas m ás im portantes de la sociología es 
descubrir las leyes de la formación de la personalidad en la 
sociedad. Las relaciones recíprocas entre la personalidad y la 
sociedad intervienen como unidad dialéctica de contrarios, 
de lo singular y lo universal, como caso particu lar de esa u n i
dad. La rup tu ra  m etafísica entre ambos, propia de la socio
logía idealista, se expresa o bien en el así llam ado “realism o 
social” , es decir, en la concepción idealista objetiva que reco
noce la existencia de la sociedad como tal, fuera de los i n d i 

viduos y de las relaciones sociales entre ellos, o bien en el “a to 
mismo social” , es decir, en la concepción idealista s u b j e t i v a  

que afirma, repitiendo palabras del filósofo y sociólogo am eri
cano W arner F ite , que “sólo las personalidades son reales, У 
que sólo las personalidades poseen significación ... La única 
cosa en sí concebible es la personalidad” .

La posición m ateria lista  parte del hecho de que la perso
nalidad  se forma a sí m isma siendo el sujeto de la creación y 
de los cambios de las relaciones sociales, m ientras que éstas 
ú ltim as en su forma histórica concreta constituyen las condi
ciones objetivas de la activ idad  v ita l de la personalidad y como 
tales se reflejan en sus propósitos y sentim ientos, en su con
ciencia. Al reconocer que las relaciones sociales son su p ro 
pia esencia, y al determ inar en base a esto, los m otivos de su 
activ idad, la personalidad influye a su vez sobre las re lacio
nes sociales, las cam bia, y con ello se cam bia a sí m ism a. En 
la sociedad de clases todos esos procesos tienen lugar a través 
de la clase, de su lucha.

Las relaciones de la personalidad y de la sociedad a través 
de la clase encuentran su expresión más general en la com uni
cación y el aislam iento de la personalidad en la sociedad. Ya 
dijim os que de acuerdo a Marx, la esencia del hombre es el 
conjunto de todas las relaciones surgidas en la sociedad. E ncar
nada en el individuo es el contenido social de la personalidad 
que va encontrando su estructura social en los actos de la a c ti 
vidad v ita l del individuo en la sociedad. Surge de ello que no 
se puede hablar sobre la personalidad desde el punto  de v is ta  
del “solitario  aislado” .



X X . De los fundamentos objetivos del desarrollo 
de la sociedad

(Crítica de la “teoría de las etapas”)

Es particu laridad  específica de toda teoría  (veraz o falsa) 
el hecho de que ella constituye un sistem a determ inado de co
nocim ientos que lógicam ente no sea contradictorio. Pero esta 
condición pese a ser indispensable no es aun suficiente. P ara 
que cierta teoría  pueda ser llam ada científica es necesario ade
más que ella posea un fundam ento objetivo que le perm ita ine
quívocam ente verificar la veracidad o la falsedad de las supo
siciones científicas que la sustentan.

No es difícil dem ostrar que aum entando la cantidad de 
signos con los cuales se debe satisfacer una teoría  u otra, fá
cilm ente se llega o bien a cierto tipo  de sistem as de conocimientos 
deductivos, “cerrados” , o bien a ciertos sistem as inductivos 
“abiertos” . Esta cuestión constituye el objeto de una investi
gación especial.

El fin de la presente investigación es el análisis del fun
dam ento objetivo de la teoría . En otras palabras, la esclarifi- 
cación del rol que cum ple el fundam ento objetivo de la teoría  
para que la teoría  dada pueda ser definida como sistem a de cono
cim ientos científico. Nos lim itarem os solam ente a considerar 
algunas cuestiones relacionadas con las teorías sociológicas y 
sólo en la m edida en que sea necesario para aclarar nuestro 
propósito principal, traerem os a colación m ateriales que carac
tericen los modos y m étodos de construcción propios de las 
ciencias naturales.

X X I .  De los fundamentos objetivos del desarrollo
de la sociedad

( continuación)

Se comprende que la satisfacción de las necesidades m a
teriales sea el principio fundam ental de la existencia y del 
desarrollo de la sociedad hum ana, condición decisiva, factor 
que en último caso determ ina a la propia posibilidad de de
sarrollo de todo el conjunto de elementos de la cu ltura espi
ritual. No obstante, un punto  de v ista  auténticam ente c ien tí
fico hacia la naturaleza y esencia del ser hum ano, nos obliga
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a considerar al hombre como a una cria tura social, v inculada 
con la sociedad, con el medio social circundante orgánicam ente, 
a través de una cantidad in fin ita  de vínculos, entre los cuales 
los m ás im portantes son los vínculos de la producción. A tra 
vés de esos vínculos indispensables, el ser hum ano pone de m a
nifiesto su esencia, se transform a a sí mismo y al medio social 
que lo rodea, conquista a las fuerzas de la naturaleza, crea la 
cu ltura espiritual y el “cuerpo m aterial" de la civilización. 
En la medida en que el ser humano sa haga dueño de esos vín
culos, indispensables y conscientemente los utilice en la crea
ción del progreso social, cada vez m ás comienza a actuar como 
personalidad libre. Al mismo tiem po la m edida de su libera
ción depende de la m edida en que haya logrado llevar a cabo 
su dom inio sobre las condiciones de su existencia, de su existen
cia social..

P artiendo  de una concepción súbjetivo-idealista hacia los 
procesos sociales, Rostow considera que el principal impulso 
m otor del desarrollo de la sociedad hum ana son las aspiraciones 
subjetivas de los hombres. Rostow no solo sustituye las causas 
objetivas por las subjetivas sino que además in terpreta esos 
intereses subjetivos de los seres humanos como intereses de los 
dirigentes de gobierno, de la “é lite” , de “los hombres que están 
en el poder” . De tal modo, toda la h istoria  del desarrollo de la 
sociedad hum ana según la “ teo ría” de Rostow es, en resumidas 
cuentas, no la h istoria de los trabajadores, de los productores 
de los bienes m ateriales, sino la h istoria de reyes, nobles, élites, 
los anales históricos de la realización de sus deseos, caprichos, 
intenciones. Este constituye una tergiversación de las fuerzas 
m otrices del desarrollo histórico.

X X I I . La ley general y  las leyes concretas 
del proceso histórico

La historia, como enseña el marxism o-leninism o, es el de
sarrollo  sujeto a leyes, determ inado por causas, de la socie
dad hum ana. La repetición de determ inadas relaciones en la 
h istoria que se revelan cada vez en forma diferente, pero guar
dando una esencia común, perm ite descubrir a través de la 
in fin ita  diversidad tan to  las leyes como la unidad del proceso 
histórico m undial. La historia se desarrolla en el marco de 
determ inadas leyes. ¿Qué debe entenderse por esto? ¿Son las
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leyes de la h istoria un simple análogo de las leyes de la n a tu 
raleza? La respuesta a esta pregunta sólo puede ser negativa. 
Las leyes de la naturaleza, que son dadas ya en la propia m a
teria, presuponen la inevitab ilidad  y la estricta repetición: 
los fenómenos de la naturaleza descubren las relaciones genera
les y la recíproca dependencia. El conocimiento de las leyes 
de la naturaleza perm ite prever su acción, perm ite transform ar 
la naturaleza, llevar a cabo el experim ento, reproducir tal u 
otro fenómeno en el laboratorio. Por cuanto nosotros conside
ramos posible hablar de las leyes de la vida social, por tan to  
se debe presuponer la regularidad y la relación recíproca de las 
leyes. Pero las leyes de la h istoria no pueden existir sin los 
seres hum anos que son los creadores y partic ipantes del proceso 
histórico. Por eso al reconocer la objetividad de las leyes histó- 
rico-sociales no debemos lim itarnos sólo a ello, es indispensable 
además tener conciencia del carácter particu lar de dichas leyes, 
determ inado por el hecho de que éstas se cumplen a través 
de los seres humanos, y por medio de ellos. A quí no hay arb i
trariedad ni voluntariedad, no hay dominio de la casualidad 
y del indeterm inism o, sino que las leyes de la h istoria poseen 
como un carácter individual porque se revelan siempre en acon
tecim ientos irrepetibles, y reciben una tonalidad subjetiva al 
pasar a través de los seres humanos, de sus acciones y su psi- 
quis, de sus pensamientos, ideas, sentim ientos. No obstante, 
la cuestión de la  especificidad de las leyes históricas ha sido 
poco estudiada. Pese a que reside en ella uno de los problem as 
más im portantes del conocimiento histórico.

X X I I I .  La ley general y  las leyes concretas 
del proceso histórico

(continuación)

Por lo visto la h istoria necesita una explicación concreta 
de lo que ocurre, y una sim ple referencia a las leyes socioló
gicas no resuelve la cuestión. A quí es que surge la necesidad de 
traer a colación el concepto de leyes concretas de la h istoria. 
Si las leyes sociológicas explican el proceso histórico en su to ta 
lidad, y pueden ser descubiertas, solam ente al ser consideradas 
las épocas históricas y los grandes períodos, como tendencias 
generales del desarrollo, en cambio las leyes concretas de la 
historia se revelan en el transcurso de lim itados lapsos de tiem po,
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en un medio concreto, y se forman en base al conjunto de todas 
las relaciones de causa del desarrollo en una sociedad dada y en 
un m omento dado. Al tom ar en cuenta la acción de determ inadas 
leyes concretas es necesario considerar no sólo la tendencia p rin 
cipal del desarrollo que expresa a las leyes generales del pro
greso social, sino que es necesario considerar tam bién toda 
la riqueza del contenido real de la v ida social, las tendencias 
contradictorias en pugna, la activ idad  de los seres humanos, 
su voluntad y su carácter de seres conscientes, es necesario con
siderar todos los factores del proceso histórico...

... Las leyes históricas que así se m anifiestan realm ente 
se encuentran “fuera” de los hombres y “por encim a” de ellos, 
en el sentido de que las leyes no son un producto de la ac ti
vidad consciente de algún grupo, gobierno o individuo, sino 
algo que se diferencia mucho del objetivo que estos persiguen, 
que deben ser tom adas en cuenta y que es necesario someterse 
a ellas. Empero, lo repetim os, las leyes del proceso histórico 
no son equivalentes a las leyes de la naturaleza; tan to  las leyes 
de la h istoria como las leyes de la natura leza son objetivas, 
sin embargo, éstas ú ltim as son exteriores en relación a los con
ciencia y voluntad de los hombres, m ientras que las leyes de la 
v ida social, siendo la resu ltan te  de esfuerzos y deseos de los 
integrantes de la sociedad, de grupos e individuos, esfuerzos 
h istóricam ente determ inados, son constitu idas por ellos mismos, 
aunque aparezcan bajo el aspecto de ser diferentes a sus asp ira
ciones.

X X I V .  Acerca de la acción y  el aprovechamiento 
de las leyes económicas en la formación comunista

U na voluntad  única de clase (de pueblo) es forjada por la 
vanguardia, que arrastra  consigo cada vez m ás y más masa, 
hasta  la to tal integración de todos los trabajadores para la dis
cusión de las cuestiones de la adm inistración económica con
ju n ta , para la discusión sobre la necesidad de tom ar unas m edi
das u otras, como resultado de la aceptación consciente de las 
resoluciones generales. La am plia discusión de todas las cuestio
nes se realiza en diversas formas. Son reuniones de organiza
ciones sociales de base, reuniones de colectivos de trabajo , d i
ferentes asambleas consultivas de personalidades de la esfera 
de la ciencia y de la producción, plenos, conferencias, activos

260



y congresos, coronados por los congresos de partido y las sesio
nes del Soviet Supremo del país. Es tam bién la prensa la que 
esclarece a las masas el sentido de las diferentes cuestiones y 
de las v ías de resolución propuestas.

Las masas, al generalizar su enorme experiencia anticipan 
las resoluciones generales, y se preparan para su cum plim iento. 
Los órganos responsables elegidos (congresos) tom an en base 
a ello las resoluciones correspondientes que expresan la vo lun
tad única del pueblo. “De este modo, desarrollamos la concien
cia ■— decía V. I. Lenin — precisam ente de este modo elabo
ramos las resoluciones generales y forjamos una voluntad co
m ún.”

Pero m ientras que no esté desarrollada la conciencia de 
las masas, m ientras que no esté forjada su voluntad común, 
su deseo común, no se debe tom ar resoluciones que estén en 
contradicción con el nivel de desarrollo de las masas, im po
niéndoles su cum plim iento en la práctica. Las m edidas que 
puedan estar de acuerdo con las posiciones teóricas, pero cuyo 
cum plim iento práctico aun no haya sido comprendido por las 
masas, no pueden ser llevadas a cabo en forma fundam ental. 
Al trazar las m edidas, hay que estar seguro de que las masas 
estén convencidas de su necesidad, de que estén de acuerdo 
a los intereses comunes de las masas.

X X V .  E l  plan y  el capitalismo

P arte  de la prensa burguesa tra ta  de hacer aparecer las nue
vas formas y m étodos de dirección de la economía nacional, 
introducidos en la URSS y en otros Estados socialistas, como 
pasos hacia la economía de mercado, como un acercamiento 
al sistem a de economía cap ita lis ta . Semejantes críticos afir
m an que se borran las diferencias de principios entre la p la 
nificación socialista y lo que ellos llam an la programación 
económica.

En tales condiciones, la investigación de las diferencias 
de principios entre la p lanificación socialista y la program a
ción cap ita lis ta  cobra una actualidad  m uy particu lar. U n aná
lisis crítico  de la program ación cap ita lista  es indispensable 
más aun por el hecho de que ésta se presenta como fenómeno 
sin carácter de clase, que al parecer, perm itiría  com binar la
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conservación de la propiedad privada y el logro de los fines n a
cionales...

... La program ación cap ita lis ta  en escala nacional ha sido 
provocada por las necesidades actuales del capitalism o estatal 
m onopolista. La concentración de la producción, la agudiza
ción de la división social del trabajo , la complicación de los 
vínculos de producción entre las ram as de la m ism a, exigen 
formas adecuadas para la organización de la producción.

Al conservar la propiedad privada, el capitalism o estatal 
m onopolista tra ta  de suavizar las contradicciones entre la pro
piedad privada y el carácter social de la producción a través 
de la extensión de las unificaciones de monopolios, del desa
rrollo del capital accionista, del fortalecim iento de la in tegra
ción internacional. El proceso de fusión del Estado con los mo
nopolios entró en una etapa en la cual el Estado se reserva para 
sí el papel de in térp rete  directo de los intereses comunes a la 
burguesía de los monopolios (la po lítica  de anti-crisis, el e s tí
mulo a las inversiones privadas, la creación de condiciones para 
la exportación del cap ita l, para la organización de monopolios 
extranacionales e tc .)...

Tres factores principales, vinculados con el fortalecim iento 
del capitalism o estatal m onopolista durante los veinte años 
de posguerra, aceleraron en muchos países la adopción de la 
program ación de la economía: en prim er lugar, la m ilita riza
ción de la economía nacional en el período de la guerra y el 
apoyo a las compras de armas del Estado en el período de pos
guerra, y en general, de los gastos de guerra en un nivel ex tra 
ordinariam ente alto; en segundo lugar, la ola de las nacionali
zaciones que ha dom inado a muchos países cap ita listas desa
rrollados; en tercer lugar, el crecim iento de las inversiones 
estata les en nuevas ram as, en las investigaciones científicas 
y preparación de cuadros. Estos factores reflejaron el proceso 
de u lterio r som etim iento del E stado a los monopolios, como re
su ltado del hecho de que una serie de los gastos fueran transfe
ridos de la cuenta de los monopolios al presupuesto esta ta l, de 
que la dirección de las ramas de la producción no rentables 
fueran entregadas al Estado, de que se estim ulara el crecim ien
to de la producción por medio de los pedidos m ilitares. El de
sarrollo del capitalism o estatal-m onopolista condujo a la ne
cesidad de confeccionar program as económicos en escala n a
cional. Muchos países cap ita listas desarrollados, sobre todo 
de la Europa O ccidental, se pusieron a elaborar en la prác
tica los program as de corto y largo plazo, del crecim iento eco
nómico.



ПРИЛО Ж ЕНИЕ

Лексический указатель 1 
СЛОВА

а XVI, 25 
автоматика IV, 1 
апофеоз V, 5 
барин XIV, 5 
безграничный V, 7 
бездействовать X V II ,  1 
бичевать XVII,  24 
боярин XIV, 5 
будучи X X , 8 
бывалый XV, 7 
взаимоотношение V II I ,  12 
взгляд X IX ,  10 
взяться XVI, 14 
видение X V III ,  7 
вместилище X I I I ,  30 
вне X X II ,  14; X X II I ,  10 
вольнолюбие X I, 23 
вряд ли I, 9 
все-таки X V II ,  4 
в силу X, 20 
вспышка X V II ,  13 
в целом XI, 4 
выковывать X X IV , 7 
вылиться (в) X V II ,  9 
выражаться X IX , 8 
выявить V II ,  10 
глупость X V III ,  14 
горшеня XIV, 6 
губить XVII,  21 
деревня XV, 9 
деятель X X IV , 4 
доколумбовый II , 18 
достоинство X V II I ,  9 
за X X II ,  6 
завершать XXIV , 5 
завершение X I, 15 
заключенный X X II ,  10 
закономерность V II I ,  14 
затруднение X, 11 
знание V IIÍ ,  21 
знаток II ,  28 
значение I, 4 
и XV, 3; XVI, 7 
изобретение I, 23 
индейский II , 6 
исщипать XIV, 16

касаться XVI, 19 
качество X I I I ,  13 
колоссальный IV, 15 
лавинообразный IX , 23 
литература X II ,  2 
лихорадочный X V II ,  14 
личность X IX , 1 
мимоходом X V II ,  17 
мировой X I I I ,  5 
морализирование X V III ,  2 
мудрость XIV, 3 
мудрый XIV, 2 
надклассовый XXV, 6 
наднациональный XXV, 14 
направление X I, 9 
народ I, 29 
народный I, 29 
наследие X V III ,  1 
некогда X V III ,  10 
некоторый X X , 12 
немаловажный V II I ,  15 
необходимый VI, 4 
неотвратимость X X II ,  11 
непостижимый X I, 22 
непростой IV, 36 
неразумность X V III ,  16 
нередко V II I ,  2 
неслучайность I, 27 
неуклонно V II ,  2 
нравы I, 22 
нынешний XI, 17 
обособление X IX ,  3 
обработка XVI, 27 
образование II ,  За 
обратно X IX ,  20 
обретать X IX ,  23 
обряды I, 22 
общее X IX ,  5 
общенациональный XXV, 7 
общение X IX , 2 
обычаи I, 22 
овладевать X X I,  16 
одиночка X IX ,  26 
однозначно XX, 9 
ознаменоваться V, 10 
опосредствовать X IX , 21

1 Римские цифры обозначают номера уроков, арабские — номера 
комментариев.



определенный V III ,  10; X X, 6 
основы X X , 2 
памятник I, 19 
пережевать X V II I ,  8 
повесть XIV, 1 
повсеместный X II I ,  20 
поддерживать I I I ,  31 
подкреплять XVI, 15 
подход VI, 10; X, 38 
подчеркивать II ,  10 
пожалуй (вводи.) V II ,  19 
познавать X IX , 19 
показать X X, 10 
по мере того, как  X X I,  15 
помысел X II I ,  31; X IX , 18 
понимание IX , 32 
по-новому V II,  9 
понуждать X II I ,  21 
порой X V II ,  12 
по-своему X I, 7 
поселить X I ,  18 
по сути IV, 13 
праздный X I I I ,  1 
представление V, 2; XVI, 16 
представлять (себе) IV, 7 
пренебрегать X V II , 16 
при VI, 15; XI, 5; X X II I ,  4 
приводить (=цитировать) XV, 5 
придать I, 28 
признак XX, 11 
признание X, 2 
принципиально V, 1 
причем X IX , 16 
при этом X, 41 
проникаться XVII,  8 
проявление I, 20 
психологичность X V III ,  6 
разговор XVI, 2 
размышлять X V II ,  22 
разнохарактерный X II I ,  16 
разработать IV, 4 
разумеется X X I ,  1 
ракета I I I ,  14 
ракурс X I, 14 
расширительность X, 40 
решение XIV, 7 
руководствоваться V, 8 
сам I, 12 
самоцель IV, 12 
свойство X II I ,  12 
связь V II,  23 
слияние XXV, 10 
сложный V III ,  1 
слуга XV, 6 
словообразование I, 11

смысл XIV, 13 
событийность XV, 1 
событийный XV, 1 
современность X I I I ,  7 
современный I, 5 
создать IV, 6 
сознавать X I I I ,  22 
сознательно IX , 8 
сознательность X X II I ,  9 
социально-экономический XI, 

11
спор X I I I ,  2 
стать I, 7 
степной X I ,  13 
существование X X I,  20 
схематически X, 33 
сюжет X II ,  8 
только X X II ,  9 
трактирщик XV, 13 
трактовка X, 39 
удаваться I I I ,  20 
ум X II I ,  28 
успешный IV, 11 
учитывать X V II ,  7 
философичность X V III ,  5 
целесообразность IV, 16 
целый XI, 10 
частное X IX ,  5 
человек I I I ,  9а 
шатания IX , 29а 
шуточный X V III ,  13 
элита X X I ,  23 
явление X I ,  За

ТИ П И Ч Н Ы Е  С О Ч Е Т А Н И Я  
СЛОВ

американец по происхождению 
X II ,  4

античная мысль X V III ,  11 
барахтаться в грязи X V II ,  10 
более широкое понятие X, 13 
борец за справедливость XVI, 

13
бывалые люди X II ,  5 
ввести в изучение V II ,  12 
взаимоотношение искусства и 

действительности X I I I ,  18 
в лабораторных условиях 

X X II ,  12 
в конечном счете X X I ,  6 
в круге идей V II ,  22 
вместилище чувств X III ,  30 
внедрение методов V II,  25 
внешняя новизна XVI, 24

264



внешняя форма X II I ,  9 
военные заказы XXV, 16 
в определенном смысле X, 22 
вопрос стоит X I I I ,  17 
в плане (задачи) X, 18 
в рамках идей V II ,  21 
в связи с этим IX , 24 
выглядеть рельефнее X, 42 
выражаться двух/трехзначны

ми числами I I I ,  13 
выразитель интересов XXV, 12 
выяснение роли (задачи) X X, 

17
в явной или неявной форме X, 

3
говоря словами X IX ,  13 
глубинные свойства X I I I ,  14 
господство над условиями X X I,  

19
гротескные наброски X V III ,  15 
далекий прогноз VI, 7 
двоякое отношение X, 30 
делать возможным VI, 9 
делать выводы XVI, 23 
делать упор X, 5 
долгосрочная программа XXV, 

17
должность директора II , 19 
достигать высокого совершен

ства I I I ,  15 
достоинство метода IX , 27 
духовная жизнь I, 21 
единое явление X I, 3 
ехать посуху XV, 4 
жизнь гаучо XI, 21 
задавать вопрос XIV, 4 
закономерное развитие X X II ,  

3
замыкаться в рамки VI, 16 
запустить спутник I I I ,  7 
знаменовать завершение X I, 8 
зримый облик X I I I ,  10 
из этого вытекает X IX ,  25 
иметь научное значение II ,  20 
имеющиеся научные направле

ния V II ,  20 
индейское племя II ,  7 
истекшие годы V, 4 
история человечества I I I ,  8 
исчисляться десяти/столетия

ми IX , 4 
колоть остротами X V II ,  20 
комплекс наук IX , 10 
космический полет I I I ,  96 
кочевая жизнь X I ,  20

краткосрочная программа 
XXV, 18 

люди, стоящие у власти X X I ,  
24

малопродуктивные споры V II I ,  
4а

метафизический разрыв X IX , 6 
мировая литература X I I I ,  5 
можно выделить X, I 
молодой ученый II ,  9 
на протяжении (лет, веков) XI, 

16
на стыке наук V II,  11 
научные связи II ,  27 
находить выражение X IX , 8 
не без иронии I, 14 
недостаточная разработанность 

V III ,  7 
необходимо коснуться I, 26 
необходимость мероприятий 

XXIV , 3 
неослабный интерес II ,  24 
неотвратимый запрос X I I I ,  24 
несущественность различия X, 

16
непосредственный участник X II 

6
неутомимый путешественник II , 

22
новизна проблематики IX , 28 
области науки V III ,  17 
область в мире науки I, 8 
область знания V II ,  7 
обнаженный смысл X I I I ,  25 
обширные исследования I I I ,  22 
общая сущность X X II ,  5 
общее желание X X IV , 2 
общее решение X X IV , 2 
общие интересы X X IV , 2 
общий закон X X II ,  1 
объяснение происходящего 

X X II I ,  1 
ограничиться рассмотрением 

XX, 18 
оказывать содействие II ,  25 
освоение космоса I I I ,  3 
основа основ X X I ,  4 
особый метод IX , 6 
отдельные стороны V III ,  19 
переворот в сознании людей V, 

9
план действий XVII,  2 
побудительный мотив X X I,  21 
поголовное вовлечение X X IV , 1 
поддержание жизни VI, 5

265



подлинно научный X X I,  7 
посвятить себя изучению II ,  14 
поставленная задача X, 17 
правомерность приложения 

V II I ,  3
правящ ая верхушка X X I ,  22 
праздный ум X II I ,  I 
предпринимать попытки IX , 25 
представлять собой X, 35 
пренебрегать формами X I I I ,  11 
претворять в жизнь X X IV , 8 
привлекать материал X X , 19 
приложение идей V II ,  4 
принимать на себя роль XXV, 

11
принцип изображения X I I I ,  8 
принципиальные различия 

XXV, 2
приобретать значение, актуаль

ность VI, 11 в; XXV, 4 . '  
природа романа X I I I ,  6 
природа человека X X I ,  8 
причинно-обусловленный X X II ,  

4
проверять критерием практики 

VI, 22
продвигаться вглубь X I, 19 
противоборствующие тенден

ции X X II I ,  8 
прошло немного времени I I I ,  4 
проявлять интерес II , 23 
проявлять сущность X X I,  13 
пустая забава X II I ,  26 
пути применения V II I ,  8 
пути развития VI, 20 
пути решения X X IV , 6 
развивать связи II ,  27 
различия стираются XXV, 3 
рассматривать научно VI, 13 
расширительное толкование X, 

12
расширять связи I I ,  27 
реализация моделей IX , 16 
решающее значение VI, 2 
решающее условие X X I ,  5 
решить экспериментально VI, 

13
слияние линий IX , 15 
слоговая приподнятость X V III ,  

4
сложная область V II I ,  I 
смелое искание XVI, 12 
смягчать противоречия XXV, 9 
собранные коллекции II , 11 
совершить путешествие II ,  5

современная техника V II ,  6 
современное человечество V II,  

16
современные сторонники XVII,  

3
современный дух XVI, 17 
содержание идущих перемен 

X II I ,  23 
создать предпосылки IX, 12 
составлять исключение X II ,  7 
социальные аспекты I I I ,  2 
сочинять музыку V III ,  6 
стать сотрудником II , 13 
степень осуществления X X I,  18 
стремительное развитие V III ,  

16
строить гипотезы VI, 19 
субъективистского толка IX , 

296
суждено стать I, 7 
существенность сходства X, 15 
сущность человека X X I ,  8 
сфера приложения V II ,  3 
творческая деятельность VII, 

34
творческое созидание V III ,  11 
трагедия ума X V II ,  27 
увековечить имя I, 16 
увлеченный исследователь II , 

21
удовлетворение потребностей 

X X I,  3 
установить обмен II , 26 
утонченное занятие X I I I ,  27 
фантастический по сложности 

IV, 10
фольклорное построение XIV, 

11
художественный процесс V III ,  

9
целенаправленная деятельность 

V II,  1
человеческая натура X I I I ,  15 
чувство совести XVI, 11 
широчайшее поле для исследо

ваний II , 156 
эмоциональная контрастность 

X V II I ,  3 
эстетическая потребность X II I ,  

29
Т Е Р М И Н Ы  

аналог X, 14
быстродействующий IX , 21 
бытие X X I,  20

266



вариабильность IX , 22 
вещь в себе X IX , 14 
гегельянец XVI, 4 
гносеологический IX , 30 
гомоморфный X, 10 
закономерность X X II ,  2 
запуск I I I ,  6 
изоморфный X, 9 
истинный X X , 5 
кибернетика V II ,  18 
личность X IX , 1 
ложный X X , 4 
моделирование IX , 3 
модель IX , I 
народность I, 29 
произвольный IV, 18 
просветители XVI, 3 
просвещение XVI, 3 
психика V II ,  31 
ракета-носитель IV, 2 
образ X I, I 
отдельное X IX ,  5 
сборка IV, 17 
свойство X, 4 
установка IX , 19 
фрейдист XVI, 5

ТЕ Р М И Н О Л О ГИ Ч Е С К И Е
С О Ч Е ТА Н И Я

верхние слои атмосферы I I I ,  23 
возникновение жизни VI, 3 
всемирно-исторический процесс 

X X II ,  7 
вывести на орбиту IV, 14 
вывоз капитала XXV, 13 
вычислительная техника V II ,  5 
транзитивное отношение X, 29 
государственные вложения 

XXV, 15 
гуманитарное знание V II ,  8 
дальность полета I I I ,  19 
двучленное отношение X, 25 
дедуктивная система знания, 

X X, 13
диалектическое единство проти

воположностей X IX , 4 
духовные ценности V II ,  33 
естественнонаучная система 

знаний X X, 20 
естественные науки V II ,  24 
жидкостный ракетный двига

тель IV, 5 
закрытая система X X , 16 
заместитель оригинала X, 6

запустить спутник I I I ,  7 
звездная космогония VI, 1 
знаковая  система IX, 11 
индуктивная система X X, 14 
конкретно-историческая форма 

X IX , 17 
космическая станция I I I ,  11 
космический зонд I I I ,  30 
космический корабль I I I ,  12 
космическое излучение I I I ,  24 
кочевая жизнь X I ,  20 
логически непротиворечивая 

система X X , 7 
лунная поверхность III, 29 
магнитное поле I I I ,  25 
математические методы V II ,  27 
материальные потребности

X X I, 2
материальные ценности V II ,  33 
метод познания IX , 7 
моделирующая установка IX, 20 
наземная установка IV, 8 
невидимая сторона луны I I I ,  28 
нижние слои атмосферы I I I ,  23 
общеиспанский язык X II ,  1 
общественная жизнь X X II ,  13 
общественное явление V II ,  13 
объективно (субъективно)-идеа- 

листический взгляд X IX , 11 
объективно-количественные 

критерии V II,  14 
объективность общественно-ис

торической закономерности
X X II ,  15

окружающая социальная среда 
X X I,  11 

открытая система XX, 15 
поддержание жизни VI, 5 
познавательная задача X, 19 
познавательная деятельность 

V II ,  15 
познающий субъект X, 32 
потенциальная модель X, 37 
предмет изучения I, 25 
причинная связь X X II I ,  6 
продолжительность полета I I I ,  

19
производитель материальных 

благ X X I,  25 
производственные связи X X I,  

12
психика человека V II ,  32 
радиационный пояс I I I ,  27 
радио-телеметрическая и теле

визионная аппаратура I I I ,  21

267



разделение труда XXV, 8 
разумное существо VI, 14 
релятивный характер X, 23

стартовое устройство IV, 9

рефлексивное отношение X, 27

статистические методы V II ,  29 
творческая деятельность V II ,  34 
теоретически-информационные

рыночная экономика XXV, 1 
рыцарский роман XV, 12

методы V II ,  28
теория стадий X X, 3

симметрическое отношение X,
свободная личность X X I ,  17 технические устройства IX , 17 

точные методы V II ,  26
28

система возвращения на землю 
II I ,  18 

система запуска I I I ,  16 
система управления I I I ,  17 
солнечная корона I I I ,  26 
солнечное излучение I I I ,  24 
социальное существо X X I ,  10 
социальный атомизм X IX ,  12

точные науки V II ,  30
трехчленное отношение X, 26 
удовлетворение потребностей 

X X I,  3
цифровая электронная вычис

лительная машина IX , 18
художественная литература 

X II ,  2
эвристические методы V III ,  20

С Л О В О О Б Р А ЗО В А ТЕ Л Ь Н Ы Е  М О Д Е Л И

существительные с суффиксами -анец, -ист XVI, 4, 5 
существительные с суффиксами -анство, -щ ина XVI, 9 
притяжательные прилагательные с суффиксами -ий, -ья, -ье XV, И  
приставочное словообразование с приставками не- I, 27; без- V, 7; до- 

11, 18
сложные существительные, прилагательные и наречия с первым ком

понентом само- IV, 12; разно- X III , 16; общ е-X II , 1; мало- V III , 46; 
перво- I, 24

сложные прилагательные со вторым компонентом-обрйзный IX , 23

ТИ П И Ч Н Ы Е  Л Е К С И К О -Г Р А М М А Т И Ч Е С К И Е  К О Н С ТР У К Ц И И

местоимение/местоименное н а р е ч и е + б ы + н и + г л а г о л + г л а г о л  X II I ,  4
быть-ртв. п. прил. IV, За
в за и м о о т н о ш е н и е + с у щ + и + с у щ .  X I I I ,  18
в пределах+род . п, сущ. IX, 31
все более (и б о л е е )+ н а р .+ гл а г .  IX, 14
в сравнении с + т в .  п. сущ. XV, 2
выступать к а к + и м .  п. сущ. X, 21; XVII, 23
выясняться, что... XVII ,  15
изображать из себ я + в и н .  п. сущ. X V II ,  26
имени+род. п. сущ. IX , 2
иметь дело с + т в .  п. сущ. I, 17
исходить и з+ р о д .  п. сущ. X IX , 9
к + д а т .  п. сущ. X I I I ,  3
как и + су ш . XI, 6
много+род. п. субст. прил. XVI, 6
на протяж ении+род. п. сущ. X X II I ,  5
не без+ ро д . п. сущ. I, 14
не кто иной к а к + с у щ .  XVI, 26
не совсем+прил. VI, 21
не что иное, к а к + с у щ .  X II ,  3
но ведь XVII,  5
о + п р е д л .  п. сущ. X X, 1
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оборачиваться (+ п р и л . ) + т в .  п. сущ. V III ,  5 
обусловлениый+тв. п. сущ. X X II ,  4 
оказы вать+вин . п. сущ. II , 25 
осознаваться к а к + с у щ .  IX , 5 
п о + д а т .  п. сущ. X IX , 22 
п р и л .+ п о + д а т .  п. сущ. IV, 10 
под м аской+род. п. сущ. X V II ,  25 
п о н и м а н и е + с у щ .+ к а к + р о д .  п. сущ. X, 7 
пониматься п о д + тв .  п. сущ. X X II ,  8 
понять обратно-]-Дат. п. сущ. XVI, 18 
попасть в + в и н .  п. сущ. XIV, 10 
представлять собой как б ы + сущ . X, 36 
проводить время з а + т в .  п. сущ. XV, 10
приводить к необходимости+инф./отглаг. сущ. род. п. X X I,  9
рассуждать по поводу+род. п. сущ. XVI, 20
свойственный+дат. п. сущ. X IX , 7
соприкасаться с + т в .  п. сущ. XVII ,  6
с необходимостью+глаг. VI, 17
с тех пор, к а к + с + т в .  п. сущ. I I I ,  5
сходный с + т в .  п. сущ. X, 8
тем более необходим, что... XXV, 5
только что+ глаг . /п рич .  пр. вр. сов. в. II ,  12
тот или иной+сущ . VI, 18
удержаться о т + р о д .  п. сущ. XVI, 8
уклоняться от+ р од .  п. сущ. X V II ,  11
характерный д л я + с у щ .  V II,  17
чисто+прил. XIV, 12
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