
JET. С в up un 

„ П О Д Р А Ж А Н И Я КОРАНУ" ПУШКИНА 
I 

Осенью 1824 года Пушкин писал своему брату из села Михай
ловского: 

«Знаешь ли май занятия? До обеда пишу записки, обедаю позд
но; нос. об. езжу верхом, вечером слушаю сказки — и возна
граждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за 
прелесть ©та сказки! каждая есть поэма! ах, боже мой. чуть не 
вабыл! вот тебе задача: историческое, сухое известие о Сеньке 
Разине, единственном поэтическом лице Рус. Ист.». 

Сосланный из Одессы в деревенскую глушь, Пушкин с увлече
нием погружается в поэтический мир русского народного творче
ства. Он собирает и записывает народные сказки и песни, изучает 
старинные обычаи и поверья, внимательно прислушивается к народ
ному говору на сельских ярмарках и псковском базаре, позже сам 
пишет, в подражание народным, несколько песен о Степане Разине 
и т. д. И в то же время, осенью 1824 года Пушкин работает над 
«Подражаниями Корану» («я тружусь во славу Корана»)—писал 
он брату в начале ноября 1824 года). 

На первый взгляд совмещение в одно и то же время столь про
тивоположных поэтических интересов — вещь совершенно непонят
ная. В самом деле: русские народные сказки — и религиозные пре
дания ислама, псковский базар — и «священная» Мекка, Стенька 
Разин и Магомет. . . Кажется, трудно придумать более чуждые 
и несхожие вещи. 

Н а самом же деле это явления, выросшие из одного и того же 
корня — и з стремления Пушкина к. овладению поэтическим богат
ством- всех времен и народов. 

Буржуазно-дворянские литературоведы, писавшие о «Подража
ниях Корану»," не могли да и не хотели связать воедино эти раз
нородные на ^первый взгляд поэтические интересы Пушкина. Они 
рассматривали «Подражания Корану» как проявление проснувше
гося религиозного чувства поэта и «умиротворения» его души после 
бурных романтических порывов молодости. Резче всего эту точку 
зрения выразил Н. Котляревский: 

«Умиротворение души поэта сказалось и в том подборе религи
озных стихов, которые он озаглавил «Подражаниями Корану» 
(1824). Пушкин очень редко етисал стихи на религиозные темы. 

Н о в «Подражаниях Корану», в особенности в великолепной кар-



тине: «И путник усталый на бога роптал» много религиозного 
смысла и настроения. Если отбросить те строчки, в которых поэт 
удержал местный восточный колорит, достаточно чувственный, то 
весь этот маленький сборничек может быть понят как гимн богу, 
вознесенный над всеми исповеданиями».1 

Н. Черняев также усматривает в «Подражаниях Корану» эво
люцию Пушкина от поверхностного атеизма, навеянного француз
скими материалистами, к глубокому религиозному чувству: 

«Подражания Корану» насквозь проникнуты монотеистическим 
духом и неподдельным религиозным чувством. Коран дал первый 
толчок к религиозному возрождению Пушкина и имел поэтому 
громадное значение в его внутренней жизни». 3 

Н. Сумцов, автор пресловутого исследования «Женская ножка 
в стихотворениях Пушкина», стремясь всячески доказать религиоз
ность поэта, также рассматривает «Подражания Корану» как 
«один из аккордов религиозной симфонии», которая ззучала 
в творчестве Пушкина «и в древнерусской, и во французской, и в 
магометанской форме. 8 

Пушкин, как бы предчувствуя ту операцию, которую проделает 
над его творчеством реакционная академическая наука, сопроводил 
свои «Подражания» пояснениями, заранее опрокидывающими все 
эти кривотолки. Вот что пишет он в примечании, открывающем 
цикл «Подражаний:» «Нечестивые, пишет Магомет (глава «На
грады»), думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых 
басен». Мнение сих н е ч е с т и в ы х , конечно, справедливо, но, не
смотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране 
сильным и поэтическим образом». 

Заметим, что под «старыми баснями» подразумеваются здесь 
библейские и христианские легенды, в большом числе входящие 
в Коран. Это придает особый смысл и остроту примечанию Пуш
кина. Еще любопытнее комментарий поэта ко II подражанию, 
в котором аллах учит жен Магомета скромности, стыдливости и 
верности мужу. «Ревность араба так и дышит в сих заповедях^, — 
отмечает Пушкин. К V подражанию, в котором изображается кар
тина мироздания — 

Земля недвижна; неба своды, 
Творец, поддержаны тобой» 
Да не падут на сушь и воды 
И не подавят нас собой!— 

Пушкин делает следующую сноску: «Плохая физика; но зато какая 
смелая, поэзия!» 

Таким образом, работая над «Подражаниями Корану», Пушкин 
совсем не отказывается от прежних своих скептических воззрений 

1 „Пушкин в Александровскую эпоху" Собр. соч. Пушкина под ред. 
С А. Венгерова. Т. П , стр. 482. 

J Н. И. Черняев, „Пророк" Пушкина в связи с его же «Подражаниями 
Корану". М. 1898 г., стр. 5 0 - 5 1 

3 Я . Ф. Сузщов, „А. С. Пушкин". Исследования. Харьков, 1900 г,, стр. 154 
Следует отметить, что Н. Черняеву и Н. Сумцову принадлежат наиболее по
дробные исследования о „Подражаниях Корану". 



на религию — как магометанскую, так и христианскую. Но Пушкин, 
действительно, отходит здесь от односторонних рационалистических 
воззрений французских материалистов XVIII века, которые в ре
лигиозных верованиях и преданиях видели т о л ь к о ложь и басни, 
сочиненные каким-нибудь ловким шарлатаном. 

Пушкин усматривает в Коране проявление психологии целого 
народа, его религиозных и нравственных воззрений, выраженных 
нередко «сильным и поэтическим образом». 1 В заметке «О народ
ности в литературе», относящейся приблизительно к 1825 году, 
Пушкин писал: 

«Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и пове
рий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь 
народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу осо
бенную физиономию, которая более и менее1 отражается в зеркале-
поэзии». I 

С этой широкой точки зрения древнейший памятник арабской 
литературы представлял для Пушкина такой же интерес, как я рус
ские народные сказки. 

Пушкин никогда не понимал принцип «народности» в узконацио
нальном смысле. Он был первым русским поэтом, начавшим то 
дело, которое широко развернулось лишь сейчас, в Советской Рес
публике—собирание, изучение и поэтическое освоение творчества 
народов, населявших национальные окраины бывшей PoccmkcKoir 
империи. 

З а время пребывания на юге России Пушкин написал ряд этно
графических песен: черкесскую, татарскую, цыганскую, молдавскую 
(«Черная шаль»), записывал старинные молдавские предания, зна
комился с восточной поэзией ' (Саади, Гафиз) и т. д. 

В 1824 году, уже отходя от романтизма, Пушкин отнюдь не 
отказался от одного из наиболее прогрессивных и плодотворных 
принципов романтической школы—принципа всемирной, «универ
сальной» поэзии. Наоборот, его интерес к литературе всех времен 
и народов расширяется и углубляется. 

Об этом свидетельствуют между прочим сдельные его крити
ческие замечания в статьях и письмах. Так, например, в письме 
к А. Бестужеву (февраль 1824 г.)\он пишет по поводу арабской 
сказки «Витязь буланого коня», помещенной О. Сенковским 
в «Полярной звезде»: 

«Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого 
Сенковсхого». 

В 1827 году в «Московском Вестнике» помещена была индий
ская сказка «Переход через реку, приключение брамина Пара-
марты». Пушкин пишет по этому поводу Погодину: 

«Ваша индейская сказка «Переправа» в Евр. журнале обратит 
общее внимание, как любопытное открытие учености. У нас тут ви
дят просто повесть и важно находят ее глупою. Чувствуете разницу?» 

Почему же внимание Пушкина, как художника, привлек именно 
1 Правильный подход к этому вопросу намечен в брошюре В. (Милоненко 

© „Подражаниях Корану" (Симферополь, 1928 г). 



Коран? Здесь, конечно, сыграли большую роль многолетнее пре
рывание поэта на юго-востоке России и близкое соприкосновение 
с культурой и религией мусульманства. Но были и более глубокие 
причины помимо этих внешних, биографических обстоятельств. 

Выбор объекта для перевода или подражания обычно всегда 
связан с определенными идеологическими устремлениями и лите
ратурными интересами данной эпохи. Так было и в данном случае. 
Интерес Пушкина к Корану связан с тем увлечением литературой 
и культурой Востока, которое характерно было для 'романтизма 
начала X I X века. 

Следует хотя бы в общих чертах остановиться на этом вопросе, 
так как во всех без исключения исследованиях «Подражания 
Корану» рассматриваются как явление совершению исключительное, 
единичное, изолированное, никак не связанное с литературными 
интересами той эпохи, возникшее почти столь же чудесно, как 

«самый Коран. 
Презрительно-высокомерное отношение к отсталому Востоку, 

."характерное для Европы XVII—XVIII вв., постепенно уступает ме-
•сто живейшему интересу, переходящему нередко в крайнее увлечение. 

Этому способствовали, во-первых, развитие сношений с Востоком 
*и ряд открытий ученых-ориенталистов, познакомивших Европу 
с замечательными литературными и религиозными памятниками 
Востока. 

Так, в конце XVIII века Анкетиль дю-Перрон переводит на 
'французский язык священные книги древних персов («Авеста»); 
^англичанин Вильям Джонс дает толчок к изучению санскритского 
языка и индийской литературы, переводит на английский и фран
цузский языки Гафиза; Рейске, Савари и знаменитый ориенталист 
'Сильвестр де-Саси расширяют сведения европейцев о мусульман
ском Востоке, знакомят их с арабской литературой, в. частности 
'С Кораном и его «автором», Магометом, и т. д. 

Н о в еще большей степени способствовали повышению интереса 
.к поэзии и культуре Востока новые идеи и течения в европейской 
-литературе конца XVIII —начала X I X века. В противовес фран
цузскому классицизму, который признавал лишь античное искус
ство (в своем толковании), провозглашается принцип «всемирной 
JVHTepaTypbi», пропагандируется необходимость изучения литератур
ных памятников всех времен и народов. 

Особенно велика здесь роль Гердера, не только теоретически 
обосновавшего этот принцип, но и познакомившего европейского 
читателя с образцами поэзии многих народов, в том числе восточ
ных (перевод «Сакунталы», атология «Из (восточных стихотво
рений» и т. д.) . 

Важно отметить, что именно в это время устанавливается взгляд 
ла священные книги древних народов (в частности, на Библию 
и Коран) как на произведения литературные, поэтические. 1 

1 Державин в статье „Рассуждение о лирической поэзии" (1811—1815), раз
вивая мусли Гердера, на которого он несколько раз ссылается, писал: „Все 
почти древние вожди и законодатели, как-то: божественный Моисей, язычески^ 



Через посредство Гердера познакомился с восточной поэзией 
и Гете. В 1772 году он делает опыты перевода из Корана и заду
мывает драму «Магомет», успев написать однако лишь «Песнь 
Магомета». После того как Гаммер в 1812 году полностью перевел 
«Диван» Гафиза, Гете еще больше увлекается восточной поэзией 
и в течение ряда лет создает свой знаменитый цикл «Западно 
восточный диван». По словам Гейне, пример Гете «имел огромное 
влияние на литературу. Наши лирики принялись воспевать восток >> 
(«Романтическая школа»). 

В «Западно-восточном диване» нередко используется Коран или 
как тема (напр.: «Ob der Koran von Ewigkeit sei}»),HAH как объект 
подражания («Berechtigte Mànner», «Der Prophet spricht» и др.). 
Последнее из названных стихотворений является очень близким 
переводом 15 стиха XXII суры Корана. 

Интерес к поэзии Востока проявил и Андрэ Шенье, написавший 
несколько ориентальных элегий, навеянных книгой Савари «Vie de 
Mahomet», и переводами персидских поэтов В. Джонса. 1 Еще бли
же знаком был с восточной поэзией Байрон. Коран ему также был 
хорошо известен: в примечаниях к своим «восточным поэмам» он 
часто на него ссылается и даже цитирует отдельные места, 2 Воз
можно, что именно Байрон впервые заинтересовал Пушкина Кора
ном, как литературным произведением. 

Таким образом, в конце XVIII—начале XIX века устанавли
вается довольно прочная связь между западно-европейской и во
сточной литературой. В частности, Коран все чаще начинает при
влекать внимание европейских поэтов как объект переводов или 
подражаний. 

Несколько иная картина наблюдается в России. 
Несмотря на преимущества географического положения, рус

ские писатели значительно отставали от западно-европейских в деле 
освоения поэтических богатств Востока, питаясь преимущественно 
переводами «с французских переводов.3 

Н о к 20-м годам интерес к восточной литературе в России все 
более возрастает. Это связано отчасти с активизацией русской ко
лониальной политики на Востоке и с организацией нескольких 
кафедр восточных языков, для подготовки дипломатов, чиновников 
и переводчиков. 

Именно в это время развертывается деятельность выдающихся 

Орфей, Бахус, Озирис, Зороастр, Брамго, Солон, Одев, наконец Магомет 
и , многие другие были поэты и законы свои изрекали стихами** (2-е акад. 
изд., т. VII, стр. 578). 

1 Oeuvres poétiques de André Chenier, Paris, 1889,1, pp. 308—312. 
3 Напр., „Курзи" (трон) — стих во 2-й главе Корана, описывающий свой

ства всевышнего; этот стих особенно чтится "правоверными и часто носится 
в виде „Талисмана", или „Бисмилах* — „Во имя бога", так начинаются все 
главы Корана, кроме одной ] и т. д. (Соч. Байрона под ред. С. А. Венгерова, 
T. I, стр. 560, 566 и др.). 

8 Так, напр., в „Вестнике Европы" sa 1815 г. (№Jfc 10—12) помещены 
отрывки из произведений Фердуси, Гафиза и Саади — переводы ив книги 
Журдэна „La Perse". 
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ориенталистов — К. Фрэна, Казем-Бека, А . Болдырева, О. Сенковг-
ского. В 1822 году Сенковский выступает со статьей «Об изучении 
арабского языка», в которой доказывает необходимость изучения 
восточных языков с точки зрения практических, государственных 
потребностей.1 Но главную роль в повышении интереса к поэзии 
Востока сыграло распространение литературных теорий романтизма. 

В поэзии Востока начинают усматривать одно из средств для 
обновления русской «литературы и освобождения ее от тесных пут 
французского классицизма. Так, С. С. Уваров, член «Арзамаса» 
и попечитель петербургского учебного округа, в своей речи при 
открытии кафедры восточных языков в Главно^ педагогическом 
институте (1818 г.) заявил, что «с обращением к Востоку произой
дет обновление русской словесности в сих свежих доселе напри-1 

косвенных источниках».6 Более конкретно выразил эту мысль 
Кюхельбекер, который еще в лицее проявлял живейший интерес к 
восточной литературе. 3 В своей статье «О направлении нашей 
поэзии («Мнемозина», ч. II, 1824 г.) Кюхельбекер писал: 

«При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, 
трудолюбии наших писателей, Россия, по самому своему географи
ческому положению, могла бы присвоить себе все сокровища ума 
Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских 
читателей» (стр. 42). 

По всей вероятности, эти имена подсказаны Кюхельбекеру «За 
падно-восточным диваном» Гете. 4 

О необходимости изучения восточной поэзии пишет и Ф . Бул-
гарин, так же, как и Кюхельбекер, усматривая в этом одно из* 
средств к созданию самобытной русской литературы. Посоветовав* 
писателям для постижения духа русского языка читать древние 
летописи, собирать народные песни и поговорки, изучить несколько» 
соплеменных славянских наречий и т. д., Булгарин добавляет: 

«Не говорю о восточных язьжах, которых изучение чрезвычайно» 
трудно и средств весьма немного. Но !все не худо ознакомиться; 
несколько с «Восточными рудниками» Гаммера («Fundgruben des. 
Orients») или перевернуть несколько листов в Гербелоте, в хре
стоматии Сильвестра де-Саси* в Азиятических Изысканиях каль-
кутского учебного общества («Asiate Researches») и в Назидатель
ных письмах о Китае («Lettres édifiantes etc.). Восток, неисчерпае
мый источник для освежения пиитического воображения, тем зани
мательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения 
с жителями оного». 5 

Можно было бы привести еще целый ряд аналогичных высказы
ваний. Как видим, интерес Пушкина к Корану вполне соответство-

1 „Сын Отечества". 1822 г., № 39. 
2 «Материалы для истории факультетов восточных языков". СПБ, 1909 г* 

T. IV, стр. 37. 
3 См. статью Ю. Тынянова „Пушкин и Кюхельбекер" в № 16—18 „Лите

ратурного Наследства". 
4 См. конспект Кюхельбекера на „Западно-восточный диван" в № 4—9^ 

„Литературного Наследства". 
5 Статья „Литературные призраки" („Литературные Листки". 1824 г., № XVI).. 



вал литературным взглядам и интересам того времени. Однако 
никто из современных Пушкину писателей не сделал ничего значи
тельного в области освоения восточных литератур, — даже Грибо
едов, который долго жил в Персии и знал персидский и арабский 
языки. Пушкин и здесь шел впереди своих современников, впервые 
познакомив русское общество в «Подражаниях Корану» с древней^ 
шими памятниками арабской литературы. 

П 

При анализе «Подражаний Корану» со стороны с о д е р ж а н и я , 
прежде всего возникает вопрос о близости их к подлиннику. 
В 1887 г. Л . Поливанов проделал кропотливую, ценную работу по 
сличению «Подражаний» с отдельными сурами (главами) и стихами 
Корана. Впоследствии Н . Черняев внес в эту работу много суще
ственных поправок и добавлений. 

Сличение с текстом Корана обнаружило большую близость пуш
кинских «Подражаний» к подлиннику.1 Правда, поэт не стремился 
к тому, чтобы как можно точнее перевести отдельные стихи и суры. 
«Здесь предлагается несколько вольных подражаний», — писал он 
в примечании. 

Пушкин нередко соединяет в одно целое разбросанные в разных 
местах мотивы, иногда расширяет и дополняет какую-либо мысль 
Корана. Тем не менее, почти каждая строка поэтического текста 
«Подражаний» может быть подкреплена соответствующим местом 
из Корана. ' 

На этом основании Н. Черняев приходит к следующему выводу: 
в «Подражаниях Корану», по его словам, «отразился весь Ислам 
с его монотеизмом, с его чувственностью, с его воинственным пы
лом, с его космогонией, легендами, мистикой и моралью. Кто вчи
тается и вдумается в «Подражания Корану», тот уже не встретит 
в нем ничего нового для себя и будет иметь ключ к разгадке 
и верному пониманию священной для всего мусульманского мира 
книги». 2 

Это положение Н. Черняева, повторенное многими последующими 
литературоведами, получило широкое распространение. Однако оно 
может быть принято лишь с очень существенными оговорками. 

Степень близости тех или иных подражаний к подлиннику легко 
устанавливается, когда подлинник представляет нечто единое и 
цельное. А в данном случае этого как раз и нет. 

Дело в том, что Коран отнюдь не является единой стройной и 
законченной системой религиозного мировоззрения, в которой все 
части строго согласованы между собой. Эклектическое смешение 
идей и представлений, заимствованных из различных религиозйых 

1 Пушкин пользовался или русскими переводами Корана (М. Веревкина, 
1790 г. и А. Колмакова, 1792 г.) или же, что всего вероятнее, французским 
переводом Савари 

2 „Пророк" Пушкина в связи с его же „Подражаниями Корану". М. 1898 г* 
стр. 53. 



систем (еврейской, христианской, языческой и др.)» — самая харак
терная черта Корана. 

«Нет религии менее оригинальной, чем мусульманская»,—гово
рит известный голландский исламовед Р. Дози. 1 Мне особенно 
важно для дальнейшего изложения отметить наличие в Коране 
библейских и христианских мотивов. 

«К рассказам о страшном суде,—-пишет В. Бартольд, — присо
единились заимствованные у евреев или у христиан библейские пре
дания, о том, как издевались над прежними пророками и как им 
помогал бог, рассказы о Ное, Аврааме и Лоте, Иосифе, Моисее и 
фараоне, Ионе, Давиде и Соломоне. Приводятся и другие рассказы, 
приуроченные к арабскому полуострову и, довидимому, составлен
ные по образцу библейских или самим Мухаммедом или его после
дователями. . Еще В а ж н е е то место, которое, отводится в Коране 
Иисусу... Иисус ставился в пример народу в проповедях Мухам
меда, и язычники отвечали: «Кто лучше: наши бога, или он?». 
Конец мира для мусульман, как и для христиан, связан со вторич
ным пришествием Иисуса... Во многих случаях заимствованные 
у христиан и евреев представления приспособлены в Коране 
к арабским понятиям».2 

Вследствие того что элементы различных религиозных систем 
плохо между собой согласованы, в Коране на каждом шагу встре
чаются самые вопиющие противоречия (напр., по вопросу о сотво
рении человека, об отношении к «неверным» и т. д.) . Поэтому во
прос о соответствии «Подражаний Корану» содержанию подлин
ника гораздо сложнее, чем это обычно представляется, и отнюдь не 
разрешается методом сличения отдельных строк поэтического 
текста Пушкина с соответствующими строками из Корана. Приведу 
один пример: 

В VIII подражании Пушкин излагает учение Корана о мило
стыне: бог отвергает скупую, расчетливую милостыню—«щедрота 
полная угодна небесам». Это подражание находится в точном соот
ветствии с 263 и 266 стихами II суры Корана. Но в других сурах 
встречаются прямо противоположные наставления, осуждающие 
слишком щедрую благотворительность как мотовство, угодное лишь 
дьяволу: 

«Отдавай своим ближним то, что им должен, точно так же, как 
одаряй неимущего и путника, но не будь расточительным. Расточи
тельные— братья сатаны». 3 Спрашивается: верно ли передал Пуш
кин учение Корана о милостыне? Ответить на этот вопрос оказы
вается не так-то просто. 

Буржуазная наука, вскрыв эклектизм Корана, наличие в нем все
возможных напластований и вопиющих противоречий, объясняла 
все ©то эволюцией психики «пророка», его политических и религи-

1 Р. Доза, „Очерк истории ислама". С предисловием и примечанием 
А. Е. Крымского. СПБ, 1904 г., ч. И, стр. 1. 

2 В. В. Бартольд, „Ислам". Петроград, 1918, стр. 22—23. 
г Сура XVII, стихи 28 и 29. Здесь и ниже Коран цитируется мною по пере

воду А. Николаева (М., 1901 г.) В дальнейшем римскими цифрами обозначается 
суры (главы) Корана, арабскими — стихи. 



1 Некоторые идут еще дальше, отрицая самое существование Магомета (см. 
статью Л. Климовича, „Существовал ли Мохаммед?". „Воинствующий Атеизм 

1 9 ^ ^Совотс^Этаография". 19°? Г. % стр. 6 2 - 6 4 . 

озных взглядов. Советское марксистское исламоведение намечает 
принципиально иной подход к этой проблеме, ставя под вопрос 
принадлежность Корана одному автору. 1 Так, например, С Тол-
стов в статье «Очерки первоначального ислама» после тщатель
ного анализа различных напластований в Коране, приходит к за
ключению, что нужно «раз навсегда отказаться выводить меккан-
ские и мединские суры не только от одного автора, но и из одной 
школы.. . Коран слагается из четырех частей, ничем кроме общ
ности эпохи не связанных, безусловно восходящих к различным 
течениям в ханифском движении, собрание отрывочных документов 
раннего жанифства, скомпилированных неособенно умелыми редак
торами». 2 

Отказ от традиционного взгляда на Коран как на произведение 
одного автора в значительной мере снижает и традиционный 
вопрос о соответствии пушкинских «Подражаний» некоему аб
страктному единому «духу Корана» (на деле не существующему). 

Гораздо больший интерес приобретает другой вопрос—о п р и н 
ц и п е о т б о р а Пушкиным тех или иных мотивов из Корана. 
Был ли у Пушкина этот принцип? Да, был. Его можно сформу
лировать таким образом: п о э т н е с т р е м и л с я о т о б р а т ь 
и з К о р а н а н а и б о л е е « э к з о т и ч е с к и е » , ч у ж д ы е 
е в р о п е й с к о м у с о з н а н и ю ч е р т ы и с л а м а ; а к ц е н т 
о н д е л а е т не н а т о м , ч т о р а з д е л я е т К о р а н о т 
Б и б л и и , а н а т о м , ч т о и х о б ъ е д и н я е т . 

Я не хочу сказать, что Пушкин вполне сознательно строил свои 
«Подражания» по этому принципу. Но объективно именно так 
и получилось. В самом деле: в «Подражаниях» Пушкина централь
ное место занимает образ единого всемогущего бога, творца и хозя
ина вселенной, то милостивого, заботливого и терпеливого, то гроз
ного и мстительного, страшного в своем гневе. 

Чем отличается этот образ аллаха от библейского иеговы? Реши
тельно ничем. Взаимоотношение между аллахом и человеком («дро
жащая тварь») также вполне соответствует библейским предста
влениям. Величественные картины мироздания и страшного суда 
также мало разнятся от библейских. 

Вспомним эти особенно удавшиеся Пушкину строки в III подра
жании: 

„Но дважды ангел вострубит; 
На землю гром небесный грянет: 
И брат от брата побежит, 
И сын от матери отпрянет. 
И все пред бога притекут, 
Обезображенные страхом; 
И нечестивые падут, 
Покрыты пламенем и прахом". 

В легендах о богоборчестве (IV подражание) и о чудесном сне 




