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Аннотация. В рамках реализации поставленной цели рассмотрена проблема реконструкции 

архетипов насилия, мира и милосердия, которые легли в основу идеологических конструктов 

религии ислама. Автор статьи ставит задачу извлечь архетипическую основу, растворенную в 

арабо-семитской (доисламской) мифологии, ставшую частью священных текстов ислама. 

Проведенный анализ арабо-семитской мифологии, которая отразилась в арабском языческом 

пантеоне, мифах и легендах, позволил реконструировать литературно-мифологические сюжетные 

архетипы доисламской арабской поэзии и прозы. Автор приходит к выводу о том, что архетипы 

насилия, мира и милосердия, сформированные арабской мифологией, нашли свое отражение в 

доисламской поэзии и прозе, прославлявших племенной патриотизм доисламских аравийских 

племен и ценности родоплеменного общества. Исламская теология, ориентированная на 

универсализм религии ислама, восприняла литературно-мифологические архетипы насилия, мира 

и милосердия доисламской поэзии и прозы и переработала их в соответствии с потребностями 

новой монотеистической религии, выходящей далеко за рамки этики племенного патриотизма. 
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Abstract. As part of the implementation of this goal, the problem of reconstruction of the archetypes of 

violence, peace and mercy, which formed the basis of the ideological constructs of the religion of Islam, 

is considered. The author of the article sets the task of extracting the archetypal basis, dissolved in the 

Arab-Semitic (pre-Islamic) mythology, which has become part of the sacred texts of Islam. The author's 

analysis of the Arab-Semitic mythology, which was reflected in the Arab pagan pantheon, myths and 

legends, made it possible to reconstruct the literary and mythological archetypes of pre-Islamic Arabic 

poetry and prose. The author of the article concludes that the archetypes of violence, peace and mercy, 

formed by Arab mythology, were reflected in pre-Islamic poetry and prose, glorifying the tribal 

patriotism of pre-Islamic Arabian tribes and the values of tribal society. Islamic theology, focused on the 
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universalism of the religion of Islam, adopted the literary and mythological plot archetypes of violence, 

peace and mercy of pre-Islamic poetry and prose and reworked them in accordance with the needs of the 

new monotheistic religion, going far beyond the ethics of tribal patriotism. 

Keywords: peace and mercy, Arab-Semitic pre-Islamic mythology, jahiliyah, qasida, genres of pre-
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Введение 

В данной статье мы обращаемся к исследованию архетипов насилия, мира и мило-

сердия в арабо-семитской мифологии и генезисе ислама. Наша задача заключается в ре-

конструкции архетипов насилия и ненасилия, которые, по нашему мнению, легли в основу 

идеологических конструктов религии ислама, извлечении архетипической основы, рас-

творенной в арабо-семитской (доисламской) мифологии, ставшей частью священных тек-

стов ислама. Ключевым для реконструирования архетипической основы концептов наси-

лия, мира и милосердия в доисламской арабо-семитской мифологии является понятие 

«культурный архетип». В нашем исследовании мы применяем определение «культурного 

архетипа» К. Юнга, для которого мифология была выражением универсального человече-

ского коллективного бессознательного [Юнг, 1991, с. 32]. 

Актуальность обращения к доисламским традициям и верованиям Аравии в кон-

тексте генезиса ислама уже к середине ХХ столетия была признана как зарубежными 

(Г.Э. фон Грюнебаум [1986] Ф.Э. Петерс [Peters, 1994], А. Массэ [2007],), так и отече-

ственными востоковедами (П.А. Грязневич [1984], М.Б. Пиотровский [1984], Е.А. Резван 

[1984]). Британский арабист У.М. Уотт в исследовании, посвященном мединскому перио-

ду биографии основателя ислама, относительно доисламской истории Аравии отметил: 

«Серьезным пробелом является то, что изучение жизни в доисламской Аравии отстает от 

изучения достижений социальной антропологии… знакомство с доисламской средой яв-

ляется необходимой основой для понимания социальных реформ Мухаммада» [Уотт, 

2007, с. 6].  

К числу важных выводов, сделанных отечественными исследователями, следует 

отнести прежде всего рассмотрение ислама как закономерного этапа в развитии форм ре-

лигиозного сознания жителей Внутренней Аравии [Грязневич, 1984], установление связи 

между религиозно-реформаторской деятельностью основателя ислама и пророческим 

движением кахинов, сложившимся в Аравии VII в. [Пиотровский, 1984, с. 25], подтвер-

ждение положения о том, что ритуальные запреты ислама на употребление вина и свини-

ны, требование поклонения Каабе имеют истоки в языческих верованиях северо-западной 

и южно-семитской групп [Шифман, 1984, с. 41], установление связи ранней исламской 

терминологии с доисламскими традициями, которые были трансформированы в свете мо-

нотеистических идей [Резван, 1984, с. 65].  

Еще в доисламскую эпоху племенной социум в представлениях его членов высту-

пал единственным гарантом сохранения традиционных ценностей. Представители других 

племен считались чужаками, поэтому находились вне племенных законов. По нашему 

мнению, здесь, согласно концепции архетипов коллективного бессознательного К.Г. Юн-

га, проявляется архетип Тень. Функционирование последнего происходит путем проеци-

рования отрицаемых и подавляемых в себе качеств на других, санкционируя насилие в 

отношении тех, кто не является сородичем, соплеменником, носителем родовых, племен-

ных традиций. 
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Как отмечает отечественный исследователь К.П. Матвеев, «общепризнанные араб-

ские добродетели объединялись понятием "муравва" (обладание качествами мужчины), 

включавшим такие достоинства, как воинская доблесть, щедрость и верность племенным 

традициям. Например, закон мести. Кровная месть была и сохраняется в наше время с 

определенными модификациями. Этот обычай был естественен в патриархальном обще-

стве с его принципом родовой коллективной ответственности за проступки каждого со-

племенника. Кровная месть совершалась, дабы возместить ущерб роду и родовому обще-

ству, т. е. одновременно социальной и религиозной ячейке» [Матвеев, 2005, с. 57]. Следу-

ет отметить, что обычай кровной мести среди арабов доисламской эпохи служил одним из 

средств регулирования социальных отношений, защиты жизни индивида или социальной 

группы в социумах, существующих в условиях отсутствия институтов государственной 

власти. Обычай кровной мести требовал обязательного возмездия за убийство или нанесе-

ние увечий.  

В коранической этике и правовой доктрине ислама отсутствует понятие кровной 

мести, что указывает на то, что последняя является языческим обычаем, не имеющим ни-

какого отношения к религии ислама. «О те, которые уверовали! Предписано вам возмезд-

ие за убитых: свободный – за свободного, и раб – за раба, и женщина – за женщину. А ко-

му будет прощено что-нибудь его братом, то – следование по обычаю и возмещение ему 

во благе» (2: 178) [Коран]. Российский религиозный деятель, исламский ученый, имам-

хатыб московской Мемориальной мечети Ш.Р. Аляутдинов ссылается на другой перевод 

аята 179 Суры 2 «аль-Бакара»: «И для вас, обладатели разума, в кысасе (в наказании, со-

измеримом со степенью тяжести преступления) – жизнь, возможно вы будете набожны 

[справедливы в вынесении смертного приговора, когда преднамеренность убийства не вы-

зывает сомнений]» 1. Как видим, в данном переводе вместо «возмездие» используется 

термин «кыас» – «это не месть, а наказание, равноценное урону, нанесенному преступны-

ми действиями (равное, соизмеримое с тяжестью преступления)» [там же]. 

Из вышесказанного следует вывод о том, что вероучение ислама, искореняя языче-

ский обычай кровной мести, переводило насилие в сферу сакрального, т. е. насилие, в 

данном случае возмездие для преступников, осуществлялось в рамках божественного за-

кона и ограничивалось рамками решений, выносимых шариатскими судами. Смысл наси-

лия, применяемого теократическим государством, каковым являлся Арабский халифат, 

заключался в том, чтобы донести до населения идею о том, что для преступника, в случае 

если факт его вины неоспорим, наказание неотвратимо.  

Влияние географической среды, природно-климатических  

и социально-экономических условий Аравии на доисламскую мифологию 

Естественно, что географическая среда, природно-климатические и социально-

экономические условия проживания жителей Аравии оказывали серьезное влияние на их 

кругозор и мировоззрение. Религиозно-мифологические представления арабов-язычников 

складывались под воздействием сложных природно-климатических условий Аравии. Не-

достаток пастбищных угодий для арабов-бедуинов приводил к голоду, болезням и в ко-

нечном счете к вымиранию. Арабские племена вынуждены были вести кровопролитные 

войны и покидать пределы Аравии. Сопредельные государства постоянно испытывали 

набеги со стороны кочевников, которые не только подвергали разорению приграничные 

территории, но и проникали в центральные части, нанося ощутимый ущерб хозяйственной 

жизни населения данных регионов [Фильштинский, 1977]. 

                                                           
1 Аляутдинов Ш. Кровная месть в Исламе. URL: https://umma.ru/krovnaja-mest-v-islame/ 

(дата обращения: 15.09.21). 
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Арабские племена, по свидетельству исторических источников, постоянно находи-

лись в состоянии войны как со своими дальними соседями, так и с ближайшим окружени-

ем. Естественно, что сложившиеся социально-экономические условия того времени вы-

нуждали кочевое население Аравии следовать такой стратегии ради выживания. Постоян-

ные войны, которые велись между бедуинами-кочевниками и оседлым населением Ара-

вийского полуострова, не только воспитали в арабах-бедуинах особые черты характера, 

которые соответствовали образу воина-кочевника, но и вынуждали оседлое население 

Аравии всегда быть готовым защищать свою жизнь и имущество с оружием в руках. 

Воинственность арабов отразилась и в их доисламской мифологии. В частности, 

многие божества языческого пантеона наделялись военными функциями, как например, 

божество мужского рода Зу-ль-Халаса (араб. идол войны). Культ данного божества от-

правлялся в Мекке и Табале. В Табале было расположено святилище данного божества, 

который почитался в виде белокаменного идола с высеченной на нем короной. Внутри са-

мого святилища располагалась статуя воина, вооруженного луком. Точные функции дан-

ного языческого божества не известны, однако его название говорит само за себя. Следует 

отметить, что с приходом на Аравийский полуостров ислама, данное святилище было раз-

рушено, а его идол был переделан в порог, построенной на его месте мечети.  

Другим примером является древнеарабская богиня неба и дождя Аллат, ал-Лат 

(араб. богиня). В доисламские времена некоторыми этническими группами почиталась как 

богиня солнца, однако наиболее распространенным был культ почитания Аллат как боги-

ни Венеры, поэтому она отождествлялась с древнегреческой богиней Афиной (Уранией). 

Очевидно, почиталась в качестве владычицы туч и молний, а также связывалась с войной. 

В Набатее и Пальмире Аллат отождествлялась с древнегреческой богиней Афиной. Со-

хранились ее изображения как богини-воительницы с копьем, в шлеме, иногда восседаю-

щей на троне в окружении львов [Мифологический словарь, 1991].  

Из вышесказанного видно, что проблемы войны и мира занимали в древнеараб-

ском, особенно бедуинском, обществе исключительно важное место. Свидетельством то-

му являются не только религиозные и мифологические образы и сюжеты, но и древнеа-

рабский фольклорный жанр, запечатленный в пословицах и поговорках. Постоянные 

межплеменные и междоусобные войны, которыми изобиловала история доисламской 

Аравии, способствовали частому упоминанию оружия в устном творчестве арабов. 

Например, «меч определил справедливость» – речь идет о приговоре. «Я смотрю на него и 

на меч», то есть речь идет о том, что тот, на кого обращен взор, так ненавидим, что вызы-

вает только мысли о его убийстве.  

Литературно-мифологические сюжетные архетипы 

С целью наиболее полного представления об архетипах насилия, мира и милосер-

дия в арабской мифологии и генезисе ислама мы предпринимаем попытку реконструи-

ровать литературно-мифологические сюжетные архетипы [Мелетинский, 1994]. Для это-

го мы должны обратиться к анализу литературы и поэзии доисламской Аравии. Араб-

ская литература своими корнями уходит в устное словесное творчество родоплеменных 

обществ Аравийского полуострова. Следует отметить тот факт, что в доисламской араб-

ской литературе превалировала поэзия. Среди жанров последней наибольшее распро-

странение получили: хиджа – посрамление врагов племени, фахр – бедуинское самовос-

хваление, сap – песнь мести, риса или марсия – похоронная элегия, насиб – любовная 

лирика и васф – описание, пейзажная лирика. Следует напомнить, что в древней и сред-

невековой Аравии жанр поэзии был очень популярен, а поэты почитались как обладате-

ли божественного дара. В арабских преданиях запечатлены имена около 125 поэтов кон-

ца V – 1-й половины VII столетия: Имру аль-Кайс (500–540), Тарафа (543–569), Аль-

Харис ибн Хиллиза аль-Йашкури (ум. 570), Зухайр ибн Аби Сульма (ок. 530 – ок. 627), 

Антара ибн Шаддад аль-Абси (525–615) и другие. 



                     NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2021. Том 46, № 4 (700–708) 
                             NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2021. Vol. 46, No. 4 (700–708) 
 

704 

Исследователи древнеарабской литературы и словесности отмечают талантли-

вость бедуинов-кочевников: «Умение слагать стихи-песни ценилось в бедуинском воине 

не меньше, чем храбрость на поле боя. Поэт занимал высокое положение в обществе: он 

был певцом племенной доблести, хранителем его героических традиций. Племя горди-

лось и дорожило поэтом, умевшим словом защитить его честь и ядовитым стихотвор-

ным поношением унизить врага» [Фильштинский, 1985, с. 36]. Можно сказать, что поэ-

тический талант расценивался как ратное искусство: «Поэт-бедуин должен был не толь-

ко уметь постоять за свое племя с оружием в руках, но и защитить его в поэтическом по-

единке. Резким и язвительным словом он мог на многие годы заклеймить врага, и позор 

нанесенного оскорбления, как и воинская слава, переходил от отца к сыну» [Фильштин-

ский, 1985, с. 54]. 

Следует отметить, что доисламская поэзия бедуинов не склонна к описанию ду-

шевных переживаний и размышлений, поскольку ее центральным персонажем является 

бедуин-воин – решительный, безрассудный, не склонный к пустым размышлениям и не 

задумывающийся о последствиях. Он не похож на персонажей героических эпосов, но 

вместе с тем терпелив, вынослив, способен стойко сносить как невзгоды кочевого образа 

жизни, так и удары судьбы. Даже смерть, воспринимаемая как трагедия индивидуаль-

ным сознанием, для родового сознания была естественным и даже желательным процес-

сом. Доисламские поэты являются выразителями родоплеменной этики и в своих стихах 

воспевают бедуинские доблести, такие как храбрость в битве, великодушие, стойкость к 

невзгодам кочевой жизни.  

Нельзя не упомянуть категорию древнеарабских поэтов, которые средневековой 

традицией были отнесены к так называемым поэтам-бродягам. В своих стихах данные по-

эты воспевают набеги, в которых они сами принимали участие. Среди данной категории 

поэтов особо выделяются аш-Шанфара (умер в первом десятилетии VI в.) и Тааббата 

Шарран (VI в.). Оба поэта воспевают доблести бедуинского родоплеменного общества, 

носителями которых они сами являлись. В поэме под названием «Лямийя» («Песня пу-

стыни») аш-Шанфар описывает жизнь изгнанника в аравийской пустыне, как он стойко 

переносит тяготы жизни, а также набеги на кочевья бедуинов и оседлого населения. Поэт 

всячески превозносит жизнь кочевника-воина, друзьями которого являются только храб-

рое сердце, обнаженный меч и длинный лук [Крачковский, 1955–1956].  

Истинное имя Тааббаты Шарран – Сабит ибн Джабир. Прозвище, под которым он 

вошел в историю древнеарабской словесности, означает «носящий под мышкой зло», по-

скольку имел привычку таким образом носить меч. Как и аш-Шанфар, он прославился не 

только своими стихами, но и набегами на кочевья. Как свидетельствую его стихи, он со-

блюдал неписаный закон чести бедуинов, то есть прибегал к убийству, только следуя за-

кону кровной мести, и совершал набеги только на племена, которые находились в состоя-

нии войны с племенем, которому он принадлежал. В других своих поэмах, написанных в 

родственном фахру жанре мадх (панегирик), он прославляет бедуинские доблести своих 

соплеменников. 

Анализ творчества древнеарабских поэтов позволяет утверждать, что в их поэмах 

преобладают в основном жанры, которые прославляют бедуинские воинские доблести. 

В то же время необходимо отметить одну из важных черт бедуинской поэзии: поэтические 

произведения поэтов-бедуинов не являют собой пример оригинальной мысли, отражаю-

щей мир фантастических образов. Как раз напротив – их творчество есть реалистичное 

описание образа жизни бедуинских племен доисламской Аравии. Данная отличительная 

черта поэзии поэтов-бедуинов позволяет рассматривать их одновременно как историков 

своей эпохи. В творчестве бедуинских поэтов отразились не только традиции и обычаи 

бедуинских племен доисламской Аравии, но и период распада родовых связей. 

В рамках рассматриваемой нами проблемы следует упомянуть бедуинского поэта-

миротворца 3ухайра ибн Аби Сульма (ок. 530 – ок. 627), творчество которого почиталось 
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эталоном разумной умеренности и назидательности. Центральной темой поэзии Зухайра 

было содействовать установлению мира между родственными племенами абс и зубьян, 

которые вели многолетнюю ожесточенную войну из-за пастбищных угодий и источников 

воды. В частности, особое место в творчестве Зухайра занимает поэма, в которой про-

славляются не достоинства племенной знати и доблести воинов, а его соплеменники-

миротворцы Харим и аль-Харис, способствовавшие установлению мира между племенами 

[Фильштинский, 1985, с. 88]. Хвалебные строки в адрес Харима и аль-Хариса дополняют-

ся осуждением войн, призывами стремиться к миру, прощать дурные поступки.  

Жанровые особенности доисламской арабской литературы 

Согласно исследованию истории арабской литературы отечественного востокове-

да-арабиста И.М. Фильштинского, доисламская Аравия не создала разработанного мифо-

логического комплекса. Данный пробел заполнили дошедшие до наших дней предания, 

повествующие о многочисленных кровопролитных конфликтах меду арабскими племена-

ми и племенными союзами. Представляющие собой довольно широкий пласт, данные 

предания открывают современным исследователям довольно подробную информацию об 

общественно-политической ситуации древней Аравии. Целью этих своего рода историче-

ских хроник было сохранение для будущих поколений сведений о героических событиях 

прошлого и традиционных племенных обычаев и устоев. Данный комплекс преданий 

служит ценным источником, дающим наиболее полное представление о политической си-

туации, быте и нравах жителей доисламской Аравии.  

Следует отметить, что поэзия была в большей степени распространена среди беду-

инов-кочевников, в то время как проза получила наибольшее распространение среди 

оседлых племен южных и восточных областей Аравийского полуострова. Отсутствие 

практически до времени появления ислама в арабской литературе художественной прозы 

компенсировалось наличием пословиц, поговорок, а также прозаической речи (хитаб или 

хутба). Вот какое определение хутба дает в своем энциклопедическом словаре «Китаб-

ул-камус» средневековый исследователь арабской лексики аль-Фирузабади (ум. 1414): 

«образная прозаическая речь, написанная, как правило, рифмованной ритмизованной про-

зой (садж), которая произносится при большом собрании людей красноречивым челове-

ком с целью повлиять на слушателей, убедить их в чем-либо, призвать к каким-либо дей-

ствиям или же просто развлечь» [цит. по: Гаффорова, 2015, с. 92].  

В средневековой Аравии, находящейся в сложной общественной и политической 

ситуации, усугубляющейся непрекращающимися межплеменными конфликтами и междо-

усобными войнами, призванием как поэта, так и оратора была защита племени при помо-

щи искусного слога. Разница заключалась лишь в том, что поэт был призван прославлять 

(свое племя) и порицать (врагов племени), тогда как призванием оратора было примирять 

и убеждать. Не случайно, что с утратой чувств племенного патриотизма среди основной 

массы поэтов, ораторы заполнили эту нишу и заняли достойное место в общественной и 

политической жизни средневековой Аравии. 

Основные виды хутбы сложились в доисламский период и в последующем полу-

чили детальную проработку и нашли широкое применение в период правления четырех 

праведных халифов. К числу основных разновидностей доисламской прозаической речи 

относятся следующие: «1. Политическое красноречие (ал-хитаба ас-сийасийа): а) военная 

речь (ал-хутба ал-харбиййа); б) речи послов при исполнении дипломатической миссии 

(хутаб ал-вуфуд); в) речи, призывающие к миру (хутаб-ас-сулх). 2. Общественное красно-

речие (ал-хитаба ал-иджтима’иййа): а) речи, произносимые на торжествах бракосочета-

ния (хутаб ан-никах); б) словесные состязания в целях самовосхваления (муфахара или 
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мунафара); в) речи, выражающие соболезнование (хутаб ат-та’зиййа); г) речи, имеющие 

цель примирить враждующие стороны (ислах зат ал-бейн); д) завещательные речи (ва-

сайа). 3. Религиозное красноречие: а) религиозные проповеди (хутаб диниййа); б) рифмо-

ванная проза кахинов (садж’ ал-куххан)» [Гаффорова, 2015, с. 94]. Таким образом, худо-

жественные особенности доисламской хутбы свидетельствуют о том, что она представля-

ет собой особый тип арабской доисламской словесности, связанный с самыми злободнев-

ными проблемами политической, социальной и идейно-религиозной жизни арабов эпохи 

джахилийи.  

 «Мифологическое» насилие, практикуемое в среде аравийских племен доислам-

ской эпохи (джахилийи), сменяется нравственно-правовым насилием теократического 

государства с его интуициями божественного закона (шариата) и идеи божественной 

справедливости. Заключенные в пространство халифата, они становятся координатами 

движения энергии насилия. От оппозиции естественного и неестественного, силы и наси-

лия, справедливого и несправедливого практики насилия в следующую эпоху оформляют-

ся в религиозно-нравственное принуждение. Последнее, в свою очередь, трансформирует-

ся в политическое насилие, которое в своих ранних формах раскрывается в концептах 

джихада, а позднее – исламской революции [Борисов, 2013]. 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что архетипы насилия, мира и милосердия, сфор-

мированные арабской мифологией, нашли свое отражение в доисламской поэзии и прозе, 

прославлявших племенной патриотизм доисламских аравийских племен и ценности родо-

племенного общества. Исламская теология, ориентированная на универсализм религии 

ислама, восприняла литературно-мифологические сюжетные архетипы доисламской поэ-

зии и прозы и переработала их в соответствии с потребностями новой монотеистической 

религии, выходящей далеко за рамки этики племенного патриотизма. Перенесенные на 

почву теократического государства, идеологемы насилия, мира и милосердия получают 

статус религиозно-нравственного принуждения, не устраняющего насилие, но ограничи-

вающего его рамками религиозно-правовых норм ислама.  
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