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котором актуально осуществляется взаимодействие между идеей, 
безусловной сущностью человека как чистого субъекта и идеаль-
ным образом предмета как «вещи-в-себе». Однако этим познава-
тельный процесс, по мнению В. Соловьева, еще не исчерпывается. 
На третьем этапе происходит «творческое» воплощение или реали-
зация этой идеи (идеи-образа познаваемого объекта – С.К.) в акту-
альных ощущениях или эмпирических данных нашего природного 
чувственного сознания» [2, с. 734]. 
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Семенюк В.А. Арабская философия и ислам в пространстве 

евразийской культуры 
 
Арабская философия не была делом лишь арабских народов. 

Помимо них ее развивали и некоторые неарабские народы, говоря-
щие на арабском языке и исповедовавшие ислам,- иранцы, берберы 
(мавры), тюрки и египтяне. Подобно латинскому языку в Западной 
Европе, арабский язык был языком религии, философии и науки в 
странах Ближнего и Среднего Востока, в Северной Африке и Испа-
нии. 

Некоторые исследователи предпочитают вести речь не об араб-
ской, а о мусульманской философии. Но такой подход страдает из-
вестной неточностью, поскольку в этой философии исламский эле-
мент не был единственным. Она представляла довольно причудли-
вую смесь исламского религиозного учения с древнеиранским 
мировоззрением и философскими идеями древнегреческого и даже 
индийского происхождения. К тому же отдельные элементы фило-
софских учений, получившие позже широкое распространение в 
среде арабов, зарождались еще в домусульманскую эпоху. 

При своем распространении, особенно в Малой Азии, ислам 
наталкивался на очаги античной культуры. Поэтому, когда творцы 
исламской доктрины приступили к разработке основ собственного 
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философского учения, они не нашли ничего лучшего, как использо-
вать для достижения этой цели богатейшее наследие античной мыс-
ли. Многие сочинения древнегреческих философов были переведе-
ны вначале на сирийский, а затем на арабский языки. 

На этом фоне даже уничтожение богатейшей античной библио-
теки в Александрии при халифе Омаре предстает скорее как досад-
ный эпизод, случившийся в самом начале исламской эры, когда еще 
не сложились те традиции, которые позже будут определять отно-
шение арабов к античной культуре. 

Огромное влияние на культуру и философию мусульманских 
стран оказала наука. Если в христианской Европе наука в средние 
века находилась в плачевном состоянии и даже нередко преследо-
валась, то в арабском мире период с VIII по XII век был временем 
еѐ расцвета. Сначала Багдад, а затем испанская Кордова были по 
существу признанными научными столицами мира. Арабы заложи-
ли основы таких наук как тригонометрия и алгебра. Они развивали 
астрономию, химию, географию, зоологию, ботанику и медицину. 
Одни из первых в мире обсерваторий были сооружены арабами - в 
Багдаде и Дамаске. Благодаря ним арабские астрономы создали 
карты звездного неба, открыли много новых звѐзд. Правда, научные 
поиски у мусульманских учѐных зачастую сочетались с религиозно-
мистическими. Астрономию сопровождала астрология, химию до-
полняла алхимия и т.д. Постепенно в научных трудах арабов начи-
нает превалировать религиозно-мистический подход. В Персии му-
сульмане познакомились с индийской культурой. Из санскритских 
сочинений они приобрели первые познания в астрономии. Около 
830 г. Мухаммед аль-Хорезми, арабский математик и астроном, пе-
реводчик санскритских текстов, опубликовал трактат, который в XII 
в. был переведѐн на латинский язык. Из него европейцы впервые 
узнали о том, что теперь называют арабскими цифрами, но что пра-
вильнее было бы назвать «индийскими» цифрами. 

Следует отметить, что развитие науки у арабов в средние века, 
как правило, шло в паре с развитием философии. В результате в му-
сульманском мире в это время появился такой важный феномен, как 
теснейший союз науки и философии, феномен, которого в то время 
не знала практически ни одна другая часть света, включая и христи-
анскую Европу, где науки влачили жалкое существование, а фило-
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софская мысль развивалась, как правило, вне связи с наукой или 
даже в противовес ей. 

На протяжении нескольких столетий, вплоть до XIII в., арабы 
выступали в роли посредников, через которых христианская Европа 
знакомилась с философским наследием античности. Произведения 
древнегреческих философов, снабжѐнные арабскими комментария-
ми и переведѐнные на древнееврейский язык евреями Испании и 
Южной Франции, были затем переведены на латинский язык и про-
никли в Европу. Так ислам стал звеном цепи, связывающей антич-
ную и европейскую мысль, и сыграл свою весьма значительную 
роль в истории цивилизации. 

В процессе развития в арабской философии в средние века воз-
никло несколько направлений. Среди них можно выделить три 
наиболее значимых: 1)арабских перипатетиков, 2)ортодоксальных 
теологов (мутакаллимов) и 3) мистиков. 

К перипатетикам принадлежало подавляющее большинство 
арабских философов VIII-XII вв. как на Востоке, так и на Западе. 
Основателем этого направления в арабской философии был Абу-
Юсуф аль-Кинди (умер ок. 870 г.), переводчик и комментатор Ари-
стотеля. Этот первый значительный перипатетик в арабском мире 
довольно рано отошел от чистого аристотелизма и перешѐл на по-
зиции неоплатонизма. В X в. ведущим аристотеликом был аль-
Фараби (870-950 гг.). В этом же веке появляется и религиозно-
мистическая секта «братьев чистоты», члены которой стремятся 
соединить идеи последователей Аристотеля и неоплатоников с дог-
матами Корана. 

Вслед за этой начальной стадией перипатетическая школа арабов 
входит в период своего расцвета. Тогда-то трудились наиболее из-
вестные еѐ представители: в XI в. Авиценна, а в XII в. - Аверроэс. 

Аристотелевско-неоплатоновской концепции, явно преобладав-
шей среди арабских философов, ортодоксальные теологи, мутакал-
лимы, противопоставили свою собственную концепцию мира, осно-
ванную на иных, нежели у греческих мыслителей, философских 
принципах, концепцию, которая как они считали, более близка Ко-
рану. Они-то и образовали второе течение в арабской философии. 
Эти арабские ортодоксы, хотя и считали своей единственной зада-
чей точно следовать Писанию, тем не менее создали оригинальное 
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мировоззрение. Мир они представляли состоящим из разрозненных 
атомов, единство и связи между которыми поддерживаются исклю-
чительно благодаря богу. Причиной всего того, что происходит в 
мире, является также один только бог. Поэтому любое действие 
есть делом бога. Он-то придаѐт атомам их свойства и движет ими. 
То, что присуще вещам, свойственно и человеку: сам по себе он не 
способен ничего сделать, за него всѐ делает бог; человек, следова-
тельно, является лишь пассивным орудием божества. 

Свобода бога равна произволу, она абсолютна и безгранична, не 
связана никакими рациональными соображениями или моральными 
предписаниями. Бог не потому так поступает, что это разумно или 
хорошо, а, напротив, всѐ, что делает бог, является мудрым и хоро-
шим. Даже если бы он пожелал действовать иначе, то и тогда в его 
действиях не было бы ничего предосудительного. 

Следствием такой позиции мутакаллимов было отрицание объ-
ективных этических норм. Поскольку только бог действует, а его 
творение - не действует, следовательно, человеческая воля не может 
противиться воле божьей, предписания же бога не могут встречать 
сопротивления. Что касается арабских мистиков, представлявших 
третье течение в арабской философии, та на них огромное влияние 
оказало учение мистической секты суффитского толка. Это течение 
появилось в XI в. Его вождѐм был аль-Газали (1059-1111). Это был 
одновременно выдающийся философ и враг философии. После себя 
он оставил два главных труда: «Устремления философов» и «Опро-
вержение философов». В первом из них он представил доктрины 
философов, а во втором - раскритиковал их. 

Решительным образом, подобно тому, как это позже сделал Де-
карт, он подверг критике всю совокупность человеческого знания. 
В математике, логике и физике он находил ещѐ определѐнные до-
стоинства, а в философии усматривал одни лишь ошибки. В то же 
время аль-Газали, явно склоняясь к мистицизму, единственно 
надѐжный способ познания усматривал в мистике и откровении. 
Тем самым он стал в мусульманском мире родоначальником орто-
доксального мистицизма. 

В процессе своего развития арабская философия разделилась и 
по географическому признаку, в результате чего в ней образовались 
две значительные ветви: восточная, с центром в Иране, к которой 
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принадлежал величайший систематизатор арабской философии 
Авиценна, и западная (мавританская Испания), виднейшим пред-
ставителем которой стал Аверроэс. 

Авиценна был приверженцем неоплатонизма, принципы которо-
го он использовал при интерпретации взглядов Аристотеля. Зато 
живший на столетие позже Авиценны Аверроэс предпринял попыт-
ку возвратиться к «чистому» Аристотелю. 

Авиценна (араб. Ибн-Сина, 980-1037 гг.), знаменитый ученый, 
философ и врач, представитель восточного аристотелизма, прожи-
вал в Средней Азии и Иране, занимая должности врача и визира при 
нескольких правителях. Уже древние ученые считали его «самым 
выдающимся из мусульманских философов». 

В 1950 г. в ознаменование тысячелетия со дня его рождения еги-
петская национальная библиотека опубликовала перечень храни-
мых ею трудов философа и комментариев к ним (более 150 наиме-
нований). 

Наиболее известны труды Авиценны по философии и медицине. 
Его философские взгляды на протяжении нескольких столетий при-
влекали внимание западных мыслителей, а его книги были в числе 
наиболее значимых первоисточников по философии. В области ме-
дицины его капитальный труд «Канон врачебной науки» к концу 
XII в. был переведен на латинский язык и вплоть до конца XVII в. 
служил справочником на медицинских факультетах европейских 
университетов. 

Философские труды Авиценны оказали влияние на формирова-
ние мировоззрения выдающихся представителей христианской схо-
ластики - прежде всего Альберта Великого, Фомы Аквинского, 
Иоанна Дуне Скота. 

Типичным для арабов способом Авиценна перенес центр тяже-
сти с мира на Бога и на его отношение к миру. Поскольку в этом 
арабский мыслитель не мог опереться на мысль Аристотеля, в тру-
дах которого на этот счет содержались лишь отрывочные высказы-
вания, он вынужден был их восполнять, опираясь на неоплатонизм. 

Авиценна трактовал мир с позиций теоцентризма, но совершен-
но иначе, чем христианская метафизика. Во-первых, он считал, что 
мир был создан из материи, а не из ничего (как у христиан). Во-
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вторых, он признавал мир вечным (хотя он и создан, но создан 
навеки). 

Будучи одновременно врачом и философом, Авиценна особый 
интерес проявлял к естественным наукам, а в философии представ-
лял ярко выраженное рационалистическое направление. Труды 
Авиценны, нацеленные на рационалистическое истолкование мира, 
позволили ему занять видное место в истории человеческой мысли. 
Открывая новые пути в медицине, естествознании и философии, он 
вступил в острый конфликт с официальной доктриной ислама. Му-
сульманские богословы (в частности, Газали) обвиняли Авиценну в 
ереси и даже атеизме. 

Авиценна был по существу последним значительным философом 
в странах Арабского Востока. После его смерти лишь в мавритан-
ской Испании продолжал еще действовать влиятельный центр араб-
ской философской мысли, в котором в основном переводили и ком-
ментировали сочинения Аристотеля. Отсюда влияние аристотелиз-
ма распространялось далеко за пределы Пиренейского полуострова, 
ускоряя процесс рецепции учения Стагирита на западе Европы. 
Здесь жил и творил крупнейший арабский философ Аверроэс, под 
влиянием которого оформилось течение европейских аристотеликов 
- «аверроистов». 

 
Уваров Л.В., Лойко А.И. Евразийская культура в символике 

знаков 
 
Греческое слово «semeion» означает «знак», «значок», «при-

знак», «сигнал». Слово же «semaino» означает «указываю», «обо-
значаю», «отмечаю», «даю знак», «объявляю», «приказываю». Оба 
слова физически полагают наличие самих знаков как семиотиче-
ских актов. Отметим здесь, что дым – это признак костра, но не его 
символ. Распускающиеся почки на ветках деревьев означают при-
ход весны, но не символизируют ее. Темные тучи – признак дождя, 
а не его символическое выражение. Пульс – показатель сердечной 
деятельности, а не ее символ. Тень – сигнал об объекте, а не его 
символ. Ключ указывает на замок, но не символизирует его. 

Что касается этимологии слова «символ», то она означает отлич-
ное от «знака» содержание и происходит от греческого глагола 




