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Аннотация. Работа посвящена описанию трудностей, возникших при переводе 

нескольких параграфов «Метафизики» А. Г. Баумгартена с латыни на русский язык. В 
результате перевода были выявлены наиболее существенные трудности, сформированы 
эффективные способы их преодоления, а также подобраны примеры из анализируемого 
текста, дающие наглядное представление о возникших проблемах. В данной работе 
проведено подробное исследование проблемы перевода философской терминологии.  

Ключевые слова: трудности перевода, философия, латынь, русский, «Метафизика»,  
А. Г. Баумгартен. 

 
Abstract. This work is devoted to the description of the difficulties encountered while 

translating several paragraphs of A. G. Baumgarten's "Metaphysics" from Latin into Russian. In the 
process of translation, the most significant difficulties were identified, effective ways of 
overcoming them were worked out, and examples from the analyzed text were selected, giving a 
visual representation of the problems that arose. In this paper, a detailed study of t the problem of 
translating the philosophical terminology is carried out.  

Keywords: difficulties of translation, philosophy, Latin, Russian, "Metaphysics", 
A. G. Baumgarten. 

 
Несколько веков назад латынь имела статус международного языка науки 

и художественной литературы. Расцвет философских идей и открытий, 
находивших свое выражение именно на латинском языке, приходится на XVII и 
XVIII вв. В современных реалиях, когда применение и распространение латыни 
ограничилось, труды М. В. Ломоносова, Х. Вольфа, Г. Лейбница, Л. Эйлера, 
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И. Формея, А. Г. Баумгартена и многих других великих ученых требуют 
качественного перевода на русский язык.  

Современный переводчик в процессе работы обязательно столкнется с 
целым рядом трудностей, начиная от неразборчивого текста оригинала и 
заканчивая трактовкой специфических терминов и понятий. Основными 
трудностями принято считать лексические и всевозможные грамматические на 
разных уровнях языка (морфология, синтаксис и т. д.). К лексическим 
трудностям относятся полисемия, безэквивалентная лексика и терминология. В 
настоящем исследовании мы сосредоточились на последней проблеме – 
философской терминологии, с которой столкнулись на собственном опыте 
перевода некоторых параграфов «Метафизики» (1739) А. Г. Баумгартена. 

А. Г. Баумгартен был основным представителем школы «лейбнице-
вольфовской» философии в 30–60-х гг. XVIII в., что заставляет обращаться к 
философским положениям данной школы и к трудам, написанным другими ее 
представителями, для правильного понимания того или иного термина.  

«Метафизика» Баумгартена имеет относительно небольшой объем (всего 
один том в 406 страниц против семитомной «Метафизики» Вольфа) и содержит 
1000 параграфов, объединенных в четыре части: онтологию, космологию, 
психологию и натуральную теологию. «Метафизика» изначально 
предназначалась как трактат для студентов, облегчающий подготовку к 
лекциям, поэтому каждый параграф изложен в особом сжатом стиле 
Баумгартена. Философ называл свой трактат «сухим скелетом метафизики» [1], 
где в параграфах представлена цепочка умозаключений, выраженная 
философской терминологией без каких-либо примеров и комментариев.  

Например, § 505 из третьей части – психологии, раздела о существовании 
души – представляет часть определения понятия о душе через фундаментальные 
философские категории акциденции и принципа достаточного основания: «§ 505. 
Cogito, mutatur anima mea (§ 125, 504). Ergo cogitationes sunt accidentia animae 
meae (§ 210), quarum aliquae saltim rationem sufficientem habent in anima mea 
(§ 21). Ergo anima mea est vis (§ 197)» [1].  

Акциденция (от лат. accidentia «случай, случайность») как категория 
философии и логики прошла через несколько этапов изучения. Первые 
упоминания акциденций принадлежат Аристотелю, который вывел несколько 
значений данной категории, но значимым является ее узкое понимание как 
некого добавочного факультативного качества объекта [2]. Позже Готфрид 
Лейбниц добавил к перечисленным характеристикам свойство 
индивидуальности [3]. Особым этапом изучения акциденций стал период 
доминирования схоластической философии, когда данный термин логики начал 



122 

выходить за ее пределы и проникать в другие научные области (например, в 
лингвистику, где находим связь акциденции с понятием коннотации).  

Достаточное основание (от лат. ratio sufficients), точнее, закон 
достаточного основания (от лат. lex rationis determinantis seu sufficients) – один 
из четырех основных законов логики, авторство которого принадлежит 
Готфриду Лейбницу. Истоки данного закона восходят к трудам Левкиппа и 
Аристотеля, но принцип окончательно оформился в «Монадологии» (1714) 
Лейбница, который указывал на особую важность закона достаточного 
основания и подразумевал под ним то, «что ни одно явление не может оказаться 
истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым без 
достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти 
основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны» [4]. 
Основательный практический подход к рассмотрению закона достаточного 
основания находим в трудах Христиана Вольфа, критиковавшего теоретический 
подход Лейбница [5].  

Данный параграф мы переводим следующим образом: § 505. Я мыслю, и 
моя душа меняется (§ 125, 504). Поэтому мысли являются акциденциями моей 
души (§ 210), из которых по крайней мере некоторые имеют достаточное 
основание в моей душе (§ 21). Поэтому моя душа есть сила (§ 197). 
Содержание умозаключения Баумгартена базируется на классическом античном 
понимании акциденции, дополненном Лейбницем. Мысли человека неспособны 
существовать без взаимосвязи с душой, т. е. имеют тот самый добавочный 
факультативный характер, присущий акциденциям в качестве предиката. 
Баумгартен утверждал, что «ничто не есть без основания, или: если нечто 
положено, то нечто полагается в качестве его основания» [6]. Подобно тому как 
достаточное основание присуще акциденциям, так оно соотносится и с 
мыслями человека как акциденциями его души.  

Следующий параграф продолжает цепочку определений души через 
философские понятия: «§ 513. Anima mea est vis (§ 505) repraesentativa (§ 506) 
universi (§ 507) pro positu corporis sui (§ 512)» [1], что в нашем переводе на 
русский: § 513. Моя душа есть сила (§ 505) представления (§ 506) мира 
(§ 507) сообразно положению своего тела (§ 512).  

Сила представления мира (от лат. vis repraesentativa universi) – одно из 
центральных понятий, соотносимое с «лейбнице-вольфовской» философией. 
Тенденция изучения силы представления мира сходна с исследованием 
большинства других терминов представленной философской школы: базовые 
теории касательно данного понятия были заложены непосредственно 
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Лейбницем в «Монадологии», а развиты позже уже Вольфом. Лейбниц весьма 
туманно представил связь между понятиями души, тела и мира как универсума 
[4], тогда как Вольф смог объяснять данную связь через постоянные изменения 
души как простой и самостоятельно существующей вещи. Сила представления 
мира способна выражать сущность души, а при обратном соотношении душа, 
ограниченная своей простотой, обладает небольшой частью силы, поэтому у 
души «одна-единственная сила» [7], подверженная регулярным изменениям. 

Сообразно положению тела (от лат. pro positu corporis) – понятие, 
выделяемое в ряду терминов, принадлежащих школе «лейбнице-вольфовской» 
философии, и тесно связанное с функционированием силы представления мира. 
Вольф стремился доказать влияние данной силы на душу и связывал это 
влияние с изменениями души. Ярким примером таких изменений философ 
называл ощущения (от лат. sensationes), реализуемые как часть мира через тело 
человека. Таким образом, Вольф признавал силу представления мира основной 
силой души, функционирующей сообразно положению тела [7]. Впоследствии 
Баумгартен интерпретировал выводы Вольфа и представил собственное 
заключение (отождествление души с силой представления мира), которое 
находим как в § 513, так и в § 534, посвященном чувствам и ощущениям: 
«§ 534. Cogito statum meum praesentem. Ergo repraesento statum meum 
praesentem, i. c. SENTIO. Repraesentationes status mei praesentis seu 
SENSATIONES (apparitiones) sunt repraesentationes status mundi praesentis 
(§ 369). Ergo sensatio moa actuatur per vim animae repraesentativam pro positu 
corporis mei (§ 513)» [1], что в нашем переводе на русский: § 534. Я мыслю мое 
теперешнее состояние. Из этого следует, что я представляю мое теперешнее 
состояние, то есть Я ЧУВСТВУЮ. Представления моего теперешнего 
состояния или ОЩУЩЕНИЯ (явления) есть представления подлинного 
теперешнего состояния (§ 369). Из этого следует, что мое ощущение вызвано 
силой представления моей души сообразно положению моего тела (§ 513). 
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