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Средневековая арабо-мусульманская философия сходна со 
средневековой европейской тем, что строится также на основе 
религии, только не христианства, а ислама, главная книга 
которого — Коран — сюжетно во многом схожа с Библией. 
Ислам — это попытка соединения веры и разума. В 
мусульманской философии было два основных направления: 
аристотелизм и суфизм, как мистическое истолкование Корана.



Один из представителей аристотелизма — Аль-Фараби строил свое 
философское учение на основе соединения аристотелевской 
космологии с представлениями неоплатоников об эманации 
(истечении) божества как способа сотворения мира. Он учил, что 
«интеллект — это не что иное, как опыт». Таким образом, в 
мусульманской философии уже содержались в зародыше 
представления о важности эмпирического познания, которые позже 
были развиты в философии Нового времени.



Согласно Аль-Фараби, разумная душа в человеке 
бессмертна и после смерти индивида она соединяется с 
бессмертным деятельным разумом. Предвосхищая эпоху 
Возрождения, арабские философы уделяли внимание 
проблеме идеального общественного устройства. В 
«Трактате о взглядах жителей добродетельного города» Аль-
Фараби сравнивает идеальное общество со здоровым 
телом, в котором все органы во взаимодействии друг с 
другом выполняют предназначенные им функции. 
Представление об обществе как организме, затем получает 
всестороннюю разработку в эволюционизме.



Арабские философы были также и выдающимися 
учеными, как, к примеру , Авиценна, который был 
знаменитым врачом. Этим арабская философия 
также предвосхитила европейскую философию 
Нового времени. Авиценна пытался постичь 
идеальность мысли и связь мысли с материей, 
организмом и мозгом человека.



Второе направление мусульманской философии — суфизм возник как мистико-
аскетическое течение в исламе в середине VIII в. на территории нынешнего 
Ирака и Сирии. Его относят к мисти-ко-пантеистическим учениям, возникшим как 
протест против ортодоксального ислама. Цель — слиться с Богом путем 
внутреннего очищения и самосовершенствования. Каждый, по учению суфиев, 
содержит в себе божественную субстанцию. Существует несколько течений в 
суфизме: от поднимающих человека до уровня Бога до призывающих людей к 
непротивлению злу.



У суфиев было представление о божественном свете, исходящем от Аллаха, 
который (свет) несет в себе часть души человека — «тайник сердца», 
обращенный к Богу. В суфийском учении есть и концепция предвечного договора, 
заключенного между Аллахом и людскими душами до их появления в 
материальном мире. Присягнув в верности Аллаху, души, обретя телесную 
оболочку, забыли о договоре.



Цель суфия — вернуться к своему предвечному состоянию путем внутреннего 
самосовершенствования. Суфизм широко представлен в исламе не только 
потому, что мистицизм свойствен любой религии, но и в силу специфических 
причин, к которым следует отнести запрет на видимое изображение Аллаха. Бог 
как бы уходил из поля зрения людей, затрудняя его рациональное истолкование, и 
мистика приобретала исключительные права.



Благодарю за внимание! ☺


