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гланнымъ свѣтиломъ изъ той плеяды арабскихъ комментаторов* а 
переводчиковъ Аристотеля, которые познакомили Европу, и прежде 
всего Италш съ неискаженным!, истиннымъ текетомъ философа: 
Аверроэсъ говорилъ, что онъ мечтаетъ только и исключительно о 
славѣ комментатора и ни о чемъ болѣе; на самомъ же дѣлѣ, нм-
какъ нельзя отрицать извѣстной оригинальности въ ностроеніи его 
системы- Собственно, двѣ проблемы особенно интересуютъ Аверроэса: 
о происхожденіи видимаго міра и о бѳзсмертіи души. По мнѣнію 
Аверроэса, существуетъ первичный двигатель, создавши міръ и имъ 
управляющій. Богъ, природа котораго, какъ признавалъ Аверроэсъ, 
неисновѣдима,создалъ этого „нервичнаго двигателя", „нервый разумъ", 
„деміурга", словомъ, существо, которое уже въ свою очередь 
создало весь видимый міръ. Этотъ „нервый разумъ", нри рожденіи 
всякаго человѣческаго существа, отдѣляетъ ему частицу себя самого; 
эта частица (божественная) сливается съ другою частичек) раэумл 
человѣческаго, врожденнаго у людей. При кончинѣ смертная, 
врожденная частица разума ногибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, а без-
смертная возсоединяется съ „первымъ разумомъ". Управляется міръ 
на основаніи предвѣчныхъ эаконовъ, установленныхъ разъ навсегда 
первымъ двигателѳмъ еще при совданіи видимой вселенной. Если 
Аристотель утверждалъ, что міровой интѳллектъ вѣченъ, а интел-
лектъ каждаго человѣка смертенъ и погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, 
то Аверроэсъ ношелъ еще далѣе въ подчеркиваніи этой идеи о 
смертности индивидуальной души: онъ подъ ввчнымъ „нервымъ 
разумомъ" попимаетъ единаго совдателя вселенной, который самъ 
сотвореяъ Вогомъ; то же, что человѣкъ прѳднолагаетъ въ себв 
бевсмѳртнаго, есть лишь частица пѳрваго разума, временно, на срокъ 
жизни ему дающанся. Что касается до свободы воли, то Аверроэсъ 
признаетъ „свизность" душевныхъ дввженій и зависимость ихъ 
отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Чувствуя противорѣчіе между своими 
доктринами и ученіемъ Корана, Аверроэсъ выдвинулъ положеніе, 
развитое впослѣдствіи весьма обстоятельно итальянскими философами-
скептиками (Помпонацци, Ванини): если религія и философія вт 
чемъ-нибудь между собою несогласны, то философъ можеть ска-
вать, что, какъ исповѣдующій извѣстную религію, онъ вѣритъ во всѣ ея 


