
русский ориентализм ‒ явление культуры, характеризующееся множеством 
направлений. одно из них представлено переводами, переложениями корана 
‒ священной книги всех мусульман, а также подражаниями ему.

наиболее заметным в истории данной традиции был период литературного 
толкования корана, породивший в первой половине хIх века особую романти-
ческую ветвь, восходящую к «западно-восточному дивану» (1814–1819) И. Гёте, 
«подражаниям корану» (1825) а. с. пушкина, его романтическим поэмам 
«кавказский пленник» (1820–1821) и «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823), 
стихотворениям «пророк» (1826), «Талисман» (1827), «Тазит» (1829–1830), 
«стамбул гяуры нынче славят» (1830). друзья называли пушкина «апостолом 
мухаммада». строки поэта: «в пещере тайной, в день гоненья, // Читал я сла-
достный коран» (цит. по: пушкин а. с. полное собрание сочинений: в 16 т. 
м.; л.: Изд-во ан ссср, 1937–1959. Т. 2. с. 423) ‒ стали импульсом к такой 
оценке пушкина современниками.

о цикле «подражания корану» ф. м. достоевский писал: «разве тут не му-
сульманин, разве это не самый дух корана и меч его, простодушная величавость 
веры и грозная, кровавая сила её?» [1; 36]. 

произведения в. а. Жуковского ‒ «к востоку устремлен мой взор» (1825), 
м. Ю. лермонтова ‒ «к престолу вечному аллы...» (стихотворение, 1825), 
И. а. подолинского ‒ «див и пери» (поэма, 1821), а. Г. ротчева ‒ «подражание 
корану» (поэтический сборник, 1828) и др., по верному замечанию ф. р. мура-
довой, вовлекли в поле зрения русских поэтов и ориенталистов как пушкинские 
подражания корану, так и первоисточник, что и дало концентрат пушкинско-
коранического «восточного стиля». Этот сплав в русской литературе хIх века 
послужил началом создания произведений в духе пушкинско-коранического 
цикла [1; 3].

в эпоху романтизма русской литературы можно наблюдать примеры транс-
формации корана. неслучайно интерес литературоведов привлекли способы 
интерпретации священной книги всех мусульман в аспекте сложного комплекса 
идей, жанровых и стилевых канонов, специфики индивидуально-авторских 
поэтик, источником которых явились разновидности отношений заимствова-
ния, подражания, иронического обыгрывания, пародирования и других форм 
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культурного диалога. Эти способы интерпретации стали предметом изучения 
таких исследователей, как с. а. фомич («Библейские мотивы», «подражания 
корану»), м. ведишенкова («коранические мотивы в лирике а. с. пушкина»), 
с. шварцбанд («о первом примечании к “подражанию корану”»).

История изучения и научное состояние вопроса характеризуются описанием 
взаимосвязей и взаимодействий литератур в трудах м. п. алексеева, И. с. Бра-
гинского, в. м. Жирмунского, н. И. конрада, И. Г. неупокоевой. многогранные 
исследования проблем взаимодействия литератур способствовали глубокому 
освещению сложных историко-культурных процессов. в области отношений 
русской литературы и востока определенное место занимают работы, посвя-
щенные исследованию романтического ориентализма. значительные успехи 
достигнуты в изучении ориентальных мотивов в творчестве а. с. пушкина, 
других поэтов и прозаиков. определенный вклад в решение данной про-
блемы внесли литературоведы при изучении цикла «подражания корану» и 
стихотворения «пророк» а. с. пушкина. в сборник «коран и Библия в твор-
честве а. с. пушкина», подготовленный израильскими литературоведами 
в сотрудничестве с международным коллективом ученых, включены статьи, 
в которых рассматриваются библейские и коранические мотивы, раскрывается 
своеобразие цикла «подражания корану» [1; 4]. в книге очерков «пушкин и 
его современники: восток и запад» л. а. шейман и Г. У. соронкулов освеща-
ют особенности восточных мотивов, западно-восточный синтез в творчестве 
а. с. пушкина [1; 120].

в монографии м. Б. каменевой «Исламские мотивы и образы в русской ли-
тературе 20–30-х годов XIX века» предпринята попытка воссоздать целостную 
картину осмысления в русской литературе начала XIX века коранических моти-
вов и образов [1; 25]. коран в работе рассматривается не только как уникальный 
поэтический памятник арабской культуры, но и религиозно-законодательный, 
в котором отражен процесс утверждения новой религии, социально-правовые 
и этико-культурные нормы.

представление о том, что коран нельзя исследовать исключительно с позиции 
литературного текста, не подлежит сомнению. поэтому изучение аутентичности 
перевода священной книги (в нашем случае – на русский язык) предполагает 
расширение исследовательского спектра, ориентированного на сложившийся 
в науке стандартный европейский подход – составление разворота текста с 
предисловием, кульминацией, развязкой, эпиграфом и т. д. в этом отношении 
интересны переводы, сохраняющие актуальность в силу сочетания в них акаде-
мической интерпретации смыслов корана и цели популяризации его не только 
в среде верующих, но и интересующихся вопросами ислама.

особый этап в истории перевода корана занимают опыты толкования 
И. Ю. крачковским (1930) и м. Б. пиотровским (1991). «Ислам нельзя пони-
мать без корана, но его далеко не достаточно для полного понимания ислама 
в историческом развитии», – писал И. Ю. крачковский [2; 66].

подход И. Ю. крачковского к корану – это подход филологический в широком 
смысле слова. его интересовал коран в первую очередь как памятник арабской 
устной литературы, созданный в определённой среде в определённую эпоху с 
использованием приёмов словесного искусства, привычных в этой среде. Такой 
подход к переводу предполагает при истолковании текста корана обращение 
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к тексту первоисточника и его широкому контексту – языку, художественному 
творчеству и ораторскому искусству аравии VII века, к религиозным верованиям, 
идеологическим исканиям, социальной психологии тогдашних жителей оседлых 
центров аравии. крачковский отказывается от традиционных толкований средне-
вековых комментаторов, поскольку они отражают более позднее понимание текста 
корана. он же ставит перед собой задачу воспроизвести памятник в том виде, в 
каком он предстал первым его слушателям.

в течение десяти лет м. Б. пиотровский занимался специальными иссле-
дованиями коранических сказаний. результаты его изысканий апробировались 
в докладах на конференциях и семинарах арабистов и исламоведов. книга 
пиотровского «коранические сказания» предназначена для широкого читателя. 
впервые на русском языке автор перевода предложил новый подход ко всему 
комплексу сказаний. они рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения 
их места в коранической проповеди и их связи с аравийской культурной средой. 
книга адресована и широкому кругу читателей, и специалистам. она обсуж-
далась и была одобрена группой исламоведения и сектором Ближнего востока 
ленинградского отделения Института востоковедения ан ссср [3; 4]. 

вопросам типичных ошибок при переводе корана посвящена работа мохам-
мади мохаммад-реза, ахмади мирейла, хади Бахарлу, джавад акбари [4].

вопрос о близости перевода к первоисточнику интересен и возможностью 
построения личного духовного и культурного «маршрута» переводчика-
интерпретатора, для которого толкование корана стало опытом создания по-
пулярной версии корана. Таков опыт толкования и переложения корана Ийман 
валерией пороховой ‒ «перевод смыслов и комментарии в. пороховой» [5]. Из-
вестно, что принятие ислама и нового имени автором перевода было неотделимо 
для нее от потребности воспроизведения основных смыслов священной книги.

книга выдержала 12 изданий и вызвала неоднозначные оценки со стороны 
ученых. при этом труд пороховой был подвергнут обстоятельной экспертизе со 
стороны муфтиев, так как перевод священного текста всех мусульман требует 
точности: со стороны переводчика не должно быть искажений либо замены 
установлений мнением переводчика.

«Глубину и разнообразие образов нельзя передать в переводе – ни по ин-
тонации, ни по смыслу. Тем не менее, их ценность ощущают даже те, кто не 
знаком с арабским языком, – при одном лишь прослушивании записей чтения 
корана» [6; 80]. 

сопоставительному анализу двух переводов с арабского языка на русский 
отрывка, составляемого из десяти стихов второй суры «корова» благородного 
корана (первый вариант данного перевода осуществлен арабистом И. Ю. крач-
ковским, а второй – арабисткой в. пороховой), посвящена работа «лингвистиче-
ский анализ двух вариантов перевода смыслов отрывка корана как религиозного 
текста с арабского языка на русский» [7].

Известно, что содержание слова всевышнего не может быть передано во 
всей полноте ни на каком языке, как оно не может быть понято в полном объёме 
и на арабском языке арабами, носителями языка, ибо слово Бога несёт в себе 
неизмеримо больше содержания, чем доступно разуму человека. доступное же 
понимание достигается благодаря изучению тафсира (развёрнутого толкования) 
классиков исламской мысли.
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любой перевод интересен обстоятельствами вхождения в культуру языка 
перевода. какие факторы обеспечили успех переводу и его бытование в широ-
кой среде? продолжает ли данный перевод историю русского ориентализма? в 
качестве попытки ответа на данный вопрос в данной статье рассмотрена сура 
«Женщины». 

стиль корана, не похожий ни на ветхий, ни на новый завет, обладает 
структурой образности, апеллирующей к синтезу в одной суре разных ритми-
ческих моделей. отсюда неожиданные периоды смены первого лица третьим, 
резкие повороты в развитии темы, повторы и аллюзии на будущее развитие 
новых тем. 

достоинством перевода в. пороховой является то, что она сумела переложить 
суры из священного писания в ритмичные строки. основная особенность пере-
вода заключается в стремлении передать ритмико-интонационные особенности 
корана. 

вместе с тем следует помнить, что отрывки, заключающие в себе завершенную 
мысль, часто рифмуются, однако строфическая организация не соответствует 
арабской поэтической метрике. Это и не поэзия, и не проза.

осуществленный одним из авторов настоящей статьи анализ ритмической 
структуры 11 аятов суры «Женщины» [8; 50–53] показал: визуально это образ 
своего рода плетения, с чередующейся длинной и короткой строфами, ритми-
ческими повторами, что создает медитативную интонацию, речевые отрезки 
располагают к размышлению. вместе с тем семантические (добро, сироты, 
девушки, жены) и ритмические повторы являют каждый раз расширение од-
нажды заданного смысла и расширяют не только семантическое поле. компрес-
сия (сжатие строф) акцентирует внимание читающего на ключевых понятиях 
каждого аята.

пороховское: «о люди! Благоговейте пред аллахом, / кто сотворил вас 
из одной души / И от нее же сотворил ей пару» ‒ вызывает ассоциации с би-
блейской ветхозаветной версией о сотворении мира и выстроено в традициях 
молитвословного стиля. 

сравним с толкованием ас-саади: «аллах повелевает своим рабам быть 
богобоязненными, т. е. поклоняться ему единому, нет у него сотоварища. он 
также оповестил их о том, что он сотворил их из одного человека – адама 
(мир ему). сотворил из него пару ему – т. е. хаву (мир ей). она была со-
творена из левого ребра спины адама во время его сна. когда он проснулся 
и увидел её, он был восхищён ею. он привязался к ней, и она привязалась 
к нему» [9; 52].

повтор слов «Благоговейте пред аллахом» при сохранении смысла толкова-
ния в начале аята: проповедь и объяснение богобоязненности – сопровождается 
предупреждением: «поистине, аллах над вами страж!» здесь очевидно сме-
щение негативной коннотации стража как охраняющего смыслом: «все видит, 
наблюдает», то есть: «аллах – свидетель всякой вещи!» [58:6] ‒ проявление 
фикра, феномена ислама о его вездесущем оке, создающем пространство ве-
рующего, где всегда есть место воле «стража».

семантику расширения значений слов, в сравнении с естественным языком, 
иллюстрирует аят 2. Так, значение слова «добро» в предложениях: «сиротам 
отдавайте их добро» и: «не пожирайте их добро» ‒ показывает употребление 
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слова «добро» в значении «имущество, которое дано сиротам», нарушение его 
как проявление греха возвращает слову его истинный смысл – способность к 
состраданию. смысл второго аята заключается в том, что у сироты должен быть 
опекун, потому что повеление отдавать сироте его имущество подразумевает 
опеку над его имуществом. 

Третий аят – о справедливом отношении к женам. природа справедливо-
сти, когда невозможно и невероятно относиться одинаково ко всем женам, 
трактуется в координатах рациональной логики и принимает характер точной 
формулировки: «мужья... должны одинаково обеспечивать их, одинаково 
хорошо одевать их, поочередно навещать их и соблюдать справедливость во 
всех подобных делах» [9; 52]. У пороховой, автора русского перевода, по-
нятие справедливости коррелирует с понятием страха, лишенного прямого 
значения и толкуемого в значении долга верующего, с целью недопущения 
несправедливости [9; 52].

Толкование четвертого аята связано с откровением, из которого следует 
толкование брачного дара, устанавливаются границы доброй воли женщины и 
права опекуна. в представлении переводчика ключевыми становятся понятия 
«дар, здравие, благость» [9; 52].

пятый аят – об этической ответственности опекунов за имущество «безумцев, 
малолетних детей или неразумных людей» и доверии к ним в силу назначения 
их высшей силой. Требование переводчика: «вы из него кормите их и одевайте 
/ И с ними речь благопристойную ведите» – не только является семантически 
точным воспроизведением откровения, но в одно семиотически наполненное 
слово «благопристойный» вкладывает смысл этического долженствования 
опекуна [9; 53].

в шестом аяте понятие «добро» в значении «имущество» связано с по-
нятиями зрелости, здравого смысла. афористичность русского перевода до-
стигается полисемией, выявляющей не только оттенки значений слова, но и 
знаки разумения. характерно постоянное присутствие рациональной логики 
в проповеди благочестия [9; 53].

в остальных аятах суры нашли отражение и детали семейной экономики 
ислама, например, порядок наследования. в рассматриваемой суре содержатся 
так называемые «аяты о наследстве», есть также хадис абдуллаха б. аббаса, 
приведенный в «ас-сахихе» имама аль-Бухари. в переводе акцент сделан 
на этической сущности назиданий, призывах к милосердию и состраданию. 
образы сирот, беспомощных и беззащитных близких сопровождаются анти-
номией зла, мифологических образов пожирающего огня. передача идеи о 
разрушительной силе зла, алчности напоминает верующему одно из главных 
установлений корана: забота о сироте относится в исламе к наиважнейшим 
благим поступкам. рефлексируя в назидательных и нравоописательных кор-
релятах оттенки слова «сирота», порохова воспроизводит синтагматическое 
целое священной книги [5; 90].

Итак, изучение афористической природы перевода пороховой выявляет 
разные способы толкования смысла. в суре «Женщины» толкование благих 
поступков принимает форму апелляции к чувствам верующего (добро и ми-
лосердие), разумный подход и здравый смысл проясняют смысл абстрактных 
понятий, универсальных для любой мировой религии.

куралай уразаева. галия арынгазинова
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абдижамил каримулы нУрпеИсов, прозаик
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алдихан калдыБаев, прозаик, драматург

Жумабек кУанышБаев поэт
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заманбек аБдешев, поэт, переводчик

Жумагали наУрызБаЙ поэт, переводчик
зауре сералИева, прозаик

60-летие
конысбек БоТБаЙ, прозаик
Бакытжан раИсова, поэт

Редакция журнала «простор» сердечно поздравляет юбиляров!
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русский ориентализм и перевод корана в. пороховой


