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Аннотация: В центре изучения данного исследования находится фонетика и артикуляция 
коранических текстов на арабском языке в нотной записи (нотопись становится средством 
изу чения музыкального текста). Именно благодаря четким правилам чтения Корана можно 
предположить, что исполнение тех или иных сур звучит почти одинаково, с инвариантным 
преобразованием музыкального текста. Эти нормы и правила продолжают действовать и по 
сей день: из уст в уста передается звуковая информация, где интонации сакрального слова 
как бы впечатываются в память молящегося и передаются следующему поколению. В данной 
статье предпринята попытка представить фонетику и артикуляцию коранического арабского 
текста в нотном, звуковом воплощении (буква арабского литературного языка зафиксирована 
в звуке музыкального текста) посредством демонстрации некоторых правил интонирования 
коранического текста на арабском языке. Предметом исследования является именно музы-
кальный компонент, который звучит в мечети. В ходе исследования музыкального материала 
пятничных богослужений Красноярского края, записанных автором статьи в 2005–2024 годов, 
возник закономерный вопрос о природе музыкального мышления в рамках одного молит-
венного цикла.
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Abstract: The main focus of this study is on the phonetics and articulation of the texts of the 
Quran in Arabic in musical notation (notography becomes a means of studying a musical text). 
It is thanks to the clear rules of reading the Koran that it can be assumed that the performance 
of certain surahs sounds almost the same, with the constant transformation of the musical text. 
These norms and rules continue to apply to this day: sound information is transmitted from 
mouth to mouth, where the intonations of the sacred word are imprinted in the memory of the 
worshipper and passed on to the next generation. This article attempts to present the phonetics 
and articulation of the Qur’anic Arabic text in a musical, sound embodiment (the letter of the 
Arabic literary language is fixed in the sound of the musical text) by demonstrating some rules of 
intonation of the Qur’anic Arabic text. The subject of the study is precisely the musical component 
that sounds in the mosque. During the study of the musical material of Friday divine services in the 
Krasnoyarsk Territory, recorded by the author of the article in 2005–2024, a natural question arose 
about the nature of musical thinking within a single prayer cycle.
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Каждый мусульманин знакомится с  Кораном, когда он звучит на араб
ском языке, так как чтение наизусть и слушание определенных сур Ко
рана во время богослужения являются одним из обязательных атри

бутов мусульманской веры. Нельзя совершать намаз1, используя перевод 
Корана, он совершается исключительно на арабском языке. В  данном ис
1 Намаз — молитва, имеющая строгую структуру и последовательность текстов, совершае-

мая в определенное время пять раз в сутки; она сопровождается установленными тело-
движениями. 
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следовании предпринята попытка раскрыть фонетические и  артикуляци
онные правила чтения Корана (таджвид), которые в  определенной мере 
формируют мелодику и ритмику (в Священном тексте каждая буква наде
ляется особой смысловой и  фонетической функцией). В  центре изучения 
находятся полевые записи богослужений мусульман Красноярского края. 
Современные исследования в  области мусульманского искусства, особен
но в отношении культовой музыки, играют важную роль в сохранении куль
турного наследия мусульманских общин России и  восприятии мирового 
художественного наследия. Исследования в области культовой музыки оте
чественных ученых (И. Р. Еолян [1], Р. А. ИсхаковаВамба [2], З. А.  Има
мутдинова [3], Г. Р. Сайфуллина [4], Г. Р. Софийская [5], Г. Р. Туймова [6], 
В. Н. Юнусова [7], Н. Г. Шахназарова [8]), а также зарубежных (К. Нель
сон [9], Х. Тума [10], Х. Фармер [11], Л. Фаруки [12]) являются ценны
ми для формирования методологии и  понимания культурных традиций 
татармусульман. Заимствование лингвистических особенностей арабско
го текста Корана из работ И. Ю. Крачковского [13] и Г. Р. Аганиной [14] 
позволяет более глубоко понять особенности чтения Священного писания. 
Подход к изучению форм интонирования Корана с точки зрения музыкаль
ной науки Г. Р. Сайфуллиной, З. А. Имамутдиновой на материале экспе
диций Поволжья стал методологической опорой данной статьи и  явился 
существенным для понимания процесса чтения и  передачи откровения. 
Такой подход помогает осознать важность принципов интонирования и их 
влияние на разнообразие смысловых нюансов в тексте. 

Интонирование коранических текстов является уникальным музыкаль
ным феноменом. В  музыкальном симбиозе он включает в  себя, с  одной 
стороны, устойчивые базовые компоненты (таджвид, макамат, интонации 
фольклора того или иного народа), с  другой стороны, компоненты, созда
ющие инвариантность исполнения (территориальность, степень знания 
орфоэпического чтения Корана нараспев, индивидуальные музыкальные 
и  вокальные данные священнослужителя). Основываясь на четкой схеме 
правил коранического арабского языка, в мелодике можно уловить интона
ции фольклора того или иного мусульманского народа, элементы макамного 
мышления. При исполнении Корана священнослужитель (имам, муэдзин) 
вносит свой личный вклад в  содержание фоносферы; важно, чтобы красо
та звучащего слова не затмевала смысл сакральных слов. «Украсьте Коран 
своими голосами, ибо красивый голос украшает красоту Корана!» — призы
вает Абу Дауд2. Речь идет о красоте особого рода — красоте, неотъемлемой 
от чувства благоговения перед Богом или, на религиозном языке, «страха» 
перед Господом в сердце [15, 34]. Однако важно понимать, что красота го
лоса, звука не должна затмевать смысл произносимого священного слова. 

2 Абу Дауд (817–888) передал этот хадис через достоверную цепочку передатчиков в сборнике 
хадисов «Сунан». 
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Передача фоносферы осуществляется из уст в  уста, через передачу слухо
вого опыта на основе четких правил таджвида. В целостном представлении 
звучащего сакрального слова человеческий голос (тембр, музыкальность, 
сила звука) становится сущностной характеристикой. Послание Бога несет 
Истину через исполнение Корана — священной книги мусульман. При изу
чении правил чтения Корана от учениковпоследователей требуется пра
вильное произношение звука, соблюдение правил паузирования, назализа
ции, долготы и краткости гласных и согласных звуков, сохранение фонетики 
арабского языка. Посредством устной памяти и письменного послания пра
вила гипотетически восходят непосредственно к  природе интонирования 
самого Пророка Мухаммеда.

Данное исследование опирается на правила чтения Корана, изложенные 
в учебном пособии под редакцией современного мусульманского богосло
ва И. Р.  Аляутдинова [15]. В  арабском литературном алфавите буквы пи
шутся справа налево. На слух выделяются различные произношения букв, 
слогов, слов, фраз, предложений. Если представить физиологию голосо
вого аппарата, то его можно условно поделить на губную, гортанную, но
совую, ротовую и  горловую зоны. На илл. 1 буквы (харфы) арабского ал
фавита и  их транскрипции представлены в  соответствующем их звучанию 
фонетическом поле.

В кораническом языке задействован весь голосовой аппарат — от кончика 
языка до гортани; буквы произносятся на выдохе, вдохе, с  задержкой выды
хаемого воздуха. Например, буква [р] произносится с  вибрацией, что в  му
зыкальной ткани фиксируется тремолированием3. Для правильного произ
ношения арабского слова важно знать устройство голосового аппарата и его 
работу. Арабский алфавит состоит из 28 букв, соответствующих согласным 
звукам. Звуки арабского алфавита подразделяются на глухие и звонкие, смяг
ченные, когда голосовой аппарат не напряжен, и твердые, произносимые при 

3 Арабский разговорный и литературный языки отличны в произношении и написании.

Илл. 1 
Pic. 1
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напряжении голосового аппарата, а также низкие и высокие, короткие и удли
ненные. Для обозначения кратких гласных нет специальных букв, для этого 
используют диакритические знаки  — знаки огласовки. Они располагаются 
над или под буквой, обозначающей гласный звук. В  арабском языке имеют
ся три огласовки: [а], [и], [у]. В тексте огласовка [а] в сочетании с мягкими 
согласными и [о] в сочетании с твердыми согласными прописывается допол
нительной наклонной черточкой над буквой, именуемой фатха (арабск.  — 
«раскрывание») (схема 1).

схема 1
Scheme 1

َن َر َا
[на] [ра] [ла]

Наклонная черточка под буквой, именуемая кясра (арабск. — «ломание»), 
означает огласовку [и] в  сочетании с  мягкими согласными, [ы] в  сочетании 
с твердыми согласными (схема 2).

схема 2 
Scheme 2

ِن ِر ِا
[ни] [ри] [ли]

Знак в  виде запятой над буквой (дамма) ُا исполняется с  мягкими 
и твердыми согласными как [у] (схема 3).

схема 3
Scheme 3

ُن ُر ُل
[ну] [ру] [лу]

Арабские краткие гласные [а], [и], [у] аналогичны по звучанию звукам 
русского алфавита, однако несколько короче. Долгие гласные в  транскрип
ции обозначают [аа], [ии], [уу], по длительности они в  два раза продолжи
тельнее коротких гласных. Универсальная счетная доля называется харакят4. 
Ее величина, в зависимости от того или иного текста, приблизительно равна 
четверти. В  арабском языке гласные подвергаются влиянию рядом стоящих 
согласных и принимают различные оттенки. Например, фатха над твердыми 

4 Мусульмане отсчитываются харакят указательным пальцем.
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согласными произносится как [а], кясра близка по звучанию к [ый], дамма — 
к [у]. При мягких согласных фатха приближается к [э], кясра — к [и], дам-
ма — [у], уходящую к фонеме [ю]. 

Отсутствие гласного звука после согласного обозначается знаком сукун 
 Сукун в .(маленький кружок над буквой) [н] ْن переводе означает тишина, 
сомкнутый, закрытый. Буква с  сукуном закрывает слог, то есть не дает 
музыкальной ткани развитие, им завершается фраза.

В  качестве примера для показа связи арабского и  музыкального тек
ста представлены истиаза (начальная ритуальная фраза) и  сура № 1 «Аль
Фатиха» («Открывающая»)6 (илл. 2, страница справа). Эта сура исполняется 
во время совершения намаза. Нотация дает возможность изучить внутренние 
процессы мелодической синтагмы, выявить ритмическое становлении музы
кального текста.

Звукорядный объем базовой структуры данной суры составляет четыре то
на (fgab) с основным опорным устоемкорнем g.

Приведем пример нотной фиксации истиазы и  суры «АльФатихи» 
(прим. 1). В  данной нотной записи звучание прописано на октаву вы
ше (в  реальном звучании исполняется мужским голосом в  малой октаве). 
Верхняя строчка в  музыкальном примере представляет собой транскрип
цию арабского текста.

5 Фото автора статьи из архива Соборной мечети г. Красноярска, 24.05.2024 [16].
6 Аудиозапись сделана и нотирована автором исследования в 2005–2024 годы в Соборной мечети 

г. Красноярска. Исполнитель — Г. Т. Фаткуллин, имам-хатыб. В анализе использована запись 
2005 года.

Илл. 2. Разворот Корана. 
Типо-литография Импе-
раторского Университета 
(Санкт-Петербург, 1902 г.)5

Pic. 2. U-turn of the Koran. 
Typo-lithography of the 
Imperial University (St. Peters-
burg, 1902)
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Пример 1. истиаза и сура № 1 «аль-Фатиха» 
Example 1. Istiaza and Surah No. 1 "Al-Fatiha"

Аят7 коранического текста соотносится с  понятием джумла (gumlah) как 
синтагматическая единица. Как пишет Г. Б. Шамилли, термин «джумла»  — 
«нередуцируемый минимум смысла, или фраза, после которой может наступить 
пауза» [17, 307]. В персидском словаре М. Моина джумла как термин наделя
ется общеязыковым и  терминологическим значением как «всё, полностью, це-
ликом, до конца»; «наименьшая, передающая смысл единица речи, состоящая из 
подлежащего, сказуемого, глагола-связки, или глагола»; «композиционная единица 
музыкальной части, обладающая завершенным смыслом, по окончании которой 
можно замолчать» [17, 308]. Эта синтаксическая структура в исламском мире 
является единой, вне зависимости от территории. Таким образом, в  анализи
руемом материале один аят коранического текста соответствует одной джум-
ле. В таблице для наглядности представлен текст истиазы и каждого аята суры 
в многослойном виде: на арабском языке, в русской транскрипции; далее — пе
ревод смыслов на русский язык и нотопись звучащего слова.

7 Аят — мельчайшая структурно-смысловая единица коранического текста, иногда понимаемая 
как стих (что неверно с догматической точки зрения: Пророк неоднократно подчеркивал уда-
ленность своих проповедей от поэзии). Более корректно понимать аят как высказывание, состо-
ящее подчас из нескольких фраз, имеющее начало и конец. В Коране 6236 аятов.
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таблица 1
Table 1

1 джумла ِميِحَّرلٱ ِنَٰمۡحَّرلٱ ِهَّللٱ ِمۡسِب
Бисми лЛя̄хи рРах̣ма̄ни рРах̣ӣм
Во имя Аллаха Милостивого Милосердного

2 джумла َنيِمَلَٰعۡلٱ ِّبَر ِهَّلِل ُدۡمَحۡلٱ
аль-Х̣амду ли-Лля̄хи Рабби ль-‘а̄лямӣн
Хвала Аллаху, Господу миров

3 джумла ِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا 
эр-Рах̣ма̄ни р-Рах̣ӣм
Милостивому и Милосердечному,

4 джумла ِنيِّدلا ِمْوَي ِكِلاَم
Ма̄лики йаўми д-дӣн
Владыке судного дня!

5 джумла ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَن َكاَّيِإ
Иййака на‘буду ваиййака наста‘ӣн
Тебе мы одному поклоняемся и Тебя только о помощи просим!
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6 джумла َميِقَتسُملا َطاَرِّصلا اَنِدها
Ихдина̄ с̣-с̣ыра̄т̣а ль-мустак̣ым
Веди нас прямым путём!

7 джумла َنيِّلاَّضلا َالَو ْمِهيَلَع ِبوُضغَملا ِريَغ ْمِهيَلَع َتمَعنَأ َنيِذَّلا َطاَرِص
С̣ыра̄т̣а ль-лязӣна ан‘амта ‘аляйхим г̄айри ль-маг̄д̣ӯби ‘аляйхим ва-ля д̣-
д ̣а ̄ллӣн. Амин!
Стезей тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, на которых Ты 
разгневан, не заблудших! Амин!

Отдельные буквы или их сочетания, выделенные диакритическими знака
ми, формируют мелодический рисунок. Одним из характерных приемов за
вершения музыкальной фразы является тремолирование, обусловленное пра
вилами танвинного окончания слов в  арабском языке. Удвоение согласных 
(танвин) относится к  одному из важных средств словообразования и  фор
мообразования. Такие фонемы на письме обозначаются с помощью значка ّـ, 
который называется шадда. Шадда ставится над буквой, согласный звук кото
рой удваивается. Удвоенный долгий согласный никогда не встречается в  на
чале слова. Первая буква такого согласного с сукуном, пропеваемая ясно, от
рывисто, закрывает слог, а вторая согласная соединяется с короткой гласной 
(огласовкой). В фонетике удвоение согласного в составе слова произносится 
четко, как один согласный звук, но более длительно или более напряженно, 
чем единичные согласные. Буква م [м] образуется путем смыкания губ, воздух 
выходит через носовую полость, ن [н], при произношении звука кончик язы
ка слегка, без напряжения касается передней части твердого неба. Эти буквы 
при более продолжительном звучании как бы слегка задерживаются в  носо
вой полости. 

Хамза обозначается буквой ع, васль — буквой ص над алифом ( ٱ  ), а мад-
да  — значком из букв م и  позднее этот значок принял вид волнистой ли) د
нии над алифом آ  ). В  интонировании это написание букв воспринимается 
как leggatissimo, перетекание, слияние двух звуков. Хамза создает в звучании 
сверхдолгие слоги из согласного и гласного. Продолжительность сверхдолго
го слога [дāл] в слове обязательно составляет шесть алифов (ا), потому что за 
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долгим гласным следует удвоенный согласный. А в слове продолжительность 
долгого слога [мā] может составлять от четырех до пяти алифов, так как за ним 
следует хамза (ع). Но если буквой ع заканчивается слово, то здесь делается 
пауза (сура 3 «Семейство Имрана», аят 5). 

На формирование нотного текста оказывает воздействие правило чте
ния с  вибрацией (калькаль), когда звонкие резкие согласные произносятся 
с  вибрацией и  с  небольшим звуковым нажимом для выделения их звучания. 
К твердым согласным добавляется короткое [о], а к мягким — короткое [э]. 
Если калькаль находится в  середине слова, вибрация выражена слабее, если 
в конце слова — более сильно.

Правило танвинного окончания, согласно гласным фонемам, имеет три ви
да: [анн] ([онн] в зависимости от твердости буквы), [инн], [унн]. В арабском 
письме оно записывается добавлением дидактического знака к согласной бук
ве (схема 4).

схема 4
Scheme 4

ً ٍ ٌ
[анн] [инн] [унн]

Существует правило удлинения гласных за счет использования определенного 
написания — добавления к согласной дополнительной фигуры. Таким образом, 
можно условно различать два вида музыкальных длительностей: соответствующие 
долгим слогам (условно четверть) и соответствующие коротким слогам (условно 
восьмая). Шестнадцатые встречаются лишь во внутрислоговых распевах и опева
нии того или иного тона. В анализируемом в статье материале часто используемой 
удвоенной гласной является фонема [а]. Это было установлено статистическим 
методом, путем подсчета частотности употребления [а] (в начале, середине, кон
це слова; в начале и конце аята). Способ удвоения гласной является особым зву
ковыразительным приемом интонирования слова, им задаются исходные акусти
ческие характеристики музыкальной интерпретации того или иного священного 
слова. Чаще всего фонема [а] используется в начале или середине слова, отлича
ясь при этом ритмически. Центр интонационного контура выделяется в соответ
ствии с правилом удлинения гласной (в данном случае [а]).

В  анализируемом материале чаще всего используются согласная фонема 
[л] (ل), в  меньшей степени [н] (ن). Эти фонемы удлиняются путем пролон
гирования длительности. Зачастую в  звучании слышится как бы повторение 
одного и того же согласного. К примеру, фонему [б] очень сложно продлить 
в  звуке, поэтому слышится продление звука путем его повторения на одном 
и той же тоне.

В  корановедении прописаны разные виды паузирования: предпочтитель
ные паузы, связанные со смыслом пропеваемого текста; разрешенные пау
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зы (наиболее распространенные 
в  Коране), служащие для разделе
ния синтаксически самостоятель
ных фрагментов текста. Каллиграфы 
в  конце Корана прописывали зна
ки, которые указывали на обяза
тельность, допустимость или не
допустимость остановок в  тексте. 
В кораническом тексте чаще исполь
зуется паузирование в  длину двух 
алифов (первая буква в  арабском 
словаре): между слогами [ми] и [за]. 
В тексте Корана оно отмечается зна
ками, различными изображениями. 
Остановки предусмотрены в  кон
це каждого аята и  каждой суры, они 
считаются обязательными. На илл. 3 
представлена страница Корана, где 
написана анализируемая в  данной 
статье сура «АльФатиха». На месте 
паузы вместо знака паузирования 
изображены розетки в  форме шести 
лепестков с синими и красными точ
ками. Как видно на рисунке, в самом 
конце суры стерто, а затем добавлено 
завершающее слово «Аминь». 

Практика показывает, что интонирование сур Корана в  соответствии 
с  правилами таджвида оказывает особое эмоциональное духовное воздей
ствие на исполнителя и  слушателя. Благодаря выразительной природе ин
тонирования углубляется смысл каждого сакрального слова. Совершенство 
знаний чтения достигается благодаря заучиванию правил и постоянному оз
вучиванию священных текстов. Правила таджвида (удвоение гласных, соглас
ных, калькаль, назализация, паузирование) так или иначе оказывают влияние 
на звуковой контур мелодического рисунка исполненной суры, это нельзя не 
учитывать при характеристике фоносферы. Звуковая организация неотделима 
от правил произношения Корана; звуковысотный рельеф музыкальной ткани 
отображает фонетические и артикуляционные нюансы арабского языка. 

Итак, в  данной работе на конкретном примере рассмотрены некоторые 
правила таджвида, соблюдение которых делает интонирование Корана ме
лодичным, уникальным музыкальным феноменом. Эти правила так или ина
че влияют на звуковысотную, ритмическую организацию мусульманского 
богослужения. Правило назализации согласных, правила удлинения гласных, 
согласных в  начале, середине, конце слов, а  также фраз, аята, суры предпо

Илл. 3. Первая сура «Аль-Фатиха»  
(«Открытие») Корана. Египет, XIV–XV века. 
15,4 (ширина) x 15,5 (высота) см.
Pic 3. The first surah "Al-Fatiha" ("Discovery")  
of the Quran. Egypt, XIV–XV centuries.  
15.4 (width) x 15.5 (height) cm.
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лагают растягивание звуков во времени и  их распевание. В  процессе дления 
звуков меняется их звуковысотное положение по отношению к предшеству
ющим. Встречались такие случаи, когда сверхдолгота распевалась орнамен
тально, посредством вибрации голоса. Это происходит зачастую в конце суры 
посредством нанизывания тонов на основной окончательный тон. На звуко
высотный уровень оказывают влияние правила паузирования, которые пред
полагают исполнение аятов на одном дыхании, при этом динамика звучания 
выстраивается в  одних случаях по нарастающей, в  других по угасающей ли
нии, что сопровождается в музыкальном синтаксисе повышением, понижени
ем тонов. Нотная расшифровка, как исследовательская процедура, передает 
графически звуковое наполнение и помогает изучить глубинные синтаксиче
ские структуры. В  данном исследовании представлены не все правила инто
нирования коранического текста на арабском языке. Изучение особенностей 
интонирования Корана в  контексте мусульманской культуры открывает но
вые грани изучения, касающихся музыковедческих и  лингвистических обоб
щений, и требуют дальнейшего рассмотрения.
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