
Философия Средних Веков 
Востока и Запада.



План семинарского занятия.
• Формирование средневековой арабо- мусульманской 

философии и этапы ее развития. Универсализм, 
энциклопедизм, пантеизм и перипатетизм арабо- 
мусульманской философии.

• Средневековая арабо- тюркоязычная философия. 
• Определяющее влияние арабо- мусульманской 

философии на европейскую научную мысль.
• Энциклопедизм,универсализм арабоязычного 

перипатетизма: Аль-Кинди, аль- Фараби, ибн Сина, 
Ибн Рушд.

• Философия и вера, разум и откровение: 
философское кредо эпохи (ап. Павел- Тертуллиан- 
Августин- Ансельм Кентерберийский- Фома 
Аквинский). 



Формирование средневековой арабо- 
мусульманской философии и этапы ее 

развития.  

• Арабская философия 
достаточно разнородна и 
создавалась не только на 
арабском, но и на 
персидском языке. 
Формирование 
средневековой арабской 
философии было связано, 
по меньшей мере, с двумя 
предпосылками.



• Во-первых, сам ислам способствовал формированию 
философии и науки. Дело в том, что Магомет, неся людям 
свое учение, полагался не только на силу, но и на разум; 
он противопоставлял свое учение как «знание» 
невежеству. А потому познание мира в арабском мире 
вполне могло стать важным занятием, соответствующим 
тому, как мусульманин осмысляет свое место в мире.

• Во-вторых, арабская философия возникла в результате 
контактов с Европой. В IX веке происходит широкое 
знакомство арабов с естественнонаучным и философским 
наследием античности. В центре их внимания оказывается 
философия Аристотеля с ее преобладающим интересом и 
вопросам естествознания и логики. 
«Неоплатоновский» аристотелизм и лег в основу 
учений, развивавшихся в русле ведущего направления в 
средневековой арабской философии - восточного 
перипатетизма. Никакого противоречия здесь не 
было. Ислам по многим характеристикам напоминает 
христианство: это религия, предписывающая веру в 
единого бога и отрицающая существование других 
божеств. По этой причине контакт между европейской 
философией и философией арабской был вполне 
возможен.



• Отличительной чертой арабской философии 
является то, что она в меньшей степени, чем 
философия европейская, интересовалась 
абстрактными вопросами. Мышление арабов 
всегда было более конкретно, тогда как 
европейцы склонны к абстрактным 
рассуждениям. Но также, нельзя сказать, что 
арабский мир или Восток вообще никогда не 
стремился к познанию мира посредством 
построения теорий.



Энциклопедизм,универсализм арабоязычного 
перипатетизма: Аль-Кинди, аль- Фараби, ибн 

Сина, Ибн Рушд.
• Аль-Кинди (Абу, 

Юсуф, Якуб Бен Исхак 
(800-870)) - арабский 
философ, врач, 
математик, астролог, 
основоположник 
восточного 
аристотелизма; 
придерживался 
философии 
Аристотеля.  



• Мистика суфиев, на первых порах 
подвергавшаяся преследованиям со стороны 
ортодоксального духовенства, была 
узаконена аль-Газали (1059-1111)- 
крупнейшим представителем религиозно-
идеалистической философии. В своей 
критике «еретических» и «противоверных» 
взглядов перипатетиков Газали отстаивал 
наряду с мистическим суфизмом положения 
ашаритов, отказываясь, однако, принять 
их атомистическую теорию.Одним из 
влиятельных 
представителей суфизма можно считать 
такжеИбн аль-Араби (1165-1240).



• Основоположником восточного перипатетизма был аль-
Кинди, который первым в арабской философии изложил 
содержание основных трудов Аристотеля. Он же впервые 
представил (на основе восходящей к Александру 
Афродизийскому классификации интеллектов) 
рациональное познание как приобщение разума индивида 
к универсальному, божественному разуму. Деизм Кинди, 
его представление о боге как о безликой «отдаленной 
причине», развивался в рамках неоплатонической 
теории эманации аль-Фараби. Аль-Фараби(870-950). 
Первый на Востоке поднял вопросы общественной жизни. 
Цель человека – счастье. Для достижения счастья 
нужны познание, воля и свобода. Воля связывается с 
чувством познания, свободы с логическим рассуждением. 
Только сообща можно достичь счастья. Легче это сделать 
в пределах родного города. Эти его взгляды нашли 
отражение в работе «О взглядах жителей 
добродетельного города». В философии Аль-Фараби был 
в основном идеалистом.



• Онтологическая и 
гносеологическая 
идеи Фараби углубил 
и детализировал 
крупнейший 
мыслитель 
средневековья Ибн 
Сина, утверждавший 
вечность материи и 
независимость 
частных явлений 
жизни от 
божественного 
провидения.



• В XII веке центр философской мысли перемещается на 
Запад мусульманского мира - в Испанию. Своей вершины 
андалусская, а вместе с ней и вся средневековая 
арабская философия достигает в творчестве Иби Рушда, 
отстаивавшего от нападок ашаритов и Газали идеи 
перипатетизма и создавшего самостоятельное 
философское учение. Отвергая учение Ибн Сины о 
внедрении форм в материю извне, Ибн Рушд выступил с 
тезисом об имманентности форм самой материи. Он 
отрицал также бессмертие индивидуальных душ, считая 
вечным лишь человеческий интеллект, приобщающийся к 
деятельному божественному разуму, который воплощает 
предельную цель человеческого знания. Большую роль в 
истории средневековой философии сыграла разработка 
Ибн Рушдомконцепции двойственной истины.


