
мы уже знаем, цитировал Алан Лилльский, 

из «Первооснов теологии» Прокла. Са 

мым существенным последствием этой пу 

таницы было то, что арабская мысль, под 

крепленная авторитетом Аристотеля, созда 

ла синтез аристотелизма и неоплатонизма, 

на котором и основывалась рефлексия и кри 

тика теологов XIII века. 

Необходимость рационально понять и истолковать самое себя, присущая всякой 
религиозной традиции, вследствие знакомства с греческими произведениями породила 
мусульманское религиозно-философское умозрение, как она породит подобную 
философию и у западных мыслителей. Влиянию эллинистической мысли приписывают, в 
частности, образование секты мутазили-тов* — впрочем, по своей сущности сугубо 
религиозной. Внутри этой группы, по всей вероятности во второй четверти IX века, с 
неизбежностью появилось движение, именуемое «калам» («слово»). Упоминания о 
сторонниках калама под названием «говорящие» («loquentes») встречаются в «Суммах 
теологии» XIII века. Они считали, что Откровение и разум не могут противоречить друг 
другу, и утверждали даже, что сообщенное в Откровении всегда должно быть познано 
разумом, ибо естественная религия предшествовала религии Откровения и долгое время 
людям было ее достаточно. Распавшиеся на несколько сект приверженцы калама 
отличались от исламской ортодоксии тем, что смешивали атрибуты Бога, различение 
которых, как представляется, Коран допускает, с абсолютным единством его сущности; но 
особенно важное различие заключалось в том, что они признавали свободу человека и 
учили, что точное правило действий Бога по отношению к людям — это его 
справедливость, отрицая строгое предопределение, которое принимали истинно 
верующие. Таким образом, калам нельзя отождествлять с мусульманской теологией; 
скорее, он представляет собой ее ориентацию на рационализм, что вызывает сильные 
подозрения в гетеродоксии (иноверсии). Наконец, почти полностью свободные от 
теологических интересов и даже, как мы увидим, противостоявшие им, арабские 
философы продолжали традицию греческого умозрения и строили учения, под глубокое 
влияние которых подпадет христианский Запад. 

Первое прославленное имя мусульманской философии — это аль-Кинди. Он жил в 
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Басре, затем — в Багдаде и умер в 873 г.* Аль-Кинди был почти современником Иоанна 
Скота Эриугены. Аль-Кинди обладал энциклопедическими познаниями, и его сочинения 
охватывают практически все области греческой науки: арифметику, геометрию, 
астрономию, музыку, оптику, медицину, логику, психологию, метеорологию и 
политику**. В средние века стала известной только небольшая часть этого обширного 


