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«ВЕК П О Э Т О В »  В  К А З А Х С Т А Н Е ,
ИЛИ О  С Т И Х А Х  Ф И Л О С О Ф А  С .К О Л Ч И Г И Н А

Кризис духовных ценностей, наблюдавшийся во всех республиках бывшего 
Советского Союза, наконец, начал активно изживаться. Имеем в виду культурные 
процессы, хотя, возможно, такие же предположения можно сделать относительно 
политики и экономики. И  одним из наиболее верных способов обретения гармонии 
стало массовое возвращение к вере. Рел игиозные образы, сюжеты, мотивы стано
вятся устойчивыми и повторяющимися в современной литературе. При этом труд
но обозначить группу поэтов, придерживающихся исключительно религиозной те
матики : каждый настоящий поэт на протяжении всего творчества по-своему раз
вивает идею Всевышнего (см. творчество Б,Каирбекова, Д.Накипова, В.Михайло- 
ва, К.Бакбергенова, В.Шустера, Л.Медведевой, Н.Черновой, С.Колчигина, Н.Зай- 
цева, И.Игнатенко, Л.Тернова и др.). Характеризуя литературную ситуацию в Ка
захстане конца XX века, уточним ее индивидуальность. В отличие от российской 
поэзии, в 1980-1990 годы распавшейся на множество группировок, одной из кото
рых была так называемая «поэзия духовного опыта», процесс обновления в казах
станской литературе приобретает более однородный и цельный характер. Причин 
тому несколько: во-первых, отечественная культура позже входит в зону активной 
духовной реабилитации, когда многие крайности уже имели место в практике со
седней, российской, литературы. Во-вторых, идея религиозности в Казахстане на
полнена принципиально иным содержанием. Служение Богу всегда, а в ситуации 
Казахстана рубежа нового тысячелетия -  особенно, требует корректно-толерант
ного отношения к иным религиям. В стране, где немалую часть населения, даже 
после массовой миграции, составляют русские, украинцы, чеченцы, корейцы и дру
гие национальности, где на протяжении всего XX века действовала политика куль
турного билингвизма, в стране, где мусульманская вера далека от фанатизма, - в 
такой стране реабилитация божественной идеи не может проходить в одном пре-. 
имущественном направлении. Не задевая ничьих национальных святынь, религи
озная идея выполняетмироноснуюфункцию.

К подобным размышлениям привело наблюдение над поэзией, мировоззрен
чески ориентированную на божественные религиозные ценности. Доказательством 
тому, что процесс приобщения к божественным ценностям становится актуаль
ным, являются художественные тексты, созданные на стыке религиозной и тради
ционно-литературной жанровости. Обратимся к одному из таких произведений.

131



Ю
б

и
л

е
й

н
ы

е
 д

а
ты

: 
к

 5
0

-л
е

ти
ю

 С
.Ю

. 
К

о
л

ч
и

ги
н

а
 -

 ф
и

л
о

с
о

ф
а

, 
уч

е
н

о
го

, 
п

о
э

та Сергей Ю рьевич Колчигин -  один из тех  соврем енны х поэтов, чье творче
ство вполне ум естно назвать «духовным» (в значении - религиозным). Большая 
часть его опубликованных стихотворений написана на сю ж еты  из Священных 
книг (Корана, Библии), образы его произведений почти не поддаю тся художе
ственной интерпретации, как бы храня верность своему религиозному первонача
лу (например, стихотворение «Суламита»). В таких произведениях работает, в 
первую очередь, просветительско-пропагандистская функция, а собственно худо
жественная отходит на второй план. Нас интересует текст, созданный по законам 
литературного творчества: текст, не столько регенерирующий, сколько творчес
ки пересоздающ ий общ еизвестны е религиозные истины. К,такого рода художе
ственным образованиям относится лирический цикл «В духе Корана», созданный 
в 1990 годы и опубликованный в журнале «Простор» в 1993 году [1, С .107-108].

Цикл «В духе  Корана» состоит из 3 стихотворений. Ни содержательно, ни 
формально он не продолжает творческих изысков «Подражаний Корану» А.Пуш- 
кина. По-видимому, не мода на полемику с «великими», но индивидуальный путь 
духовного познания определил интерес автора к кораническому тексту.

Цикл С.Колчигина удивляет степенью реминисцентной насыщенности. Пер
вое прочтение произведения оставляет ощ ущ ение ускоренного проговаривания 
наиболее узнаваемы х словообразов из Корана. «Скот», «Гром», «Сонмы», «Му
хаммад», «Гора», «Раскалывание», «Солнце», «Зем летрясение», «Люди» - вот 
далеко не полный перечень сур, наименования которых активно задействованы в 
создании худож ественного контекста цикла. Почти к каж дой строчке художе
ственного текста можно подобрать несколько аллюзивных коранических стихов. 
Так фраза, которой начинается цикл С.Колчигина, является точной цитатой из 
второй суры Корана: «Аллах над всякой вещью мощ ен» (Коран, 2:19(20)). Доста
точно часто в тексте встречается почти дословная цитация Корана. Сравним: 
«Разве они не видели, сколько Мы погубили поколений до  них?» (Коран, 6:6) и

Разве они не увидели, сколько
Мы извели поколений до них?

Синтаксическая изометрия подчеркнуто сводит функции коранического и по
этического текстов. Сравним:

Сура16. 3(3) Сотворил Он небеса и землю истиной...
4(4) Он сотворил человека из капли...
5(5) И скот Он создад,..

10(10) Он -  тот, который низводит с небес воду...
11(11) Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, 

лозу и все плоды... 
и
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А л л ах над всякой вещ ью  м ощ ен ,
И  всякой твари властелин:
В о н  прорастает О н по рощ ам  
В  плоды  инж ира и маслин.

И , вея ветром  над садам и  
И  н ад  заливами цветов,
Распространяется волнами,
Благоухаю щ  и м е д о в ...

Третья строфа первого стихотворения может быть понята как поэтическое 
переложение 13 суры «Гром»: «13. Он-тот, который показывает вам молнию для 
страха и надежды. Он выращивает облака тяжелые. 14.И гром прославляет Его 
хвалой, и ангелы -  от страха -  пред ним. Он посылает молнии и поражает ими 
тех, кого пожелает, когда они препираются об Аллахе, - ведь Он силен в бое!...» 
Сравним со стихами С.Колчигина:

О н облаков сгоняет стадо  
В  сторож евы е баш ни туч,
Н испосы лая горы града,
О н и во м щ ении м огуч!

К третьему стихотворению цикла практически невозможно подобрать дос
ловные соответствия из Корана. Заимствования становятся более художествен
ными, утонченными. Так содержание 38 суры получило сюжетное воплощение в 
3 стихотворении цикла. Идея всесилия Аллаха подана через ситуацию наказания 
и следующего за ним прощения, тогда как в кораническом тексте эта мысль по
дана иначе (сравним: «38:17(18). М ы  подчинили Ему горы, - вместе с Ним они 
славословят, вечером и на заходе, 18(19). И птиц, собрав их, - все к Нему обра
щаются»). Также интерпретируется (а не повторяется) идея единобожия. На 106 
стих 6 суры («Следуй тому, что внушено тебе от твоего Господа: «нет божества, 
кроме Него», - и отвернись от многобожников») нашлась в культурной памяти 
поэта аналогия:

В скалы м олнией А лл ах  
В резался  -  и  пало,
И  рассы палось во прах  
К апищ е Баала.

Бааль (или Вааль) -  наименование бывшего языческого божества, под кото
рым некоторые из других восточных народов боготворили Солнце и воздвигали 
капища с идолами.



Ю
б

и
ле

й
н

ы
е

 д
а

ты
: 

к
 5

0
-л

е
ти

ю
 С

.Ю
. 

К
о

л
ч

и
ги

н
а

 -
 ф

и
л

о
с

о
ф

а
, 

у
ч

е
н

о
го

, 
п

о
э

та Ещё более свободно переложена в заключительных строках цикла основная 
идея Корана -  абсолютный призыв к повиновению Аллаху. Н а см ену интонации 
убежденности, ревностной пропаганды Истины приходит фраза с более «демок
ратическим» содержанием:

Так глаголет Мухаммад 
Истину в Коране!

Анализ реминисцентной лексики обнаруживает наличие определенной логи
ки в композиции цикла: первое стихотворение являет собой вариант «пересказа» 
начальных сур Корана, во втором автор привлекает максимальное число цитат из 
Корана, в третьем тексте присутствуют реминисцентны е обращ ения к другим 
литературным источникам. Динамика авторской мысли считывается с  контекст
ного движения образов, тем и мотивов. Л ирический сю ж ет  цикла образуют: 1) 
утверждение мощ и Аллаха через приятие им созданного вечного мира (1 стихот
ворение), 2 ) утверждение идеи Аллаха через принцип отрицания (2 стихотворе
ние), 3) утверждение всесилия и величия Аллаха через идею  воскрешения (3 сти
хотворение). Обратимся к каждому составляю щ ему тексту.

П ервое стихотворение мож но было бы назвать гимном Аллаху. Задана од
нозначная установка на возвеличивание Аллаха. Торжественный стиль создает
ся не только введением коранической ключевой строки «А ллах над всякой ве
щью мощен», но и через синтаксический параллелизм

Он и во мщении могуч!

И разражается Он смехом,
И разрастается, как гром,
И затихает гулким эхом 
В созвучном 
имени земном.

Анафорические повторы на лексико-синтаксическом уровне есть не что иное, 
как формы усиления аргументаций величия Аллаха. И нтересно складываются 
пространственные отнош ения. Взгляд лирического героя направлен от земли к 
небу и обратно: «А л л ах .. .прорастает по р о щ а м .. . .  над заливами. . .  .облаков 
сгоняет стадо, ...разрастается, как гром, и зати хает ...в  им ени зем ном ». Этот 
кругооборот соверш ен во имя восславления Аллаха: «А ллах во всем и везде». 
Той же цели служит звуковое оформление стихотворения. Тихой земной сущности 
Аллаха противопоставлена Его громоподобная небесная ипостась. Образы сти
хотворения с  самы х первых строк набирают и звук (от  тихого «прорастания» до 
«см еха», «гром а»), и силу (от  «прорастает», «веет» д о  «сгоняет», «ниспосыла
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ет»), чтобы вновь вернуться в свою  естественную  спокойную  ипостась в после
дних стихах:

И затихает гулким эхом 
В созвучном

имени земном.

Идея многоликости Аллаха представлена в первом тексте. Система олицет
ворений позволяет представить эти перевоплощения: Аллах способен проявлять
ся материально («п р ор астает . . .  в плоды »), Он осязаем  («вея ветром», «благо- 
ухающ и м едов»), Его м огущ ество несравнимо с человеческим («О н облаков 
сгоняет стадо»). О н закрепляет свое абсолю тное превосходство, «ниспосы лая  
горы града». Соединение гиперболического олицетворения с  тождественной лек
семой пространства «ниспосылая» удачно актуализирует ведущий мотив Корана. 
Олицетворения «разражается», «затихает» выполняют несвойственную им функ
цию: в соединении с  гиперболической метафорой они не «вочеловечивают» образ 
Аллаха, а, наоборот, доказывают абсолю тную  несводимость человеческой и б о 
жественной природы.

Второе стихотворение цикла подано от второго лица. Коранический стиль и 
синтаксис (см . суру 6) позволяют предположить в качестве исходного субъекта  
мышления сознание Аллаха. Сравним с текстом второго стихотворения содер
жание суры (6 ,6 ): «Разве они не видели, сколько Мы погубили поколений до  них? 
Мы укрепляли их на земле так, как не укрепляли вас, посылая на них небо обиль
ным дож дем  и заставляли реки течь у  н и х ...» . В торое стихотворение можно на
звать своеобразны м поэтическим переложением 6 суры Корана: логика построе
ния мысли в стихотворении «Скот» напрямую соотносится с содержанием суры. 
«Вставными» являются только словообразы «Сонмы», «Солнце» (см. суры 33 ,91  
с аналогичным названием). Такой жесткой прикрепленности к кораническому тек
сту мы не найдем в первом тексте цикла, в котором собраны разные аргумента
ции существования Аллаха. Эта система доказательств «работает» на протяже
нии всего коранического текста -  от первой суры д о  последней, 114, - в одном и 
том же интонационно-синтаксическом выражении.

На смену интонации абсолютной убежденности во втором стихотворении при
ходит принципиально иная речевая фигура -  вопросительная: «Разве они не уви
дели. ..?»  О тм еченное начало задает эм оцию  всем у стихотворению , и мысль- 
абсолют первого текста («А л л ах ...  мощ ен») подвергается испытанию сомнени
ем во втором стихотворении. Примечательно, что во втором тексте отсутствует  
значимый сою з «и» (в то время, как в 1, многократно вы несенны й в сильную  
позицию, сою з «и» служил выражению идеи тотального величия Аллаха). В о  вто
рой строфе № 2 сою зу «и» найдена альтернатива, не только «гасящая» идею  м о
гущества, но обнаруживающая дисгармоничность в мире Аллаха:
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И укрепляли на этой земле,
Ниспосылали им солнце и воды -  
Но поколенья коснели во зле.

Мысль о потенциально возможном иреально существующем расколе под черкнута 
на синтаксическом уровне. Вместо запятой употреблено тире как знак с усиленной 
смыслоразличительной функцией. На содержательном уровне смысловым эквивален
том союзу «но» является междометие «полно», также вынесенной в сильную позицию 
начала стиха и выражающее эмоциональную экспрессию субъекта мысли в 3 строфе 
№2. Разделение народов на истинно верующих и на сомневающихся в величии Аллаха 
подчеркнуто и на рифменном уровне: в 1 и 3 строфе повторяется рифмопара «(до) них - 
иных», «(у) них - иных». Соотношение местоимений «мы» - «они» организует каждую 
строфу в антиномичность того же уровня: «Мы» - Аллах и «они» - неверные. В извест
ном смысле второе стихотворение является еретически-вольным переложением Ко
рана. Субьективация и творческое домысливание речи самого Аллаха - непроститель
но фамильярное с точки зрения верующего мусульманина обращение с Творцом. Но 
история русской литературы знает немало аналогичных примеров, когда литературный 
герой реконструировал в силу собственного интеллекта и воображения ситуацию «Бог 
говорит» или «Бог думает» (вспомним бабушку Алеши Пешкова из повести М.Горыа» 
го «Детство», лирического героя поэзии В.Маяковского).

Начало третьего стихотворения подчеркнуто продолжает тему предыдущего:

№ 2 :... Мы всех умертвили...
№ 2:.. .Всюду.. .мумие...

Это известный прием циклообразования: при иллюзии верности единому сю
ж ету каж дое последую щ ее стихотворение отходит от заданной темы и ведет 
свою  мотивационную  «партию». Так получается и с  третьим стихотворением. 
Третья-четвертая строки этого текста выводят читателя за  пределы  Корана -  к 
лирике М  Лермонтова:

До рассвета умерла 
Горная долина...

Узнаваемый слово- и ритмообраз переводят религиозно-философские разду
мья в лирический план выражения. Устрашающее описание безжизненного про
странства смягчается обстоятельством времени, вынесенным в сильную пози
цию -  «Д о рассвета ум ерла...» . Н о и этого уточнения недостаточно. И  тогда в 4 
строке появляется известный лермонтовский образ. Строка трехстопного хорея 
ненавязчиво подсказывает выход на стихотворение «И з Гете». «Горная долина»
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С.Колчигина возникла из контаминации «горных вершин» и «тихих долин» и выве
ла на более конкретную информацию: «П одож ди немного, /  О тдохнеш ь и ты». 
Сопоставительный анализ двух контекстов (Лермонтова и Колчигина) позволил 
обнаружить интересный «поворот» мысли. В  стихотворении Лермонтова не за
действована семантика слова «умерла», но есть— «спят», «полны свежей мглой», 
«не пылит», «не дрожат», «отдохнешь». В  стихах С.Колчигина «До рассвета умер
ла/ горная долина». Соответственно, третье стихотворение лирического цикла 
по-своему возвращается к идее первого текста, абсолютно опровергая содерж а
ние №2: А ллах бессм ертен . Будучи милосердны м ко всему живому, Аллах не 
может нести смерть. «М есть», наказания, умерщвления человечества—это спо
собы обретения временного равновесия. Врем енность -  непрем енное условие, 
потому что жизнь на земле долж на продолжаться. Так мотивируется сю ж ет тре
тьего стихотворения: вслед за смертью  обязательно следует воскреш ение.

Во второй строфе № 3 появляется ещ ё один некоранический образ - «Баал». 
Бааль (или Вааль) -  название бы вш его язы ческого бож ества. В ведение в кон
текст третьего стихотворения метафоры «стражи каменной клыки /  Скалятся 
Баалом» вновь возвращает идею  первого стихотворения: А ллах един, но Он на
столько м илосерден, что прощ ает людям их невежество. А ллах разруш ает язы
ческие «капища», но возвращает жизнь на землю . В  этом ж е тексте интерпрета- 
тивно присутствует и другая идея: как только «разруш илось. . .  капище Баала», 
«птиц... куски /  разом сочленились». Н е является ли источником б ед  зем ны х  
сам человек? Точнее, его неверие?

О силе Аллаха достаточно аргументировано говорилось в первом и втором  
стихотворениях. Третий текст начинается с описания неблагополучия на земле: 
«всюду. . .  тела, /  М ум и е...» , «умерла долина», «птиц истерзанных куски», «ска
лятся» стражи языческих капищ. М ертвый мир плодит на земле человек. Третья 
строфа третьего стихотворения разворачивает сю ж ет в другую  сторону:

Бог увидел -  
И воззвал...

И вновь -  поэтическая ересь. Аллах вездесущ . Он -  во всем. Н о во имя 
художественной идеи автор вводит это разделение: лю ди на зем ле -  Аллах над  
ними, «на небесах». М иссия и образ Всевыш него настолько необъятны, что ж и
тели планеты успеваю т хотя бы на время внести дисгарм онию  в Его мир. Обра
тим внимание также и на то, что впервые в цикле словообраз «Аллах» подменен  
на «Бог» («летят к Богу»). Так, с  одной стороны, дается установка на оправдание 
ереси (Бог библейский более подверж ен религиозным интерпретациям), с  дру
гой, - выражается идея единоверия.

С появлением всевидящего Аллаха в лексику 3 стихотворения возвращается 
библейское «и»:
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та Бог увидел -  
И воззвал...,
И в ответ вострепетал...,

...и  пало,
И разрушилось...,
И взлетели.
Илетят...

Показательно, что в № 3 автор использует дополнительные средства выраже
ния лирической эм о ц и и -зн а к и  тире и графику стиха. В  случае « Б о гу в и д ел -/И  
воззвал», «врезался - /  И  пало» тире фиксирует мом ент ожидания, подчеркивает 
разницу состояний миров д о  и после вмешательства Всевы ш него. П еренос вто
рой части стиха в отдельную строку акцентирует внимание на действиях, иници
ированных бож ественной волей. В  случае «И взлетели. /  И  летят» графика стиха 
уточняет время действия: «взлетели» - настоящ ее соверш ённое действие, «ле
тят» - глагол, утверждаю щ ий длящ ую ся во времени волю Аллаха. Последняя 
торжественная фраза «Так глаголет М ухаммад /  И стину в К оране!» завершает 
цикл, возвращая к названию текста, к идее Корана не только на содержательном, 
но и на стилистико-интонационном уровне.

Пристальный анализ контекста Сергея Колчигина «В духе Корана» позволил 
убедиться в верности предположения его циклической структуры. Мысль автора 
прошла диалектический круг на всех уровнях худож ественного текста -  от об
разно-тематического до  ритмического. Характер обращ ения к аллюзивному ма
териалу также подчинен логике философской триады: от коранического текста -  
через вариацию коранической суры - к интерпретации идей Корана в контексте 
русской литературы.

Движение лирической эмоции отмечено метро-ритмической композицией. Аб
солютная противопоставленность первого и второго стихотворений маркирована 
поляризацией четырехстопных дву- и трехсложников - Я 4  и Д 4. Синтетичная со
держательность третьего стихотворения подчеркнута в строках разностопного хорея 
(Х4-3), а также контаминированием двух типов синтаксического построения пред
ложения: из №1 возвращается гармонический сою з «и», из № 2 -  стремление к ан- 
титетичности выражения (см. «врезался -  И пало», «увидел—И  воззвал»).

Пространственная организация лирического цикла также соотнесена с идеей 
круга. Лирическая мысль движ ется от признания м ощ и А ллаха над всякой ве
щью (предлог «над » материализует вектор движения в №  1) -  через неприятие 
зем ной «косности» - д о  восхождения к Возвышенному. И нтересно, что в после
дни х строках цикла «к Богу над горами» летят зем ны е сущ ества, тогда как в 
первом стихотворении это пространство принадлежало только Аллаху.

Вышеприведенные наблюдения позволяют уточнить представление о жанро
вой природе худож ественного текста С.Колчигина. «В  ду х е  Корана» - триптих,
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подчинивший циклической картине мира основную  идею Корана и, таким обра
зом, более ярко отразивш ий ключевую мысль этой священной книги.

...В завершении работы над циклом С.Колчигина вдруг вспомнилось оп
ределение французского философа Алена Бадью - «век поэтов». «Веком по
этов» А.Бадью называет такую эпоху, «...когда в условиях засилья научных 
и/или политических швов поэзия, отнюдь не намереваясь подменять собой 
философию, приняла некоторые из её функций на себя...»(1).

Быть может, обращение философа С.Колчигина к поэзии и религии и 
есть тот шаг, который позволил автору продолжить поиск бытийных кон
цептов, где важен не результат, но процесс рождения мысли и (что совсем 
немалозначимо) эмоции..?

1. Колчигин С . В духе Корана / /  Простор, 1993, № 5, С .107-108.
2. Бадью А . Манифест философии. Пер. В.Лапицкого / /  Ex Libris Н ”, 2000,2  октября, С.З.

Толысбаева Ж .Ж .
Кдзак,станньщ “Атщшдар гасыры”, немесе С.Колчигиннщ елендер1 туралы

Толысбаева Ж .Ж . макдласында С .Колчигиннщ  триптигана “В духе К орана” 
б!регейл1к  интерпретация бершедь Зерттеуш ш щ  п ш р ш ш е ф илософтыц лирика 
аркылы 03 ьйдыласын бидару -  ж аца зам анны ц белгкл. М акал ада бейне-такы - 
рыптык, лексика-стилистикалык,, семиотикальщ , поэтикалы к,децгейде анализ 
бершген. М акдланы авторлык, багалауларды дэлелдейтш  тужырым аякдайды. Ец 
мацызды деген бакдшаулардыц 6ipi: XX гасырдыц соцында ж ацадан поэзиясы  
туылу басталды ж ене элемдеп кубылыстарга сэйкес келедг

Tolysbaeva Zh.Zh.
«The Poets' C entury» in K azakchstan, or about Poem s by S.Kolchygin

The article represents an original attempt o f work interpretation by S.Kolchygin’s 
triptych “In Koran’s spirit” . Analysis has been conducted in accordance with scientific 
genre conception o f investigator. There is an analisis o f “In Koran’s spirit” about S.Kolchygin 
on image-thematic, spatially-temporal, formally-poetical levels in the article. One o f his 
most significant observation is the conclusion about revival o f Kazakhstan’s poetry and 
approach by development of word poetry.
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