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ничение аналитического и синтетического, утверждая,
что теоретический уровень также и синтетичен, посколь-
ку включает процесс выведения проверяемых след-
ствий. Тавтологическое понимание a priori сменяется
его конвенциональным пониманием в качестве услов-
ных соглашений о значении исходных терминов, акси-
омах и правилах образования и преобразования выра-
жений. В аналитической философии обнаруживается не
только позитивистская интерпретация априорного и
апостериорного, но и прагматическая. Последняя осу-
ществляется в духе номинализма в прагматическом ана-
лизе У. Куайна, а неноминалистический вариант разра-
ботан в концептуальном прагматизме К. И. Льюиса.
В статье «Прагматическая концепция a priori» он ставит
вопрос о характере той необходимости, которая тради-
ционно связывается с понятием априорного. Льюис до-
казывает, что данная необходимость не есть принуди-
тельность ни в отношении разума, ни в отношении опы-
та. В отношении разума априорное выступает как «не-
связанная инициатива ума», состоящая в категориза-
ции и классификации опыта согласно нашим целям и
вопросам познания. В отношении же опыта априорное
является «истинным несмотря ни на что», поскольку оно
ничего не предписывает ни его содержанию, ни его фор-
ме. Если понимать истину в духе соответствия знаний
опыту, то такие элементы знания, как категории, клас-
сификации и определения, не могут быть истинными
либо ложными. Их априорная истина заключается лишь
в эффективности для решения определенных познава-
тельных целей. Априорными являются такие обязатель-
ства нашего разума, которых мы придерживаемся неза-
висимо от актуального опыта, а апостериорное — это
такие эмпирические обобщения, которые могут ока-
заться ложными и подвергнуться замене. Однако и
сам человеческий разум изменяется, он социален и
зависит от языка, исторической смены идей и прочих
обстоятельств (здесь Льюис следует Ч. С. Пирсу). Ап-
риорными, согласно Льюису, являются различные ло-
гики, будучи «парламентарными правилами интелли-
гентного мышления и речи». Априорна и математика.
Напр., истины арифметики «истинны в любом возмож-
ном мире»; та же часть явления, которая не учитывается
арифметикой, обозначается в категориях физики, хи-
мии и т. д. В естественных науках априорны исходные
понятия, дефиниция которых уже есть классификация
(напр., понятие одновременности в физике). Также ап-
риорны наиболее фундаментальные законы (типа зако-
на сохранения энергии). Априорны и критерии реаль-
ного/нереального, которые не может изменить никакой
опыт; всякий опыт, им противоречащий, тут же вносит-
ся в категорию нереального.

Д. В. Анкин

Арабская философия
Рациональное философское осмысление мусульманс-
кого богословия, религиозной философии ислама, ис-
торически развивающееся с начала VII в. и вплоть до
современности в пределах арабоязычного (мусульман-
ского, или арабо-исламского) мира. Для А. ф. характер-
ны следующие черты: 1) опора на коранические кон-
цепции картины мира и человека в исламе; 2) крити-
ческий анализ христианской и иудейской религиозной
философии; 3) развитие идей перипатетиков (аристо-
телизм). Опора на Коран как священный текст объе-
диняет различные направления А. ф.: даже в мисти-
ческих ее течениях существует понимание текстовой
реальности мусульманского мира (концепция Вселен-
ной как Корана). А. ф. во многом восприняла идеи ари-
стотелизма и неоплатонизма. Безличный мировой ум
(нус) в аристотелевском понимании рассматривается
А. ф. как единая субстанция, общая для всего челове-
чества и влияющая на отдельные души людей извне.
Тесно связана с этим теория «единства интеллекта»,
привлекающая внимание современной западной фи-
лософии: разум, будучи множествен и индивидуален в
своих проявлениях, является в своей основе единой
нематериальной субстанцией. Направление фалсафа
представляет собой восточный перипатетизм в сред-
невековой А. ф., в более общем смысле являясь фило-
софией средневекового ислама, основанной на антич-
ной философии. Арабский аристотелизм (как коммен-
тарии к Аристотелю и развитие его философских идей
применительно к своеобразию религиозно-философ-
ской мысли ислама) создавался в учениях Аль-Кинди
(800 — предположительно до 879), Аль-Фараби (878 —
950), Бируни (973 — 1048), Ибн Рушда (латинизиро-
ванное произношение — Аверроэс, 1126 — 1198) и в
аверроизме. Аверроизм — направление арабской, а за-
тем и западноевропейской средневековой философии,
разрабатывавшее идеи Аверроэса (Ибн Рушда), арабс-
кого мыслителя XII в. В более общем смысле аверро-
изм развил материалистические тенденции аристоте-
лизма Ибн-Рушда и его последователей. Идеи арабс-
ких философов о смертности души, о вечности и, как
следствие, несотворенности материального мира, раз-
работанные Ибн Рушдом, и его теория двойственной
истины были материалистически осмыслены аверроэ-
совской школой. Знание истины противопоставлялось
вере, тем самым философия отделялась от теологии.
Это наметило создание основы антитеологических тен-
денций в аверроизме, отдельные тезисы которого про-
тивостояли религиозной философии католицизма, что
и побудило Ф. Энгельса в «Диалектике природы» отме-
тить «перешедшее от арабов и питавшееся новоотк-
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рытой греческой философией жизнерадостное свобо-
домыслие, подготовившее материализм XVIII в.» (Эн-
гельс Ф. «Диалектика природы» // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Соч., т. 20, с. 346). Рационалистическое направ-
ление в религиозно-философских учениях ислама—
калам (термин средневековой мусульманской литера-
туры, первоначально обозначавший любое логическое
рассуждение на религиозно-философскую тему, в т. ч.
и рассуждения христианских и иудейских теологов) —
отражалось в религиозно-философских учениях мута-
каллимов, мутазилитов и ашаритов (последователей
Аль-Аш'ари) как распространенных течениях нацио-
нальной средневековой А.ф. Мистическое направле-
ние средневековой и современной А. ф. представляет
суфизм, выделившийся из религиозной философии
мусульманской духовной культуры благодаря работам
Аль-Газали (1058— 1111) и Ибн Араби (1165—1240)
и благодаря разветвленной структуре суфийских орде-
нов и братств распространенный во всем исламском
мире. Суфизм является течением А. ф., учением о транс-
цендентном единении с Богом, мистическим направ-
лением мусульманского богословия, развивающимся
в духе аскезы и иррационального самопознания как
познания Бога. Существует две версии относительно
происхождения этого слова. Одна версия связывает его
с араб, словом «суф» — шерсть, грубая шерстяная ткань
(суфи — букв, означает «носящий шерстяные одеж-
ды», отсюда власяница как атрибут аскета). Вторая вер-
сия называет греч. «софию» — мудрость (в частности,
так считал Бируни). Существуют предположения, что
еще до возникновения ислама на Ближнем Востоке
суфиями называли странствующих христианских мо-
нахов, сказителей и проповедников различных сект.
Основными понятиями суфизма являются: таухид —
аскетическая жизнь суфия в признании строгого еди-
нобожия и в трансцендентном единстве с Богом;
пшрнкат -—суфийский мистический путь до момента
слияния с Богом; хакикат —мистическое постижение
Истины в Боге (в отличие от словесного доказатель-
ства единственности Бога в мусульманском богосло-
вии как строгом монотеизме); зикр —постоянное рит-
мичное поминание Бога для достижения состояния
духовной сосредоточенности, иногда практикуемое в
мистическом танце или физических упражнениях с
использованием психотехники и аутотренинга; зухд —
аскетическое воздержание, самоотречение, отречение
от всего земного. Отличием философской мысли су-
физма от абстрактных мусульманских богословских
рассуждений являются антропоцентризм, концепция
«совершенного человека», сотворенного «по образу и
подобию Бога», анализ духовного мира человека, мо-
рально-этических норм и духовных структур. В трак-

товках общества суфизм тяготеет к идеям социально-
го и имущественного равенства А. ф., что ярко прояв-
лялось во влиянии социально-философских суфистс-
ких идей на сознание беднейших масс арабского Вос-
тока. В рамках А. ф. философия истории разрабатыва-
лась в работах Ибн Хальдуна (1332 — 1406), идеи кото-
рого о циклическом характере социального развития
государств и обществ развивались как в А. ф., так и в
европейской философии (существует близость его
идей об историческом развитии исламского мира иде-
ям О. Шпенглера о развитии европейской цивилиза-
ции). Кроме того, учение Ибн Хальдуна о распределе-
нии мульк (т. е. собственности —араб.) развивалось в
мусульманской философии права (Фикх), а его обще-
философские работы — «Пролегомены» — многократ-
но переиздавались в арабском мире. Кроме историко-
философского и социологического учения Ибн Халь-
дуна можно отметить труды Ат-Табари по истории, а
также Улугбека (труды по истории и астрономии), Ибн
Сины (латинизированный Авиценна, 980— 1037) и
Аль-Хорезми (780 — 847), заложивших основы арабс-
кой натурфилософии и философии арабской науки как
предшественницы современных теории алгоритмов
(от Аль-Хорезми) и алгебры. Напр., задолго до евро-
пейских ученых Омар Хайям (1040 — 1123) в алгебра-
ическом трактате описал полную теорию решения урав-
нений и, в особенности, кубических уравнений. Имен-
но естественно-научные труды формировали основу
пантеистической философии и поэзии Хайяма; как раз-
рушителя веры, материалиста и пантеиста характери-
зовали его в XIX в. такие известные европейские ис-
следователи, как Ренан и Мюллер. Западноарабские фи-
лософы Ибн Баджжа (ум. в 1138 г.), Ибн Туфайль
(1110— 1185) и Ибн Рушд (1126— 1198) являются
представителями рационалистической философии
арабской Испании, оказавшей влияние на развитие за-
падноевропейской философии (см. «Аверроизм») и
еврейской философии (в частности, влияние Ибн Ту-
файля испытывал известный еврейский философ
Моисей Маймонид). Столица арабо-исламской Испа-
нии -— Кордова— «уже в X в. была одним из величай-
ших и богатейших городов Европы с полумиллион-
ным населением... роскошными дворцами и библио-
теками, со знаменитым университетом и большим ко-
личеством школ» (Григорян С. Н. Средневековая фи-
лософия народов Ближнего и Среднего Востока. М.,
1966, с.252; Г. Лей. Очерк истории средневекового мате-
риализма. М., 1962, с. 77). Университет Кордовы с X в.
был важнейшим центром развития А. ф. в ее полемике
с иудейской философией и с религиозной философи-
ей католицизма соседних западноевропейских стран.
С XI в. арабо-исламский университет Кордовы, а также
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переводчики Гренады, Малаги, Толедо стали распрос-
транять переводы древнегреческих, персидских, си-
рийских, арабских и среднеазиатских философов с
арабского языка на латинский в Западной Европе. Ан-
глийский арабист X. Гибб отмечал, что влияние А. ф.
из Кордовы «распространилось далеко за пределы Ис-
пании и, вероятно, гораздо глубже затронуло европей-
скую мысль» (X. Гибб. Арабская литература. М., 1960, с.
96; Григорян С. Н. Средневековая философия народов
Ближнего и Среднего Востока. М., 1966, с. 254— 255).
Направления А. ф. отражают деление духовной струк-
туры исламского мира на три основных течения, раз-
личающихся по составу и роли признаваемых ими нор-
мативных источников мусульманского права (Фикх) и,
прежде всего, по подходу к наследованию имама как
духовного (иногда и социально-политического) руко-
водителя мусульманской общины. Эти направления —
суннизм, шиизм и хариджизм. Суннизм является орто-
доксальным (и наиболее распространенным) течени-
ем мусульманского богословия; для него характерно
признание источником для решения религиозно-фи-
лософских проблем, наряду с Кораном, «обычая про-
рока» — сунны. Религиозно-правовая основа суннитс-
кого направления ислама— шариат — сложилась к
IX — X вв. «Фундаменталистский» суннизм противо-
стоит социальным нововведениям и ломке традиций,
считая следование сунне и нормам шариата главным
содержанием общественной жизни в исламе. Отличие
суннитского направления от шиитского проявляется
в отношении к наследованию духовной власти: има-
ма-халифа (преемника Мухаммада) как светского и ду-
ховного главу мусульман должны избирать члены ис-
ламской общины. При этом, в отличие от социальных
уравнительных тенденций хариджизма, в суннизме
права имама намного шире как в ДУХОВНОЙ, так и в свет-
ской сфере. Источником права в суннизме, наряду с
Кораном, является сунна.

Шиизм — направление мусульманского богословия,
религиозно-философское и социально-политическое
движение в мире ислама, название которого происхо-
дит от «ши'ат Али» (араб, «партия Али» — родственника
и преемника пророка Мухаммада, — религиозно-поли-
тическая группировка, образовавшаяся в середине VII в.).
Уступая ортодоксальному суннизму во влиянии, шиизм
обладает более широкими возможностями в плане ду-
ховных поисков новых идей в религиозной философии
ислама. Шиизм развивает мистические представления
о верховной власти и о духовном наследовании в роде
Али и Мухаммада, преемничестве имамов как носите-
лей «божественной субстанции» — в противополож-
ность суннитам и хариджитам, провозгласившим вы-
борность главы мусульманской общины. Наиболее рас-

пространенные направления шиизма—различающие-
ся по признанию седьмого «скрытого» имама имамиты
и исмаилиты (карматы) —последователи Исмаила. Их
общей основой служит шиитская идея пришествия мах-
ди, что роднит их с бабитами («баб» — «врата» скрытого
имама) и бахаизмом. Хариджизм (от араб, «хаваридж» —
вышедший, отделившийся) отличается отношением к
духовной власти (в т. ч. и в социальной структуре) толь-
ко как к выборной и требованием соблюдения интере-
сов общины с возможностью смещения (и даже лише-
ния жизни) имама-халифа. Современная А. ф. во мно-
гом восприняла идеи панисламизма конца XIX — нача-
ла XX в., развивавшегося в учении Ал-Афгани, в стрем-
лении найти собственный путь и сохранить своеобра-
зие единой духовной культуры ислама в отличие от тех-
нократического индивидуализма Запада. При этом пред-
принимаются многочисленные попытки модернизиро-
вать религиозную философию ислама в А. ф. с исполь-
зованием последних научных открытий и концепций.
В частности, в описании возникновения Вселенной про-
водится креационистский анализ концепций «перво-
взрыва»; используются пробелы в научном описании
возникновения и развития жизни на Земле, сложности
создания искусственного интеллекта и т. д., и т.п. При-
чинами возникновения и развития религиозно-фило-
софских тенденций, формировавшихся в А. ф., являют-
ся углубленные духовные и идейные искания, взаимо-
обмен с другими религиозно-философскими система-
ми (с зороастризмом в Иране, с индуизмом в Индии и
буддизмом в Индокитае, Малайзии и на Филиппинах и,
прежде всего, с христианством и иудаизмом), социаль-
но-политические проблемы арабо-исламского мира,
приведшие к возникновению эскапистских настроений,
уходу человека во внутренний духовный мир.
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И. А. Латыпов

Аргументация
Процедура приведения совокупности доводов (аргу-
ментов) для обоснования какого-либо выдвинутого
ранее положения, т.е. тезиса.
Изучение А. нач. складываться еще в античности. А. яв-
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