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Аннотация. Существуют разногласия по поводу значения прилагательного «исламская» в термине «ис-
ламская философия». В этой статье изучены различные мнения в этой области и разные взгляды оценены. 
Для этого методом исторического изучения и вниманием к тому, как образован этот термин, показано, что 
под «исламской философией» понимается философия, выросшая в исламском мире. Таким образом, при-
лагательное «исламская» не заставляет нас рассматривать исламскую философию как часть исламского 
богословия (теологии) или исламского калама. Термин «исламская философия» был придуман после зна-
комства исламского мира с современной западной философией для того, чтобы отличить господствующую 
в исламском мире философию от западной философии, и является более предпочтительным, чем термин 
«арабская философия», который указывает на общий язык в этом типе философии.
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Abstract. There is disagreement about the meaning of the adjective “Islamic” in the term “Islamic philosophy”. In 
this article, various opinions in this field have been explored, and different views are appreciated. For this, by the 
method of historical study and paying attention to how this term is formed, it is shown that “Islamic philosophy” 
means a philosophy that has grown in the Islamic world. Thus, the adjective “Islamic” does not mean that “Islamic 
philosophy” is a part of Islamic theology or Kalam. The term “Islamic philosophy” was coined after the intro-
duction of the Islamic world to modern Western philosophy and in order to distinguish the dominant philosophy 
in the Islamic world from Western philosophy, and is more preferable than the term “Arabic philosophy”, which 
indicates a common language in this type of philosophy.
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Введение. В Иране термин «исламская фило-
софия» впервые был использован около 90 лет 
назад, чтобы отличить традиционную иранскую 
философию от европейских философий. Этот 
термин, ранее не имевший употребления в Ира-
не, теперь широко используется для обозначения 
традиционной философии в Иране. Но значение 
его прилагательного «исламская» стало одним из 
самых спорных вопросов. В этой статье, излагая 
исторический ход возникновения термина «ислам-
ская философия» в Иране, рассмотрены различ-
ные взгляды на сущность исламской философии, 
и выявлена причина употребления прилагательно-
го «исламская» для этого типа философии.

Некоторые из вопросов, непосредственно свя-
занных с названием «исламская философия»: 
Какую философию представляет «исламская 
философия»? Почему некоторые называют ее 
«арабской философией»? Является ли исламская 
философия частью «философии религии»? Если 
философ мыслит свободно и вольно, то как ислам-
ские философы ограничили себя одной религией 
(т.е. исламом)? Возможна ли такая философия или 
ее следует рассматривать как раздел калама (спе-
кулятивная дисциплина, дающая догматам ислама 
толкование, основанное на разуме, а не на сле-
довании религиозным авторитетам)? Означает ли 
«исламская философия» философию мусульман? 
и т. п. Эти и подобные вопросы занимают сегодня 
умы всех, кто верит в существование исламской, 
христианской и еврейской философий. Среди при-
веденных выше вопросов самый центральный во-
прос: какую философию представляет «исламская 
философия»?

Различные варианты значения исламской 
философии. О значении исламской философии 
было предложено несколько теорий, в том числе:

1. Исламская философия значит философия, 
«философами которой» были мусульмане.

2. Исламская философия значит философия, 
«возможности развития которой» возникли 
в атмосфере мусульманского правления.

3. Исламская философия значит философия, в 
которой «некоторые проблемы и их реше-
ния» взяты из религии Ислам.

4. Исламская философия является частью «фи-
лософии религии».

5. Исламская философия значит размышлять и 
думать над вопросами ислама. Другими сло-
вами, исламская философия является частью 
«исламского богословия» и является ветвью 
калама.

За исключением последователей пятой теории, 
считающих исламскую философию лишь частью 
исламского богословия и калама, другие сходятся 

во мнении, что, хотя существует прилагательное 
«исламская» в названии «исламская философия», 
«эта наука все же является частью философии и 
это прилагательное не оказывает влияния на фи-
лософскую сущность этой науки» [6, с. 27].

Исторический взгляд на исламскую фило-
софию. Прежде чем обсудить изложенные выше 
взгляды, необходимо бросить исторический 
взгляд на ход философии в исламском мире, что-
бы определить, что такое философия, которую се-
годня называют «исламской философией». Таким 
образом, станет ясно, почему и когда прилагатель-
ное «исламская» этой философии было добавлено 
к нашей традиционной философии.

У термина «философия» на протяжении всей 
истории было два общих и специфических зна-
чения [15, с. 30]:

1. Философия в общем значении: в этом зна-
чении, которое можно считать эквивалентом 
«мудрости», философия делится на две ча-
сти: практическую мудрость и теоретиче-
скую мудрость, которая сама по себе вклю-
чает в себя натурфилософию (в прошлом: 
физику), математику и первую философию 
(метафизику).

2. В специфическом значении (particular): 
философия в этом значении относилась к 
теологии (метафизике)1. Большинство воз-
ражений мутакаллимов встречала филосо-
фия именно в таком значении. Потому что 
мутакаллимы не выступали против матема-
тических и этических вопросов, а большин-
ство их возражений было на метафизические 
вопросы и в некоторых случаях на натурфи-
лософию2.

Традиционная философия в Иране использова-
лась в ее общем значении на протяжении многих 
лет, и именно поэтому древние мудрецы и фи-
лософы были знакомы со всеми науками, в том 
числе с физикой (в прошлом называлась табии-
ят), химией (в прошлом называлась кимиягари), 

1 Чтобы узнать больше об определениях философии 
см.: Мулла Садра, Аль-Асфар Аль-Арбаа (Четыре 
путешествия). Бейрут: Дар Аль-Ахья Аль-Тарат 
Аль-Араби. 2002. Т. 1: С. 47; Сабзевари, Моллахади. 
Шархе Манзуме (Объяснение Манзуме). Кум: Нашре 
наб. 1996. Т. 2: С. 50; Ассар, Мохаммад Казем. Трактат 
о некоторых вопросах общего богословия. Под. 
ред. Манучехр Садуги Саха. Тегеран: Тегеранский 
университет. 2003, с. 4; Рафаи, Абд уль-Джаббар. 
Принципы исламской философии. Бейрут: Дар аль-
Хади. 2001. Т. 1: С. 66—67.

2 На примере см.: Аль-Газали, Абу Хамид. Тахафат 
аль-Фаласфа (Самоопровержение философов). Бейрут: 
Дар аль-Кутуб аль-Ильмия. 2000.
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астрономией (в прошлом называлась ноджум), 
математикой и логикой. Например знаменитый 
образец мудрости — это Ибн Сина (Авиценна), 
который рассмотрел все эти науки в своей книге 
«Китаб аль-Шифа» (Книга исцеления).

Со времен иранского философа Сухраварди ма-
тематика была исключена из философских книг, 
и поэтому такие философы, как Мулла Садра и 
более поздние философы, не занимались матема-
тическими вопросами.

С приходом новых наук в Иран, в конце прав-
ления династии Каджаров, что привело к соз-
данию школы под названием «Дар аль-Фонун» 
(в 1851 г.), чтобы обучать иранцев новым за-
падным наукам, постепенно изучение и препо-
давание древней физики (табиият) также были 
исключены из области философии. Так же, как 
и в философских книгах современного иранско-
го философа Алламе Табатабаи не обсуждаются 
вопросы древней физики (табиият)1. Таким обра-
зом, мудрость, которая в своем широком смысле 
включала математику, физику и богословие, была 
ограничена сферой богословия. Теперь, учитывая 
такой исторический ход, в резудьтате которого 
философия была сведена от своего общего зна-
чения (все науки) к своему специфическому зна-
чению (богословие), следует задаться вопросом, 
с каких пор термин «исламская философия» на-
чал использоваться для обозначения такого вида 
философии?

Хотя следует отметить, что сегодня в Иране 
некоторые заявляют о существовании исламских 
наук, таких как: исламская математика, ислам-
ская астрономия, исламская медицина и т. д., но, 
как будет показано ниже, природа «исламской 
философии» не такова, что невозможно считать 
ее одной из тех наук. Так что, хотя заявление об 
исламской математике больше похоже на шутку, 
действительно существует особый вид филосо-
фии под названием «исламская философия», и в 
этой статье мы собираемся показать, почему было 
выбрано это название.

До прихода западных философий в Иран, воз-
никший после опубликования книги «Ход му-
дрости в Европе», написанной тогдашним пре-
мьер-министром (Мохаммад Али Форуги) около 
1921 года, никто не называл общепринятую 
философию в Иране «исламской философией». 
Даже «в начале создания специальности «ислам-
ской философии» в Тегеранском университете в 
1934 году, эта специальность преподавалась под 
названием «макул и манкул» или «улуми акли 

1 См., напр.: Табатабаи, Мухаммад Хусейн. Нахаят 
уль хекмат (Конец мудрости). Кум: Исламский 
издательский институт. 1995, с. 326.

(рациональные науки (науки, основанные на по-
стигаемых разумом вещах) и улуми накли (вер-
бальные или повествовательные науки (науки, ос-
нованные на текстах откровения, таких как Коран, 
хадисы и т.д.)» [22, с. 2].

Хотя этот термин давно не используется в Ира-
не, ранее он использовался востоковедами, зна-
комыми с иранской традиционной философией, 
чтобы отличить ее от европейских философий. 
Некоторые востоковеды также использовали тер-
мин «арабская философия» вместо термина «ис-
ламская философия».

При внимательном рассмотрении этих двух 
терминов можно увидеть, что «каждый из них 
имеет свои недостатки, и ни один из них точно 
не отражает общепринятую традиционную фи-
лософию Ирана. Потому что, с одной стороны, 
традиционная философия, распространенная в 
Иране, включает в себя философии немусуль-
манских философов, таких как Абу аль-Баракат 
аль-Багдади, Ибн Маймун и Ибн Камуна, которые 
считаются евреями» [21. Т. 1, с. 3, 4]. Таким обра-
зом, наша традиционная философия не развилась 
только мусульманскими философами. С другой 
стороны, многие книги философов написаны на 
персидском и турецком языках и не вся эта фило-
софия написана на арабском языке.

Согласно сказанному, «исламская философия» 
означает философию, которая сформировалась и 
развилась в исламском мире и в географическом 
регионе, которым правили мусульмане. Далее мы 
рассмотрим это значение более подробно и защи-
тим его.

Исламская философия и арабская филосо-
фия. Относительно термина «арабская фило-
софия» необходимо отметить, что некоторые 
ученые арабских стран по расовым причинам 
и этническим интересам проявляли больший 
интерес к термину «арабская философия», и с 
другой стороны, некоторые ученые из неараб-
ских стран (по тем же причинам!) вообще не 
принимают использование этого термина и под-
черкивают использование термина «исламская 
философия».

Это разногласие можно увидеть в традиции на-
писания истории философии. Например: Ибрагим 
Мадкур, Ханна аль-Фахури и Халил аль-Джарр 
назвали свою книгу по истории философии 
«Историей арабской философии», а Маджед 
Фахри, Миан Мохаммад Шариф и доктор Сейед 
Хоссейн Наср, в своих книгах предпочли назва-
ние «История исламской философии». Помимо 
области философии, это наблюдается и в логи-
ке, и некоторые предпочитают название «араб-
ская логика» «исламской логике» или «древней 
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логике»1. Историческая причина этого в том, что 
«европейцы признали мусульман в Испании (Ан-
далусии) арабами, и по этой причине они назвали 
философию и логику мусульман «арабской фило-
софией и логикой»; Поэтому этот термин до сих 
пор используется некоторыми востоковедами на 
таком историческом фоне» [19, с. 30].

Доктор Сайед Хусейн Наср пишет: «Если от-
казаться от националистических и узколобых 
идей новой эры и посмотреть на всю традицию 
исламской философии, по рациональным и исто-
рическим причинам, нет иного выбора, кроме 
как назвать эту философию «исламской филосо-
фией», и если слово «арабская философия» все 
еще употребляется в европейских языках, нужно 
понимать это слово именно в его средневековом 
значении (т.е. в значении ислама) и под ним ни-
когда не должно пониматься современное значе-
ние данного слова» [19, с. 40].

Поскольку сегодня слово «арабский» связано 
только с определенной расой и не может исполь-
зоваться для обозначения исламского мира [13, 
с. 1, 2; 29, с. 99], термин «арабская философия» 
не передает читателям своего древнего значения.

Противники термина «исламская философия» 
доказывают, что некоторые философы в этой об-
ласти не были мусульманами (например, Абу ль-
Баракат, Ибн Маймун, Ибн Камуна и др.) и поэто-
му название «исламская философия» не является 
полным названием. Они считают, что «средневе-
ковую философию нельзя назвать «христианской 
философией», поэтому арабскую философию 
нельзя считать исламской философией» [31, с. 60].

Напротив, те, кто выбрал термин «исламская 
философия», доказывают, что, когда мы говорим 
«английская философия», мы не имеем в виду 
философию, в которой все философы говорят по-
английски, а скорее «экспериментальную фило-
софию», в которой большинство философов были 
из Англии; Точно так же исламская философия — 
это философия, в которой большинство ее фило-
софов жили в исламском мире.

Эта группа причисляет исламскую философию 
к христианской и еврейской философиям и вслед 
за Этьеном Жильсоном, который утверждает, что 
«средневековая философия — это христианская 
философия» [10, с. 5], считает, что «традицион-
ную философию в Иране также можно назвать 
исламской философией» [Там же, с. 6].

Хотя нас не интересует та часть этого разногла-
сия, которая уходит своими корнями в нефило-

1 На примере см.: Набави, Лотфолла. Синайская 
логика, рассказанная Николасом Рушером. Тегеран: 
Элми о фарханги (Научные и культурные публикации). 
2002, с. 3.

софские и иррациональные (расистские) вопросы, 
но в целом можно справедливо судить, что назва-
ние «исламская философия» более достойно, чем 
название «арабская философия»;

Потому что, как уже упоминалось, «многие му-
сульманские философы не были арабского проис-
хождения и не писали книг на арабском языке» 
[28, с. 99]. Например, такие мыслители, как Насер 
Хосров (исмаилитский философ) или Афзал ад-
Дин Кашани [Там же, с. 562] написали все свои 
работы на персидском языке, а такие мыслители, 
как Ибн Сина, Сухраварди, Мирдамад и Молла 
Хади Сабзевари написали некоторые из своих 
произведений на персидском языке (например, 
книга Даниш-намэ-и-алаи (Книга научного зна-
ния), написанная Ибн Синой; произведения, опу-
бликованные в третьем томе собрания сочинений 
Сухраварди; книга Джазват (Искры), написанная 
Мирдамадом; и книга Асрар аль-Хекам (Тайны 
мудрости), написанная Хади Сабзевари, написа-
ны на персидском языке). Таким образом, точно 
так же, как «еврейская философия» не называется 
«арабской философией», потому что многие про-
изведения в ней написаны на арабском языке, или 
так же, как философия некоторых европейских 
философов, писавших свои книги на латыни, не 
называется «латинской философией», не уместно 
называть исламскую философию «арабской фило-
софией».

Исламская философия и философия ре-
лигии. Здесь необходимо определить, в какой 
степени и в каких областях эта философия, раз-
вившаяся в исламском мире, испытала влияние 
религии ислама. Именно здесь в игру вступает 
«возможность исламской философии». Поскольку 
некоторые считают, что наличие прилагательного 
«исламская» к этой философии делает ее фило-
софией с религиозными свойствами во всех ее 
вопросах, и поскольку философия сама по себе 
является свободной наукой, не связанной с какой-
либо религией, существует явное противоречие 
между двумя составляющими компонентами тер-
мина «исламская философия», т. е. «Философией» 
и «исламской» [14. Т. 1, с. 8].

Чтобы исследовать это, необходимо различать 
философские вопросы и каламиские вопросы. Ка-
лам — это наука, которая служит религии и ис-
пользуется для объяснения и защиты религиоз-
ных утверждений, и ее метод представляет собой 
смесь аргументации, полемики, риторики и т. д. 
Калам с самого начала дискуссии ориентируется 
на результат и использует все, что употребляет-
ся для объяснения и защиты религиозных поло-
жений. Но философия — свободная наука и не 
знает с самого начала, чем кончится, и ее метод 
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только «аргументация». Таким образом, филосо-
фия полностью отличается от калама, потому что 
философия движется со свободой и может даже 
оказаться в противоречии с религиозными поло-
жениями! Именно поэтому некоторые люди, не 
знакомые с исламской философией, задумались 
о том, как такая свободная наука, как философия, 
становится «исламской», и сочетание этих двух 
слов, т. е. «философия» и «исламская» противо-
речиво и невозможно.

Чтобы решить эту проблему, необходимо рас-
смотреть компоненты теологической философии. 
Теологическая философия делится на две части: 
богословие в общем смысле и богословие в част-
ном смысле. В разделе «богословие в общем 
смысле» обсуждаются общие вопросы филосо-
фии, не ограничивающиеся конкретными кате-
гориями, такими как количество, время, место, 
положение и т. д. В этой части философии ис-
ламская философия никоим образом не находит-
ся под влиянием какой-либо конкретной религии 
или религиозного учения, и в истинном смысле 
этого слова она является «философией», и мы на-
зываем ее «чистой философией» по сравнению с 
«чистой математикой». В разделе «богословие в 
частном смысле», который можно назвать «при-
кладной философией» по сравнению с «приклад-
ной математикой», мы имеем дело с философи-
ей, примененной в области религии и задающей 
вопросы о существовании Бога и Его атрибутах, 
о загробной жизни и других проблемах, которые 
бывают спорными в религиях и, в частности, в 
исламе. В этом разделе исламскую философию 
можно назвать «философией религии» и следует 
отметить, что исламские философы в богословии 
в частном смысле, никогда не отступали от своих 
философских принципов и не превращали свою 
философию в калам.

Поэтому можно сказать, что среди пяти теорий, 
представленных в начале статьи, верны вторая и в 
какой-то мере четвертая теория, и исламскую фи-
лософию следует рассматривать как философию, 
возникшую в атмосфере правительства мусульман 
и в некоторых из ее разделов (т.е. в богословии в 
частном смысле) обсуждаются вопросы «филосо-
фии религии», и его прилагательное «исламская» 
не является пояснительным прилагательным, а 
прилагательным, которая исторически исполь-
зовалась, чтобы отличить общепринятую тради-
ционную философию в Иране от новой западной 
философии.

Отношения между исламской философией и 
исламом. Как уже говорилось, мы не можем го-
ворить об исламской философии так же, как мы 
говорим об исламском фикхе (юриспруденция), 

потому что философия не может быть ограниче-
на: «философия не ограничивается красной чер-
той» [8, с. 75].

Хотя некоторые исламские философы, такие 
как Мулла Садра, больше занимались каламом, 
но это не означает, что сущность всей исламской 
философии выходит за рамки философии. Ибо 
мы, конечно, не можем считать, согласующейся 
с нормами религии Ислам наукой, философию, в 
которой Закария Рази не верил в пророчество, или 
Фараби считал положение философа выше проро-
ка, или Ибн Сина не верил в телесное воскресе-
ние, или Сухраварди и его последователи верят в 
реинкарнацию или Ибн Рушд представил теорию 
«двойная истина» о разделении философских и 
богословских истин. Это привело к тому, что не-
которые религиозные люди в Иране (такие как 
группа под названием «Мактабе Тафкик (Школа 
разделения)» (последователи которой считают, 
что религия должна быть разделена от филосо-
фии) выступают против исламской философии и 
считают, что ее учения противоречат исламу1.

До Исламской революции в Иране в 1978 году 
философия преподавалась в хоузе-йе эльмийе (се-
минариях) тайно [30, с. 103]. Хаири Язди говорит: 
«Некоторые Мараджи-и таклид (образец для под-
ражания — наивысшее звание шиитских муджта-
хидов) издают фетву о том, что вы не должны 
изучать философию, потому что это ведет к за-
блуждению» [27, с. 24]. После победы револю-
ции, поскольку лидер общества (Хомейни) и такие 
великие мыслители, как Муртаза Мутаххари, на 
философию обратили внимание, преподавание 
философии официально началось в семинариях, 
а те, кто ею занимался, считался философом и 
мудрецом, но не следует забывать, что эта фило-
софия — та же философия, которая уже много лет 
осуждалась религиозными людьми.

Положение исламской философии в насто-
ящее время. Некоторые востоковеды считают, 
что исламская философия подошла к концу со 
смертью Ибн Рушда и сегодня его изучают на 
факультетах востоковедения, а не на факульте-
тах философии. Вопреки этому мнению, Изуцу 
считает, что какая-то философия, заслуживающая 
названия «исламская», возникла и выросла после 
смерти Ибн Рушда [12, с. 3]. Сегодня в Иране ис-
ламская философия по-прежнему преподается во 
многих хоузе-йе эльмийе (семинариях) и фило-
софских факультетах иранских университетов. По 
сути, исламская философия является традицион-
ной философией в исламском мире и знакомство с 
ней необходимо для того, чтобы знать интеллекту-

1 См.: Журнал Андише Хозе (Мысли семинарии), 5-й 
год. № 3.
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альные корни иранцев. Таким образом, изучение 
исламской философии не означает, что мы ищем 
ответы на наши новые вопросы в произведениях 
наших предков, а это означает, что мы, познако-
мившись со своими интеллектуальными корня-
ми, находим решения, соответствующие нашему 
обществу [16, с. 19].

За последние сто лет, когда новая западная фи-
лософия проникла в Иран, многие работы запад-
ных философов были переведены на персидский 
язык, и иранцы постепенно лучше знакомились с 
новыми западными философскими идеями1.

Этот период можно назвать «второй эпохой 
перевода». В первую эпоху перевода, совпавшую 
с восьмым веком нашей эры, греческие произве-
дения были переведены на арабский язык и по-
родили философскую мысль в исламском мире. 
В настоящее время тоже переводятся новые фи-
лософские произведения запада. Это привело к 
возникновению «сравнительной философии» в 
Иране, чтобы сравнить новые философские взгля-
ды Запада (западная философия) со взглядами 
традиционных мыслителей в Иране (исламская 
философия). Однако мы не должны рассматривать 

1 См.: Анвари, Саид и Марьям Махдави Мазде. 
К вопросу о столетней истории перевода философских 
текстов в Иране // История философии. 2021. № 42.; 
Анвари, Саид и Марьям Махдави Мазде. К вопросу 
о столетней истории перевода философских текстов в 
Иране (Библиография западных философов с начала 
XX века до наших дней) // История философии. 2021. 
№ 43.

лишь традиционную философию, преобладавшую 
в Иране до 1921 г. н. э., как «исламскую филосо-
фию» и рассматривать изучение исламской фило-
софии как часть изучения истории науки; «Ислам-
ская философия» означает философию, которая 
выросла в исламском мире, все еще жива и будет 
продолжать развиваться, взаимодействуя с новы-
ми философиями Запада. Таким образом, придет 
время, когда исламская философия освоит новые 
философские идеи Запада, и, взаимодействуя с 
ними, снова станет расцветать и развиваться.

Заключение. В данной статье были рассмотре-
ны различные теории о значении прилагательного 
«исламская» в термине «исламская философия». 
Некоторые считали, что прилагательное «ислам-
ская» в этой философии связана с ее философами, 
некоторые — с ее проблемами, а некоторые — с ее 
интеллектуальными результатами. В статье мето-
дом исторического исследования и рассмотрения 
времени возникновения этого термина было по-
казано, что лучшим значением для этого термина 
является философия, сложившаяся в исламском 
мире. У этой философии в вопросах «богословии 
в частном смысле» есть много общего с филосо-
фией религии. Было также показано, что термин 
«арабская философия», который относится к до-
минирующему языку в книгах по этой филосо-
фии, не может быть подходящим названием для 
этой философии, и все еще название «исламская 
философия» более подходит для разграничения 
традиционной и предпринятой в исламском мире 
философии от современной западной философии.
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