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Введение

Несмотря на неоднозначное в мусульманском сооб-
ществе отношение к переводным изданиям Кора-
на, появляются международные проекты, объеди-

няющие усилия современных ученых по переводу этой 
уникальной Книги на разные языки, опирающемуся на 
общую исследовательскую базу и национальные пере-
водческие традиции [6]. Актуальность научного сотруд-
ничества в данной области обусловлена стремлением к 
единообразному чтению и пониманию коранического 
текста, поиском решений проблем, связанных с сохра-
нением его ценного содержания при переводе с класси-
ческого арабского на другие языки, в частности, англий-
ский и русский. 

Переводимость коранических айатов, отдельных 
выражений религиозной направленности сопряжена 
с такими сложностями, как особенности семиотиче-
ского потенциала языков в области номинации, са-
мобытность реалий, лексические лакуны и семанти-
ческие разрывы, многозначность слов, уникальность 
языковых конструкций и связей между ними, стиле-
вые особенности построения текста, отражающие 
специфическое исламское содержание. Особую труд-
ность при толковании и переводе Корана вызывают 
метафорические единицы, поскольку они характери-
зуются культурной маркированностью и смысловой 
глубиной создаваемых ими образов, соединяющих 
тайны законов Вселенной с видимостью словесной 
формы, языковым кодом, изучению которого посвя-
щены труды многих ученых прошлого и современно-
сти [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 21 и др.] . 

Метафоризация как прием построения 
коранического текста

Являясь одним из ключевых приемов символизации 
содержательного компонента Корана, метафора позво-
ляет проникнуть в суть аксиологических доминант араб-
ско-мусульманской культуры [1; 3; 9; 11; 13; 14; 15 и др.]. 
Совершенная метафора (X есть Y), как способ языковой 
концептуализации и поэтической символизации мира, 
заключает в себе ряд логических переходов от предме-
та к его образному отождествлению (эпитет, сравнение, 
аллюзия, включающая разные фазы – перенос значения 
по количеству (синекдоха), качеству (метонимия), заме-
на одного объекта другим (метафора), соединение двух 
объектов в одном (символ)) [2, с. 140]. При этом во мно-
гих построениях образов этот переход обрывается, не 
утрачивая своей созидательной функции, так как формы 
выразительности, совмещая, включая друг друга, рас-
ширяют значения словесно творимой реальности, гра-
ницы представлений о мире. Как заметил Бассам Са‘и 
(сравнивая Коран с цветочным садом, полным тысяча-
ми поразительных лингвистических секретов), образ-
ность коранического текста «разрушает барьеры … на 
пути человеческого воображения и оказывается перед 
бесконечными горизонтами концептуализации …» [9, 
с. 33–34, с. 104]. «Если бы все деревья земли стали пись-
менными тростями, а за морем чернил находилось еще 
семь морей, то не иcчерпались бы Слова Аллаха» [сура 
31, айат 27 – Перевод: 9, с. 105].

В зависимости от синтактико-композиционного по-
строения различаются 1) простые (нераспространен-
ные) соединения двух вместе положенных разнородных 
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сущностей (ka-annahum jarādun muntashirun – словно са-
ранча расползающаяся (‘вспугнутая’) [сура 54, айат 7] – о 
неверующих в Судный день) и 2) сложные (распростра-
ненные), охватывающие, с одной стороны, а) соедине-
ния самостоятельных лексически выраженных образов 
предмета описания, и, с другой стороны – б) логико-
смысловые метафорические сплетения, направленные 
на последовательное развертывание ключевого образа. 
Например, сура 24 (айат 35) содержит объемный много-
слойный образ, каждая составляющая которого несет 
информацию о целом: nūru l-samāwāti wal-arḍi – Свет не-
бес и земли – о Боге, вселенском разуме, мире первопри-
чин; mathalu nūrihi kamish’katin fīhā miṣ’bāḥun – о сердце 
верующего, подобном нише, в которой светоч; l-miṣ’bāḥu 
fī zujājatin – светоч в стекле, ‘озаряющий свет’, ‘свет яс-
ности’; l-zujājatu ka-annahā kawkabun durriyyun – стекло, 
точно сияющая/жемчужная звезда и далее. 

В зависимости от источника метафорической кон-
цептуализации в тексте Корана выделяются метафоры 
одушевления (персонификации) (например, wāzira, 
wāziratun ‘несущий ношу’ – о человеческой душе, al-
riyh aleaqeem ‘бесплодный ветер’, fama bakat ealayhim 
sama wal`ard – Ни небо, ни земля не плакали по ним); 
биоморфные (фито-, орнито-, энтомоморфные и др.) 
и реиморфные, артефактные образы (например, ḥarth 
‘злаки, пашня’ – о женах; marjān ‘жемчуг, белый коралл’ 
и yāqūt ‘яхонт’ – о гуриях, libās ‘одеяние, одежда’ – о ду-
ховной защите или страдании: libāsa al-jū`i wa ll-khaw-
fi – одеяние голода и страха); колоремы и метафоры 
света (shihāb, shihābun ‘падающая звезда, метеор’, ‘по-
ражающий светоч’; nūr ‘свет, указывающий путь’ – о ни-
спослании, вере, божественной истине); соматические 
(телесные) метафоры, используемые для передачи 
внутренних состояний человека, его чувств и пережи-
ваний, отношения к вере (например, описания сердец 
в Коране: яркое, ясное, излучающее свет сердце – о че-
ловеке верующем, обладающем даром видеть Истину, 
способном к озарению, духовному видению; закрытое 
сердце – сердце неверующего; перевернутое – сердце 
лицемера).

Орнитоморфные коранические метафоры использу-
ются для структурирования, например, сферы семейных 
отношений. Так, в суре «Ночное перенесение (из Мекки 
в Иерусалим)» выражение «опустить/ сложить крыло» в 
переносном значении символизирует высочайшую сте-
пень покорности, смирение детей перед родителями:

[сура17, айат 24] –
«И опусти пред ними обоими [твоими родителями] 

крыло смирения [будь смиренным и мягким к ним] по 
милосердию [проявляя милосердие] и говори: «Господи! 
Помилуй их, как они смотрели (воспитывая) меня, (когда 

я был) маленьким» [5].

Заметим, что многие предметы описания Корана от-
личаются абстрактностью – saqar ‘ад’, tawbah ‘покаяние’, 
Al-Haqq ‘истина’, l-dun’yā ‘ближайшая, мирская, земная 
жизнь’, al-ākhira ‘последующая, потусторонняя жизнь’, 
khawf ‘страх’, munkar ‘неправильное’, birr ‘благочестие, 
праведность’, iman ‘вера’ и др. Для экспликации их смыс-
ла используется конкретизация, сравнение или ото-
ждествление абстрактного с конкретным. Например:

[сура 3, айат 103] –
«И (крепко) держитесь (о, верующие) за вервь Аллаха 

[за Его Книгу и Веру, которую Он дал] все вместе, и не 
разделяйтесь» [5].

В данном примере артефактной метафоры вера упо-
добляется прочной верви  (habl), скрепляющей, со-
единяющей верующих с Творцом и служащей инстру-
ментом гармоничной организации социальной жизни, 
связности общества и социализации его членов. Образ-
ная составляющая семантики такого рода единиц рас-
крывает особую культуру взгляда на мир. Задача пере-
водчика – приблизиться к полной передаче ценностного 
смысла и красоты высказывания. Вместе с тем даже са-
мые известные и авторитетные переводы Корана вы-
зывают ряд нареканий за невольное искажение смысла 
оригинального текста. Например:

[сура 4, айат 42]
Содержащееся в приведенном айате пожелание осту-

пившихся, чтобы земля сровнялась с ними – Tusawwá 
bihimu al-‘arđu ( ) – используется в по-
вседневной речи, когда человек испытывает стыд или 
вину, сожалея о совершенных им поступках (ср. русск. 
провалиться сквозь землю). Прототипная ситуация рас-
сматриваемого коранического фразеологизма – риста-
лище Судного дня, когда отвернувшиеся от Бога пожела-
ют скорее исчезнуть, чем предстать перед ним.

У переводчиков данное выражения вызывает опре-
деленные трудности. Так, например, М.М. Пиктхолл  
(M.M. Pickthall) использует его дословный перевод (… 
will wish that they were level with the ground), наталкиваю-
щий на мысль об ослушавшихся, в страхе готовых пасть 
ниц перед Всевышним: On that day those who disbelieved 
and disobeyed the messenger will wish that they were level 
with the ground, and they can hide no fact from Allah [19, p. 
94]. Перевод А.Ю. Али (A.Yu. Ali), возможно, также создает 
образ склоняющихся в земном поклоне людей: On that 
day those who reject faith and disobey the Apostle will wish 
that the earth were made one with them [5]. Однако далее 
А.Ю. Али поясняет, что отвергнувшие веру пожелают 
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скрыться, исчезнуть, обратиться в прах: they might like 
to hide in the dust [там же]. М.Т. Аль-Хилали (M.T. al-Hilali) 
и M.M. Хан (M.M. Khan) в своем переводе употребляют 
глагол bury (‘погребать, хоронить’) для смыслового ото-
бражения исходного образа; заблудшие и неправедные 
пожелают быть погребенными: On that day those who dis-
believed and disobeyed the Messenger (Muhammad) will wish 
that they were buried in the earth, but they will never be able to 
hide a single fact from Allah [15, p. 115].

Способы перевода коранических метафор

В науке о языке выработан ряд решений проблем 
перевода единиц с яркой образной составляющей. Так, 
профессор П. Ньюмарк в своих трудах разграничивает 
два общих метода перевода: коммуникативный, ори-
ентированный на культуру читателя, и семантический, 
ориентированный на культуру текста оригинала. В рам-
ках выделяемых методов, которые могут сочетаться в 
переводческой практике, ученый предлагает способы 
перевода, применяемые в зависимости от типа текста 
и метафорической единицы: 1) воссоздание исходного 
образа в тексте перевода (“reproducing the same image 
in the TL”); 2) замена исходного образа на общеупотреби-
тельный образ-аналог в языке перевода (“replacing the 
image in the SL with a standard TL image”); 3) перевод ме-
тафоры с помощью сравнения, сохраняющего исходный 
образ (“translating a metaphor with a simile which retains 
the image”); 4) перевод метафоры с помощью сравнения 
и экспликации смысла (“translating a metaphor by a simile 
plus sense”); 5) смысловой перевод, воспроизведение се-
мантики метафоры без передачи образа (“conversion of 
metaphor to sense”); 6) опущение метафоры, если она из-
быточна (“deleting: the metaphor is eliminated when its use 
is unnecessary or useless”); 7) сохранение метафоры с кон-
кретизацией значения (“translating the same metaphor 
combined with meaning”) [18, p. 108–113]. 

Перечисленные способы, кроме шестого, широко 
применимы и при переводе коранических метафор. 
Интерес вызывает то, каким из них отдается предпочте-
ние в том или ином случае. Поиск ответа на этот вопрос 
опирается на сравнительно-интерпретативный анализ 
переводов текстовых фрагментов Корана, содержа-
щих метафорические выражения, рассмотрение пере-
водческих решений с точки зрения таких аспектов, как 
передача первоначального смысла метафоры; экспрес-
сивная точность слов и выражений, использованных в 
переводе; следование особенностям стиля, сохранение 
риторической силы исходного высказывания в тексте-
объекте; связь перевода с хадисами Пророка ( ) и 
книгами тафсира.

В качестве примера приведем сравнительный анализ 
переводов метафоры Alarda mahdan:

[сура 20, айат 53] – 
Allathee jaAAala lakumu alarda mahdan – Тот, который 

сделал для вас землю колыбелью. В тексте айта использу-
ется слово mahdan ( ), означающее первую земную 
обитель человека. Рассмотрим последовательно выбран-
ные нами переводы данного фрагмента, выполненные  
М.М. Пиктоллом, А.Ю. Али, Абу Аделем, Э.Р. оглы Кулиевым.

Перевод А.Ю. Али (A. Yu. Ali): Нe Who has made for you 
the earth like a carpet spread out [16, p. 205]. Обратим 
внимание, что Юсуф Али использует эмфазу (He Who has 
made the earth…), следуя стилю айатов, начинающихся 
с речевой формулы Howa Allathee (Он – Тот, Который).  
Ю. Али соединяет с помощью сравнения землю и ковер 
(… jaAAala lakumu alarda mahdan – …has, made the earth 
like a carpet – сделал землю похожей на ковер), используя 
в качестве уточнения смысла приращение spread out 
(простирающийся).

Перевод М.М.В. Пиктхолла (M.M.W Pickthall): Who hath 
appointed the earth as a bed [20, p. 349]. М. М. В. Пиктхолл 
переводит jaAAala как hath appointed – [Аллах] повелел,  
т. е. с помощью архаичной формы презентного перфекта 
HABBAN + причастие II, используемой в средневековом 
английском языке в прошедших нарративных контек-
стах. Его способ перевода – сравнение – as a bed. 

Перевод А. Аделя: (Он – Тот), который сделал для 
вас землю равниной [5]. Приведенный русский пере-
вод по стилю перекликается с переводом на англий-
ский Ю. Али. Абу Адель также прибегает к эмфатической 
конструкции (Он – Тот, Который) и переводит mahdan 
(колыбель) как равнина (‘Он – Тот, Который распростер, 
разровнял для вас землю’). При этом образа-аналог, как 
и в других переводах, передает лишь часть ассоциатив-
но-смыслового наполнения исходного образа. Тем не 
менее, рассмотренный вариант выполняет свою функ-
цию в целевом тексте. 

Перевод Э. Кулиева (E. R. oglu Kuliev): Он сделал зем-
лю для вас колыбелью [4]. В данном случае ключевая 
фраза переводится дословно, при этом сохраняется 
порядок слов коранического высказывания, исходный 
ценностно маркированный образ воссоздается в тексте 
перевода.

Выводы

Единицы с образной составляющей, мотивирующей 
значение, маркируют концепты, ценностно значимые в 
культуре, и поэтому они всегда притягивают внимание 
исследователей.

Дословный перевод коранических метафор открыва-
ет для его читателя возможность иного взгляда на мир, 
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восприятия и постижения его сущностей. 

Образ-аналог лишает целевой текст полноты смыс-
лов исходного коранического образа и отдаляет читате-
ля перевода от понимания специфики языковых средств 
изобразительности, присущих Корану. Перевод метафо-
ры с помощью сравнения, сохраняющего образ, напро-
тив, приближает читателя к исходному тексту и лингво-
культуре в целом. При этом преимущество сочетания 
этих двух способов – в сопоставлении лингвокультур, 
особенностей присущих им художественных приемов 
обозначения ценного содержания. 

Смысловой перевод метафоры позволяет перевод-
чикам передать содержательные нюансы коранического 
текста, утрачивая при этом культурно мотивированную 
форму выражения исходного смысла. Он используется в 
случае неясности метафорического кода, основывается 
на книгах тафсира и может сопровождать любой другой 
способ перевода.

Как подчеркивает А. Белый, магия слов и образов 
рождает символы веры [2, с. 142]. Поэтому сохранение 
поэтических образов при переводе Корана – одна из 
первостепенных аспектов переводческой деятельности. 
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