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Общие понятия арабо-
мусульманской философии.
Особым феноменом философской мысли на Востоке стала 
средневековая «арабо-мусульманская» философия. Этим термином 
обозначается философия разных народов, входивших в состав 
Арабского халифата, писавших на арабском и персидском языках. 
Арабо-мусульманская философия развивалась в контексте культуры, 
где доминировал ислам. Принцип единобожия (таухид), идея 
единства бытия и единственности мироздания стала центральной 
темой мусульманской теологии и философии. Религиозно-
философская мысль в культуре ислама была представлена тремя 
основными направлениями: 
⚫ каламом — схоластической теологией ислама; 
⚫ суфизмом — религиозно-мистическим и пантеистическим 

течением мысли; 
⚫ фалсафой — философией, испытавшей влияние идей античных 

мыслителей.



Калам.
⚫ Для представителей калама-характерно обращение к логической 

аргументации; теологическая проблематика (соотношение сущности и 
атрибутов Бога, извечность или сотворенность во времени Корана, 
божественное предопределение и свобода воли). Большое внимание 
отводили проблемам натурфилософии.

⚫ Предтечами арабской философии стали мутазилиты, которые выступили 
против антропоморфизма в понимании Бога. Мутазилиты считали, что 
мусульманское единобожие несовместимо с признанием реальности и 
извечности божественных атрибутов как неких сущностей, отличных от 
собственно божественной сущности. Тождественными божественной 
сущности мутазилиты признавали три атрибута (знание, могущество, 
жизнь), а остальные характеристики (воля, зрение, слух, речь) они 
считали отличными от божественной сущности.

⚫ Мусульманская традиция богословия наиболее ярко проявилась в 
творчестве Ал-Газали, который в своем трактате «Воскрешение наук о 
вере» утверждал, что знание делится на «Науку поведения» и «Науку 
откровения». Вера от рождения заложена в душах людей, которые делятся 
на тех, кто «отстранился и забыл», и тех, «кто долго размышлял и 
вспомнил».



Суфизм.
⚫ На исключительной важности мистической интуиции настаивали суфии, 

представители мистического течения арабо-мусульманской религиозной 
и философской традиции.

⚫ Учение ас-Сухраварди - ишракизм (озарение), исходило из 
представления о свете как о первоначале всего сущего. Мир предстает как 
иерархия света, высшую ступень которой занимает Бог Большее 
распространение получила теософия Ибн Араби. Характерным для его 
школы считалось учение о «единстве бытия», благодаря которому она 
получила название — вуджудизм. Бытие-единое и единственное 
первоначало, присутствующее во всех вещах и тождественное с Богом. 
Важная тема вуджудизма — концепция «совершенного человека». Жизнь 
человека должна соответствовать шариату, регламентирующий личную 
жизнь верующего и общественную жизнь.

⚫ Суфизм развивает мистико-индивидуалистическую модель, 
формирующуюся под воздействием неблагоприятных условий 
существования, порождающих утрату надежд на возможность 
освобождения от страданий, зла. Человек ищет спасения вне 
окружающего его мира. Его усилия направлены на 
самосовершенствование, которое приблизит его к Божественному 
Абсолюту.



Фалсафа.
⚫ Представители фалсафа создают учение о разуме как высшей 

способности человека и мериле истины. Фалсафа-детище 
«переводческого движения», в результате которого 
мусульманский мир приобщился к кругу философских идей 
греко-элинистической традиции.

⚫ Крупнейшие перипатетики ислама-алъ-Фараби, соединивший 
аристотелевскую космологию с доктриной неоплатоников, 
Ибн Сына, систематизировавший перипатетизм на основе 
натурфилософских идей, Ибн Рушд, известный как 
крупнейший комментатор аристотелизма. Устремленность к 
знанию через разум позволила средневековой арабо-
мусульманской культуре достичь расцвета мысли, которая 
составила эпоху в развитии общечеловеческой культуры.


