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ОТЗЫВ ВЕДУЩВЙ ОРГДНИЗАЦИИ

О lIиссертации Сандлера Павла Владимировича <<РелигиозныЙ текст: проб"тlема

rIepeBo/la), Прелставленной на соискание ученой степени кандидата

фи"llо"lrоl,ических }layK по специальности 5.9.8. Теоретическая, прикладная и

cpaBrI ит,еJr ьн о-сопост,авительная лингвистика.

i слигия вtr все времена развития человеческого общества была одним из самых

ва)fitIых соI{иаJIьIiых факторов, вJIияющих на формирование мировозренческих

вЗI)Iяllоt] обtt(сс,l,ва. Миросозерцанис инt]-ивщла через религиозные учения остается

важtIым fJtсмен,гом /tуховной культуры каждого народа. Прежде всего, все религиозIlыс

у-.сIIия осIlованы на вере в сверхъестественные силы, восходящие к Богу. Каждая вера

осtlовывасl,ся на огrределённых правилах и нормах, прописанные в религиозIIых
кIIиl,ах и являIощиеся обязательными для исполнения всеми верующими,

испоR€дующими ту или иную религию. Роль религии в разный исторический периоll

разJ]ична. На современном этапе развития общества ее роль на Западе HecкoJlbкo

скромIIсе, чем IIа Востоке. Так, например, исповедующим ислам, запрешlено

уlrотрсб.ltяl,ь аJIкоI,оJIьI]ые напитки и играть в азартные игры, что в целом соблюдается

Ilрак,l,иLIсски вссми мусуJIьманами, Большое внимание в исламе уделяIот

нравс-гвеtlIlому воспи,ганию детей, что является одним из главных обязанносr,ей

родиr,е.ltсй и T.lI. Игrтеграционные, миграционные и глобализационные процессы,

Ilроисхо/tяIllие в мире, породили интерес к верованиям других народов, что и с,га.jl()

осIIоьои IIсоОхо/tимости перевода религиозных книг.

IIcpcBolt религиозных книг имеет огромное количество специфических

особеrtностей, отличаюtrlие данный вид перевода от перевода художес,rвентtой,

научной, публицистической и других типов текстов. Здесь необходимо знание t{e

l,UJlbKo языка оригинала, но и множество исторических, культурных, духов}iых
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acllekToB, в определенной степени определяющих точность и адекватность перевоllа,

Г[ри переволе арабского текста огромное значение имеет и знание графической основы

арабскогtl языка, где каждая буква и знак имеют важное значение для распознания

сJIова и el,o значения. В поле исследования теолингвистики на данном этапе находятся

мIIожсс,гво IIереводов Священного Корана.

l\olrloc t]рсмя о/lним из совершснных переводов Священного Корана считаJlсrI

IlcpeBo/l академика АН СССР И.Ю. Крачковского, переизданный трижды, однако

локтор исторических наук Т.А. Шумовский отмечал, что: <Изданный трижды (Москва,

I963, l986. l990) новейrrlий русский перевод Корана, выполненный академиком И.IО.

Крачковским, страдает многочисленными погрешностями. Сверка текста Крачковского

с арабским подлинником выявила 505 случаев неверного перевода отдельных стихов.

l84 сJIучая прямого нарушения смысла. Налицо употребление неологизмов ( l08

с.ltучаев), lIелопустимь]х в языке средневекового памятника, провинциализмов (33

с.llу.lая), IIротивопоказаIIIIых серьезному переводу>. отмеченные неточности служат

.,l()каза,гсJIьс,гвом ,гого. IIаскоJIько сложно перевоlIить религиозные книги.

/{иссср,гация Саllллера Павла В.падlлмировича как раз и посвящена наибо;lсс

важному аспекту теории перевода - анализу проблем перевода религиозных текстов.

Актyальность исследования видится в том, что данная работа должна стать еще одной

сl,уl]еIIью аIIаJIиза семантико-струкryрной и функuиональной специфики религиозного
,tскс,га.

Научllая новизна определяется тем, что впервые проведено исследоваI"Iис

лингвистических основ функционирования ((языка вражды) в религиозном тексте }{

осуIцествJIеI{о комплексное рассмотрение религиозного текста на семантическом,

t|lорп,tа"l t l, t I o]\t [t I Iрагма,ги ч ес ком ypol] Ilях.

Теоретическая зtIачимость иссJIслования закJ]Iочается в том, что его результа,гы

r\,loгy,l сгlособствовать уточнению базовых понятиЙ при формирова}Iии
,герминологического аппарата лингвоконфликтологии, а также вносят опреlIелснltыii

вклад в изучение лингвистических факторов ((языка вражды)), демонстрируя

l]оз\tо}(llос,|,ь его исследования на стыке лингвистики, конфликтологии,

юDисtIруденции и других дисциплин.

Первая глава кТеоретические предпосылки исследования)) посвящеIIа
,tеорстическим вопросам теории перевода. В частности, в первом параграфе Даннtlй

I)Iавы <<Религиозный язык как объект изучения лингвистики) приводится агIаJlи:]

l\1tIoI,oIIllcJlcIlt{ыx иссJlсllоваllлtй Ilо указанной проблеме: В рамках

ис,l,ор}lко-ссNlасиологического llодхола изучаю,t,ся этимология языковых еДиНИll,
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col}pcl\,Ic[lIjыe JIиtlr,вофиJIософские течения связаны с анализом и толкованием

сВяlIlсIlIIых 'гскс'ГоВ различIIых мировых религий, отдсльные работы посвяIцены

изуLIсtIию реJIигиозIIой формы языка в качестве фуrlкrlионального стиля, особос
вI{имание привлекаIот иссJrедования, основанные на коммуникативно-прагматическоN,I

IIодхо/lс к анализу реJIигиозного текста.

раздел данного параграфа <<основные подходы к изучению религиозного языка
в коранис,гике)) посвящен многочисленным исследованиям ведущих лингвистов,
ПрсllстаВляющиХ свое виДение языка Корана. Автор праВ в том, что одной из ключевых

сlrеllифик коранического языка является то, что в нем зафиксирован язык осе/lJIых

IlJIeMeII Аравийского полУострова VII в. В данном языке нашло отражение состояние
а1.,авийскоl,о общества того периода, Анализ начинается с рассмотрения трудов
срсjuiсвсковых автороt] (Абу Щжафара ан-Наххса, Абу Амра ибн ал-Аммал Басри, Дбу
аlt-дсва;tа аД-Дуама, А.пь-Фарра), в ocI{oBHoM рассматривающие проблемь], связан}Iыс

с разри,гием JIексической и грамматической систем арабского языка. Такие извсс,гI{ыс

yLIctIыc, как Я. Бuрr, С. Френкель, Х. Гримм, А. Сиддики акцентировали внимание I{a

се]\1аIlтических и синтаксических изменениях лексических единиц Корана. В ХХ в.

'Iра;U,lцИи изучения и анализа языка Корана продолжили В. В. Бартольд, В.Беляев. II.

Г'рязневич, И. Ю. Крачковский, к. с. Кашталева, и. н. ВинникоВ, В. fi. Ушаков, о.
OcMaIloB, в.м. Порохов г.с. Саблуков. Следует отметить, что автор диссертации
IIокаЗаJI cвolo осведомленность о данной проблеме и способность проводить

аIIаJIИгиLIескиЙ анализ статеЙ и монографиЙ. В разделе 1.3. <Проблема перевода

аРабСких реJIиl-иозtlых текстов на русский язык>) рассматривается проб"пеп,tа

llcpctjoila kopatta, хаilисов llpopoka Мухаммада на русский язык. По справедJIивому

ЗаМСЧаIlиЮ автора, анаJIиз пробlrем llоJIноцснности перевода сакраJlьных L1

теоJIогических текстов (священный Коран, хадисы пророка Мухаммада) с языка

ориI'иtIала на русский язык охватывает вопросы, касающиеся постулатов веры, подбора

с()()'Гвсl-сl'вующеЙ религиозноЙ термиIIологии, отсутствия эквивалента того или иного

религиозного термина в русском языке и др. Следовательно, данная проблематика не

NiожСl' быть рассмотрена в диапазоне одноЙ области гуманитарного знания, необходим

мсж/(исциплинарны й подход.

[} че,гверr,ом rrараграфе первой гJIавы <Язык вражды: понятие и признаки))

ав,г()р рilскрываIоl,ся ,гакие важtIыс IIоttятия для проводимого исследования, как

к lпсtiсtllьl эксlllре.|ll.,tсtпс,ко-пlеррор1,1сmччес:кой llаllрав.пенносmu>, крелuZuозный

:)ксlпре.llчз.|1)), ((эксmрел|uзлrD, ксловесный релuzuозный эксmремttзм)), кязьlк Bpaж:dbtll.

Ilослелtлий,термин имеет непосредственное отношение к предмету исследования, хоl,я
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o}lo ltc N{ожс,г бы,l ь рассмо,грсно l] оl,рыве о1, лругих, составJIяющие вместе с IIим

rroJIIIoLtcHHyIo картину экстремизма. Автор прав, что язьlк вражdьt нс ],oJtbKO

аI,рсссивеII, но и манипулятивен: при помощи него очень легко скрыть истиIlныс

намерения и выдать одно за другое. <Язьtк вражdы)) с лингвистической точки зрения

IIоIIяl,ие jlосl,аl,очно многогранное и требует осмысления еще и с позиций

IIсихоJIогической, а коль скоро само понятие имеет и юридическую основу, следус,г

также осмысления с позиции юриспруденции. В разделе 1.5. <lVIетодолоfия и

Nlетодика исследования аудиозаписей при лингвистической экспертизе)

иссJIс,]IоваIIы вOпросы формирования научных основ и задач методики исследования

avjltlo,]alltrccii llри JIиt{гвистичсской fкспертизе, а также разработки ее структуры.

[3,горая п]ава <Языковые оСобенности релиI,иозных текстов) посвяII(сIlа

Jlt,ltil,вистическому анаJlизу текстов религиозной направлеFIнос,ги. В гlеровом разliцсJIс

вr,орой l,лавы <Семантический уровень религиозного текста)) автор анализирусl,

cl]cкl,p вырази,гельt{ости, используемые для создания отрицательных и положительных

образсlв (как правиJIо I1оложительные - это мы, отрицательные - это они). .Щостаточно

подробно рассматривается роль метафоры как одного из самых доступных l|

эффективных орудий манипулирования. Когнитивная метафора в религиозном текс,tс

t]ыIlо,iltяе,t модеJIирующую фуrпц"ю: она позволяет создать некую модель мира,

IIроIlовсitу}оIIlая ви.r[сIIие исtIоведующих ту или иную религию. Раздел насыщсЕI

IIриN{срами из разJIичIIых источников. В лаriном разделе достаточно емко представлсIl

сс]\,{анl,ический анализ многих религиозных терминов мусульманства, подкрепJIеIlIlыс
,гслкованием из Корана на рабском языке. Автор диссертации прав в том, что важным

сllособом успеrшной манипуляции сознанием является правильное использованис

ассоl(tlаl,ивtIоI,о мыIIIJIения и метафор. Кроме метафоры анализируются другие тропы,

IlозвоJIяtоtцис наиболее эффективно оказывать на слушающих необходимос

воздействие, такие как метонимия, гипербола, литота, сравнение, персонификация и

,г.,ц. Все рассуждения подкреtlляются большим количеством примеров.

IIодраздел первого разлела второй шIавы <Семантика и прагматика сур

Kopatta> llосвяIце}I анаJrизу некоторых сур Корана, в которых наглядно можно

ycMo,l,pc,I,1, сttсIцифичсскtIе особснносl,и языка релиl,иозных текстов. Следует отмети,гIr,

чl,о lIраI,ма,гический асгlект присутствует в тексте любой направленности. Однако в

рсJ]игиозном тексте прагматика является явно выраженной, исходя из назначения и

}rаправJIенности произведения. Порой для определения значения одного слова в

кораtiиIIеском тексте следует совершить экскурс в историю его происхождения и дойт,и

.,lo cl,o lIсрвичного значения. В кораническом контексте каждое слово обрас,гасr,
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мrIожеством оттенков значений, чем часто пользуются толкователи Корана. Избранные

автором суры подвергJIись лингвистическому анализу на высоком профессиональном

уроRнс.

В,горой раздел второй главы <Фразеологический уровень>> посвящен аIIаJIизу

роли фразеологических единиц в текстах, содержащих <<язык вражdы>.

Фразеологические единицы обладаюi свойством культурно маркированной единицы, а

в анаJIизируемых текстах их значение часто не сводимо к значениям обыденного языка.

R рсJIигиозIIых текстах образная составляющая фразеологизма интерпретируется с

OTl,ctIKOM смысJIа, связанноI,о с реJIиr,иозFIыми воззрениями, то есть присутствует

иносказательность. Анализ фактического материала позволил автору

расклассифицировать фразеологизмы на единицы передающие эмоциональные

о,гIIоtIJеt]ия к событиям, цозитивно-оценочные обороты, передающие презрительное

о,гItоIllеtIие к (чужим>, фразеологизмы с соматическими компонентами. Образr-rая

составляIощая обусловливает характер семантики идиом и их

фун кционально-стилистические особенности.

Третий раздел второй главы <Лексико-грамматический уровень>) посвяII1еII

аIlаjlизу Jlсксико-грамматических особенностей лексических единиц. Среди частей

pt,lltt Hattбo.1tee значимой, IIо мнению автора, является глагол (и он в этом прав), в

коl,ором соискатеJIь выдеJIяет следующие лексико-семантические группы:

llеструктивные fлаголы:. куurmан убuваmь; нобуd KapdaH унuчmож,аr,пь,,

модаJrьные глагольl: ъuуdа л4еmавонаd, ъuуdа намеmавоd - сmановumься; еуфmQнuелr

(эк,е"tсltltь) с:казаmь; duлрацлt монанd нашаваd - не слеdуеm сmановLtmься.

Дttа;lиз других частей речи tIроводится несколько поверхностно, хотя значимость,

нагIример, имен существительных и прилагательных, не меньше в рассматриваемых
,гекс,гах, чем глагола.

В чствертом разделе второй главы <Синтаксический уровень религиозного
,tекста) rrрOво/{и,гся синтаксический ана"тlиз религиозного текста. Выделяются тиIIы

rlpcjljIoжctlиil, вс,греLIаIоIциеся в текстах религиозного характера, определяется их poJrb

в ко;{муникации. Щается характеристика религиозного текста. В раздеJl 2.5.

<<Фонетико-фонологический уровень организации языковой системы R

религиозных текстах)) рассматриваются фонетические особенности речи авторов

мусуJI ьмаtlских аудиозаписей.

f{етально проанализированы аудиозапиQи на русском языке. Однако по нс

понятным причинам, без внимания остались авудиозаписи на восточных языках.
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В третьей главе диссертации (Лексико-семантические трудности перевода

сJlожltых IIIIаIоJIов в религиозном тексте>> анализируются трудности перевода

сJlожIlых IтIаголов в религиозных текстах, /{ля анализа определены сложные глаголы

liak JIексические сдиниtIы, представляющие определенные сложности при перево/Iс.

Все глаго"llы разбиты на моделированные и немоделированные. В подразделе данноI,о

разлела <lVIоделированные сложные Iлаголы)) на огромном лексическом материа;Iс

рассматриваются особенности данного типа глагола, их роль в религиозном текстс и

liроб:lема их перевода. В подразделе кНемоделированные сложные глаголы))

указанная выше процедура повторяется. В подразделе кСложные глаголы с

предлогами в именной части)) рассматриваются сложные глаголы с предлогами в

имсrlной часги, которые обладают рядом специфических особенностей. Все

IIредJIожIIые сложные глаголы имеют одинаковое строение: (предлог * именная частI)

1 комltоrlируюrrций IJ]агол)). В роли именной части предложных СГ выступают имена

су ll tес,гв и,l,еJ I ь I t ы е, указатеJI ьItые местоимения.

l} r,peTbeM раздеJIс тре,гьей гJIавы <Лексико-семантические модификации IIри

rlepeBo]Ie l-лаfолов)) анализируются разJIичные формы модификации глагоJIов Irри

осуществJlении перевода религиозных текстов, среди которых: дифференциация

зltачсtлий, коIlкретизация значений, генерализация значений, смысловое развитие,

аtll,оItимичсский перевод, прием целостного преобразования, описательный перевод.

Каждый из данных типов модификации рассмотрен на материале текстов религиозного

характера.

После каждой главы подводятся итоги исследования. Щостаточно поJI]{o

IIрс,l1с I,aBJlcItы резуль,гаты диссертационной работы в объемном заключении.

Чсрсз Bcro рабо,гу красной trитью lIрохолит мысль о том, что качество перевола

.;lюбоl о ,l,cкcTa, в том чисJlе и реJlиI-иозttого, тесно связана с адекватностьIо и

эквивалснтностью. По убеждению автора, несмотря на то что не все теоретики

рсзделяют обязательность этих категорий при переводе, отсутствие укаЗанных

ка,гсl-tlрий rrриводит к неадекватности текста перевода и оригинала.

[Jне всякого сомнения, работа Сандлера П.В. представляет собой серьезное

лиrl],вис,tическое исследование, логически построенное и освещающее актуальные

проблемы современной теории и практики перевода таких сложных тексТов. как

соjIсржаIIlие религиоз}rую основу, ffиссертант владеет понятийным аппаратом.

Koppcкl,llo ввоJIи,г rloвoe виilсние заявленной проблемы, прекрасно раЗбИРаетСя В

аl|аjIи1][lрусмом магсриаJIе, l1остаточно пролумана логика исследоВаНИЯ И

посJIеllова,гсJIьность представJIения теоретических и практических ВОПРОСОВ.
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/[;rCCCP'r'alltlя отличается новизной поставленной проблемы и глубиной анализа, вносит

оIIрсjlOJIсttttый вклад в развитис 
,гсориИ и практики перевода и методики исследования.

/[исссртаtlия написана корректным стиJlем }{аучIIого изложения И аккУра'ГIIО

оформлена. Исследование является научно-квалификационной работой, в Koтopoi-i

солсржится решение задач, имеющих существенное значение для дальнейшего

разви,гия и реlllения теоретических и практических проблем теории и практики

tlcpcBo/la.

Вместе с тем есть некоторые рекомендации, которые могут стать полезными дJIя

про/lолжения работы по обсуждаемой проблеме.

l. На наш взгляд, слишком широкое определение названия диссертации.

Y:vtccтtto бы.llо бы в скобках вылелить основной аспект исследования - ((язык вражды)).

llазваttllс раздсла 2,2. Фразео;lогический уровень сJIедовало бы конкретизировать

об,ьск,t,ом исследова}Iия. 'Го жс можно утвсрждать о1,I{осительно раздеJIа 2.З.

JIексико-грамматический уровень.
2. Название TpeTbeгo раздела второй главы несколько не отражает cl,o

ссдерж0IIие. Лексический уровень предполагает анализ семантики слова. Лексическое

зI{аченLtе складывается из вещественного значения, носителем которого

яt}JIяется корень слова, и деривационного значения,

выражаемого словообразовательными аффиксами. Грамматический aIIaJlI],]

прс/llIoJIагает рассмотрение грамматических категорий и выведение грамматическОI'О

:]IlаLlсIIия, которое также учитывае,гся при анализе семантики слова.

3. Рабоr,а не JIишеtlа граммати.Iеских и стилистиI{еских недочетов (стр. 31, 55,

93 и r..,t.)

[]ысказанные замечания носят уточняющий характер. Они ни в коеЙ мере }lc

умаляю1, достоинств работы, но намечают возможные перспективы дальнеЙшСГО

изучсIIия данной проблематики. !иссертация и ее автор заслуживают высокоЙ ОЦеНКИ.

l(исссртаttионной работа Сандлера Павла Владимировича <<религиозный текс,г:

проб"rlема перевода)), представляющей собой самостоятельное, оригинальнос

иссJIсловаIIие, выllолненное на высоком теоретическом уровне, имеюtllсс

llракl,ическуЮ значимость соответствуеТ паспортУ специаJIЬности 5.9.8. Теоретическая"

II[,икJIа.I(IIая и сравнительно-сопоставительная лингвистика.

двl,орсфсрат, и публикации полностью отражают основное содержание

j(иссср,гаIlии,

Rсе вышеизЛоженное позволяет заключить, что представленная к защIiтс

диссер,гациЯ <РелигиОзный текст: проблема перевода)) полностьЮ соответствус,I

]



,l,рсбоваIlиям IIII. 9-|4 <[lо.rtожсttия о lIрисуждении ученых степеней)), утвержлённоl,о
ГIрави,гельством Российской Федерации от 24.09.20l3 г. JYs842 (в текущей редакции), а

его автор, Сандлер Павел Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой
стеIIени кандидата филологических наук по специzUIьности 5.9.8. Теоретическая,

IIрл]кJlадI|ая и сравнительно-сопоставительная лингвистика.
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