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В основе средневековой арабской культуры лежало осмысление 
духовного наследия Персидского государства (III – VII вв.), 
Византии и античности [1]. Багдадская арабская философская 
школа, а затем, после упадка в X веке Багдадского халифата, и ее 
ответвления – кордовская школа в Испании, Бухара, Басра, Ургенч, 
Исфахан, Мерв, Нишапур, Самарканд – являлись крупными 
духовными центрами. В них развернулась интенсивная 
переводческая деятельность, благодаря которой античное научное и 
философское наследие сохранилось для мировой культуры в 
текстах на арабском языке. В Багдадском «Доме мудрости» в IX в. 
работали выдающиеся переводчики и ученые, существовала 
публичная библиотека. В VIII-IX вв. распространились учения 
Гераклита, Демокрита, Платона, Аристотеля, Гелена, Гиппократа, 
Эвклида, Архимеда, Птолемея. Поощрялись комментарии к ним. 

Арабская наука демонстрирует выдающиеся достижения в 
различных областях. В математике была усовершенствована 
позиционная система счисления («арабские числа»), обоснована 
алгебра как самостоятельная область, заложены основы 
тригонометрии. Видными математиками были Мохаммед  
аль-Хорезми из Средней Азии, аль-Баттани. Выдающийся врач 
Закария Рази создал своеобразную медицинскую энциклопедию.  
В физике наиболее известно имя аль-Хайсама из Басры. Его труды 
по оптике высоко ценились в европейской науке эпохи 
Возрождения и Нового времени. Ученым-энциклопедистом из 
Средней Азии был аль-Бируни, который в своих сочинениях 
развивал знания по математике, астрономии, физике, географии, 
геологии, ботанике, этнографии, истории. Он определил длину 
окружности Земли, высказал предположение об обращении Земли 
вокруг Солнца, описал календарные системы разных народов.  

Философская традиция в арабском мире начинается с творчества 
аль-Кинди из Басры, которого называют «философом арабов». 
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Образование аль-Кинди получил в Багдаде. Занимаясь переводами 
античных книг, он выработал собственную позицию: философия 
должна сочетаться с естественнонаучными знаниями, а не только с 
теологией. Аль-Кинди разделил знания на чувственные и разумные. 
Особую роль он отводил математике, считая ее основой разумных 
знаний. Философию же рассматривал как вершину знаний о 
всеобщей истинной природе вещей. 

Продолжает философскую традицию аль-Фараби из Фарабы 
(территория современного Казахстана), который также получил 
научное и философское образование в Багдаде. Его интересы были 
связаны с учением Аристотеля по логике. Он собрал, 
систематизировал, прокомментировал его труды и написал 
несколько собственных сочинений о законах мышления, за что 
получил титул «Второго учителя» (после Аристотеля). Аль-Фараби 
создал и знаменитую классификацию наук. В ней он затронул 
самый широкий круг философских проблем от метафизики до этики 
и социальной философии. 

Арабская богословская философия была направлена на 
истолкование Корана. Мутакаллимы были его защитниками, они 
полагали, что Коран несет в себе священное слово. Оппоненты 
мутакаллимов – мутазилиты не признавали абсолютной истинности 
Корана, потому что он сотворен Аллахом во времени и связан с 
условностью человеческой речи. В своих дискуссиях они нередко 
выходили за пределы теологии в область философских проблем. 
Некоторые арабские философы утверждали, что философия и 
религия - две самостоятельные области духовной жизни и сферы их 
влияния не следует смешивать. Характерны для теологических 
дискуссий и традиции религиозного вольнодумства, например в 
творчестве поэта из Бухары Омара Хайяма. 

Абдаллах Ибн-Сина, латинизированное имя – Авиценна – юрист, 
блестящий знаток мусульманского права, математик, физик, автор 
руководства по медицине, талантливый врач. Таджик по 
национальности, родился и долгое время жил в Бухаре, завершил 
образование в Багдаде. К философии пришел через изучение 
«Метафизики» Аристотеля в переводе Аль-Фараби. В арабском 
мире его называли «князем философов». Исследовал природу с 
точки зрения структуры вещей: материя представляет собой 
множество, богатство вещей, разум – их единство, смысл, общие 
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черты, первопричиной же мира является Бог. Разработал учение об 
эманации (от лат. emanation – истечение), в котором представлял 
Бога в виде света, истекающего в мир. Свет входит в мир через ряд 
последовательных космических ступеней, озаряет его и дает 
возможность человеческому разуму познавать и мир, и Бога. 
Необходимым введением ко всякому интеллектуальному труду 
считал логику, потому что она соотносится с логичностью 
божественной деятельности, проявляющейся в причинной 
обусловленности природы. 

Видным представителем теологического философствования с 
элементами мистицизма был аль-Газали, иранец по 
происхождению. Получил образование в Багдаде, где затем стал 
руководителем теологической академии. Признавая необходимость 
математики и естественных наук в практической жизни, аль-Газали 
в то же время защищал чистоту религиозной сферы от воздействия 
на нее научно-рационального мышления. И в этом смысле он 
подверг критике Ибн-Сину и аль-Фараби, полагая, что они 
заблуждались, преувеличивая роль естественных наук и тем самым 
ставя под сомнение некоторые догматы мусульманства. Тем самым 
он заложил основы своеобразного символа веры в мусульманских 
странах Ближнего Востока и вывел теологию из-под влияния 
философии. 
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Напомним лишь некоторые глубочайшие и красивейшие 

метафоры в безбрежном море евроазиатской символики.  
В Евангелии слово Божие – это семя нетленное, живое и 
пребывающее в веке. Николай Кузанский сравнивает 
бесконечность божества с шарообразной сферой, у которой 
центр повсюду, а поверхность – нигде. 




