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Россия объединяет народы разных 
национальностей и конфессий, в том 
числе и народы, связанные с исламской 
культурой, которые по традиции назы-
вают «восточными». По справедливому 
утверждению Вяч.Вс. Иванова, русская 
литература, «русская поэзия включает в 
себя и Восток как часть нашей живой 
истории, длящейся в опыте современно-
сти» [Иванов: 424].

Особенности русской цивилизации, 
соединяющей в себе Запад и Восток, 
христианство и ислам, Библию и Коран, 
нашли отражение в произведениях рус-
ских писателей и поэтов, в истории рус-
ской литературы и культуры. Этот бо-
гатейш ий м атериал мож ет быть 
использован современными учителями 
и методистами для реализации нового 
подхода к изучению русской словесно-
сти, выражающегося в диалоге куль-
тур разных народов и цивилизаций, ди-
алоге русской и родной культур.

Национальная история России, свя-
занная с исламом, была раскрыта Н.М. 
Карамзиным в его многотомной «Исто-
рии государства Российского», оказав-
шей значительное влияние на формиро-
вание и развитие передовой русской 
мысли. Историк оценил важность татар-
ского элемента в социальной эволюции 
Московского государства и сделал важ-
ные открытия о золотоордынском пери-
оде российской истории. Золотордынс- 
кий период, по мнению  историка, 
характеризует начало исламо-христиан-
ского диалога, который выражался в

мирном сосуществовании православно-
го христианства, занимавшего абсолют-
ные позиции на Руси, и ислама, религии 
господствующих ордынцев. Карамзин 
писал: «Одним из достопамятных след-
ствий татарского господства над Росси-
ей было возвышение нашего духовен-
ства, размножение монахов и церковных 
имений...Ханы под смертною казнию 
запрещали своим подданным грабить, 
тревожить монастыри... Владения цер-
ковные, свободные от налогов ордын-
ских и княж еских, благоденствова-
ли...»  [Карамзин :429].

С исламским Востоком, с Кораном 
тесно связано и творчество великого 
русского поэта А.С. Пушкина, который 
познакомился с Кораном в 1825 году в 
Михайловском в переводе М.И. Верев-
кина, обладавшего художественным да-
ром и мастерски выполнившего взятую 
на себя задачу. Коран открыл поэту но-
вый, интересный и необычный для рус-
ского человека мир: «В пещере тайной, 
в день гоненья,/Читал я сладостный Ко- 
ран./Внезапно ангел утешенья,/Влетев, 
принес мне талисман».

Этот мир раскрывается А.С. Пушки-
ным в цикле стихотворений «Подража-
ния Корану», в котором он не просто 
фиксировал содержание и структуру 
священной книги мусульман, но и нашел 
новые идеи, образы, чувства, которые 
стали составной частью его мировоззре-
ния и творчества.

Очевидно не только внешнее, но и 
внутреннее сходство стихотворения
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А.С. Пушкина «Пророк» с ветхозавет-
ной традицией: в основе сюжета лежит 
библейская история о пророке Исайе. 
По мнению исследователей, сюжет сти-
хотворения близок и восточному преда-
нию об избрании пророка Мухаммеда: 
«Начальную строку 94 суры Корана 
«Разве мы не раскрыли тебе твою грудь? 
(пер. И.Ю. Крачковского) стали пони-
мать так, что ангелы по приказу Аллаха 
вынули у Мухаммеда из груди сердце. 
Вероятно, это толкование, известное 
А.С. Пушкину, могло войти составной 
частью в замысел «Пророка» [Иванов: 
432].

Верность следования духу Корана у 
Пушкина можно подтвердить и анали-
зом формы изложения стихотворения 
«Пророк». В священных книгах иудеев 
и христиан (Торе и Евангелии) повество-
вание ведется от третьего лица: кто-то 
доводит до верующего заповеди Бога. В 
Коране Аллах говорит от первого лица: 
в этом прямом, непосредственном обра-
щении заключена та огромная духовно-
нравственная сила воздействия, которую 
испытывает читатель священной книги 
мусульман. Пушкин как поэт оценил 
выразительные возможности Корана и 
воспользовался этой формой в заклю-
чительных строках «Пророка», которые 
содержат прямую речь Бога, обращен-
ную к пророку (поэту).

Стихотворения «Подражания Кора-
ну» и «Пророк» являются свидетель-
ством глубины исторической интуиции 
великого русского поэта, уловившего 
родство двух воспринятых им традиций.

А.С. Пушкин внес решающий вклад 
в то, чтобы при сопоставлениях христи-
анства и ислама выйти из антиномии 
«свое -  чужое», надолго определил от-
ношение небольшой, но лучшей части 
русской литературы к исламу. Вокруг 
него образовалась и постоянно расши-
рялась атмосфера диалога с Востоком. 
Поэт вовлекал в орбиту восточных ин-
тересов Вяземского, Рылеева, Чаадаева, 
Бестужева, Дельвига и других своих дру-
зей.

Г 2008

Близкий друг Пушкина, П.Я. Чаада-
ев, мировоззрение которого носило ярко 
выраженный религиозный характер, от-
мечал, что пророк Мухаммед является 
представителем той же духовной тради-
ции, что Моисей и Давид. Стремясь раз-
венчать царившие в обществе антиис- 
ламские предрассудки и примирить две 
великие монотеистические традиции, 
Чаадаев заявляет, что в Коране нет 
почти ни одной главы, в которой не упо-
миналось бы об Иисусе Христе. Оста-
ваясь приверженцем своей религии,Ча-
адаев приходит к выводу: «Представляя 
результат религиозного брожения, выз-
ванного на Востоке появлением новой 
религии, магометанство занимает первое 
место в ряду явлений, на первый взгляд, 
не вытекающих из христианства, на деле 
же несомненно происходящих из него» 
[Чаадаев: 123 -  124].

Арабо-мусульманский мир, Запад и 
Восток стали вопросами полемики о 
культурно-исторической идентичности 
России, ее места в европейской цивили-
зации, развернувшейся между славяно-
филами и западниками. Идеолог славя-
ноф ильства А.С. Х омяков в статье 
«Черты из жизни халифов» писал, что 
ислам основывается отчасти на истин-
ных началах и имеет с христианством 
общие истоки: «Магометанство проис-
ходило от того самого корня, от которо-
го шел и закон Моисеев... Потомки Ав-
раама по Измаилу поселились в Аравии 
и сохранили то же самое предание, с 
примесью некоторых заблуждений и 
ложных учений» [Хомяков: 483 -  484].

В 1858 году журнал «Современник» 
опубликовал русский перевод книги Ва-
шингтона Ирвинга (1783-1859) «Жизнь 
Магомета», которая приобрела в России 
большую популярность. И звестный 
литературны й критик и публицист
Н.А. Добролюбов пишет на книгу Ир-
винга подробную рецензию, в которой, 
не указывая своего авторства, пытается 
объективно разобраться в личности Про-
рока. Сторонник глубокого и всесторон-
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него изучения всемирной истории, он 
признает «естественное происхождение 
магометанской религии и развитие му-
сульманского могущества, сообразное с 
характером самого учения и с характе-
ром народов, которые его приняли [Доб-
ролюбов: 114].

Выросший на наследии Карамзина и 
Пушкина, знавший перипетии интеллек-
туальных разногласий между славяно-
филами и западниками, Ф.М. Достоевс-
кий ратовал за уникальность русского 
духовного опыта, так называемой рус-
ской идеи, отмечая одновременно и ее 
общечеловеческий характер.

Общение с известным казахским 
просветителем Чоканом Валихановым 
(1835-1865), с которым он познакомил-
ся в Омске, помогло Достоевскому глуб-
же понять суть исламского вероучения 
как духовной традиции мусульманских 
народов России. Позитивный опыт вос-
приятия ислама писатель передал в сво-
их произведениях «Преступление и на-
казание», «И диот», рассказе «Сон 
смешного человека». В названных про-
изведениях он затрагивает волновавшие 
его вопросы, связанные с пониманием 
различных сторон ислама и пророческой 
миссии пророка Мухаммеда. Он оспари-
вает мнение героя «Преступления и на-
казания» Раскольникова, считающего 
Мухаммеда жестоким пророком, и до-
казательно убеждает, что Мухаммед и 
Христос -  божьи посланники, не сопер-
ничающие друг с другом, а несущие 
одну спасительную миссию. Огромный 
внутренний смысл заложен в эпилоге 
романа, когда Раскольников стоит на 
берегу Иртыша и, вглядываясь вдаль, 
думает об Аврааме как идеальном «об- 
щечеловеке» и настоящем духовном 
подвижнике, жившем когда-то в Палес-
тине и заложившем каноны истинного 
единобожия [Достоевский, Т.5: 572]. 
Именно в постижении этих канонов Рас-
кольникову суждено утолить духовно-
нравственную жажду, которая его муча-
ет. В «Идиоте» писатель, рассуждая о

падучей болезни князя Мышкина (Дос-
тоевский сам был подвержен этому не-
дугу), проводит параллель с беспокой-
ным состоянием пророка Мухаммеда, 
когда тому через архангела Джабраила 
являлись Откровения Всевышнего. До-
стоевский считал, что таким образом Бог 
отмечает тех, кому суждено выполнить 
Его волю [Достоевский, Т.6: 257]. «Сон 
смешного человека» -  это сложная раз-
вернутая метафора некой синтетической 
религии (по замыслу автора, опираю-
щейся на духовные ценности, открыв-
шиеся Моисею, Иисусу и Мухаммеду), 
которая для непосвященных кажется 
смешной («над которой смеются»), но за 
которой будущее («Я иду проповедовать 
Истину, так как я ее видел») [Достоевс-
кий, Т. 10:440]. Герой рассказа одержим 
идеей устроить рай на земле, и путь к 
решению этой задачи ему видится в 
евангельском правиле: «люби других 
как себя», что составляет этический 
стержень не только христианской, но и 
других монотеистических религий.

Л.Н. Толстой, автор блестящих про-
изведений о жизни'мусульманских на-
родов России («Хаджи-Мурат», «Кав-
казский пленник», «И льяс» и др.), 
детально знавший уклад и быт горцев, 
татар и башкир, их национальные и ре-
лигиозны е традиции, значительное 
внимание в своем творчестве уделил 
исламу. Вопросы нравственного совер-
шенствования человека осмыслялись им 
сквозь призму духовных исканий и по-
исков. М.В. Черкезова в методическом 
пособии «Литература и культура» пишет 
о гуманистической направленности по-
вести «Хаджи-Мурат», утверждающей 
возможность сближения, взаимопонима-
ния между лучшими людьми каждого 
народа, несмотря на различия в культу-
ре, обычаях, традициях. Это делает про-
изведение «чрезвычайно актуальным в 
наше время, в период межэтнических 
конфликтов и нарастающего межнаци-
онального отчуждения» [Черкезова:30].
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Сложный и противоречивый харак-
тер восприятия ислама в общественном 
сознании России выразил русский фи-
лософ В.С. Соловьев, автор очерка «Ма-
гомет, его жизнь и религиозное учение». 
Появлению этой работы предшествова-
ло широкое знакомство Соловьева с со-
временной научной исламоведческой 
литературой. Очерк можно охарактери-
зовать лучшей интерпретацией ислама 
в русской философии и в целом обще-
ственной мысли XIX века. Соловьев в 
духовной эволюции человечества отво-
дит исламу исключительно важную роль 
и благодаря полученным знаниям об 
исламе развенчивает связанный с иде-
ей джихада миф о религиозном фанатиз-
ме и нетерпимости мусульман. «Цель 
священной войны, -  писал он, -  не есть 
обращение неверных в ислам, а только 
их покорность исламу. Таким образом, 
противоречие здесь только кажущееся, 
и в учении Мухаммеда веротерпимость 
вполне совмещается с идеей священной 
войны» [Соловьев:46].

Вяч.Вс. Иванов писал, что «пушкин-
ская традиция по отношению к мусуль-
манскому Востоку едва ли не прямее 
отразилась и продолжилась в стихах 
Бунина», в творчестве которого можно 
найти целые циклы, навеянные Кораном 
[Иванов: 452]. Бунин черпал в Коране 
многочисленные мотивы и сюжеты, ко-
торые творчески переосмыслялись, иг-
рая роль импульса для развития поэти-
ческих философско-мифологических 
интерпретаций и продолжений.

Г2008

Начало века для символистов было 
временем синтеза идей Востока и Запа-
да, для поэзии авангарда также было 
характерно освоение восточных поэти-
ческих форм. Поэт-футурист Хлебников 
видел одну из неотложных задач рус-
ской словесности в том, чтобы раздви-
нуть исторический и географический 
кругозор, показав «государство на Вол-
ге -  старый Булгар, Казань, древние пути 
в Индию, сношения с арабами» (О рас-
ширении пределов русской словеснос-
ти, 1913г.).

«Духовное молоко Корана еще нуж-
но для человечества», -  писал русский 
писатель и философ В.С. Соловьев, под-
разумевая дальнейшее духовное разви-
тие человечества с принятием и пости-
жением религиозных ценностей ислама, 
единой, внутренне стройной, открытой 
диалогу культуры.

Возрождение национальных литера-
тур, возврат к собственным нацио-
нальным корням и традициям, поиски 
новых форм взаимодействия, взаимо- 
обогащения литератур и культур требу-
ют современного литературоведческо-
го и м етодического осмысления 
проблемы диалога русской (православ-
ной) и восточной (исламской) культур. 
Заложенная в диалоге культур сила ху-
дожественного творчества способна слу-
жить преодолению межэтнических и 
межконфессиональных барьеров XXI 
века, формированию человека с гумани-
тарным мышлением, человека культуры.
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Summary

Questions of interaction of Russian literature and Occidental culture widely described in 
studying literature and methodologicaLscience. Here the author discusses questions about interaction 
of Russian (Orthodox) and Oriental (Islam) culture. History of Russia, connected with Islam, 
discovering Islamic Orient by Karamzin, by Chaadayev, Dobrolubov, Tolstoi, Dostoyevskiy and 
other representatives of Russian literature and esthetic thoughts can be used at school and university 
practice for fulfilling the cultural dialogue in language and literature teaching.
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