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ПОЭЗИЯ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА 

В рамках классического Востока особое место занимает арабо-

мусульманский мир, культура которого начинает формироваться в 

VII в. на Аравийском полуострове в процессе складывания арабской 

народности, возникновения ислама и создания мусульманского супер-

этноса. 

Формирование арабской народности начинается на обширной 

территории Аравийского полуострова главным образом из кочевников 

бедуинских племен. Интенсивнее этот процесс проходил в местах ка-

раванных путей, торговых поселений и рынков. 

К началу VII в. в духовной культуре Аравии произошли значи-

тельные изменения: сложились единый североарабский язык и араб-

ская письменность, появились поэты, а религиозное чувство стало 

развиваться в сторону монотеизма. В Мекке уже существовал религи-

озный центр с главным святилищем – Каабой, служивший местом па-

ломничества арабов всей Аравии. Появляются ханифы – искатели ис-

тины и нового Бога, которые отказались поклоняться языческим бо-

гам. 

В такой духовно-религиозной атмосфере зародилась самая моло-

дая мировая религия – ислам. Главная особенность ислама в том, что 

он представляет собой целостную систему, объединяющую право и 

государство, философию и искусство, религию и науку. 

Почти одновременно с рождением ислама начинает складывать-

ся арабская цивилизация. Под знаменем идеи джихада (священной 

войны как религиозного долга распространения ислама с оружием в 

руках) в VII в. были объединены все арабские племена Аравии, а за-

тем начались военные победы только что родившейся исламской ци-

вилизации. В VIII в. исламская империя – арабский халифат – прости-

ралась от Атлантического океана до Инда, от Каспия до Нила. Отли-

чительные особенности этой империи: 

– хорошо организованное, строго дисциплинированное и покор-

ное воле стоящего над ним харизматического лидера общество; 

– деспотизм и произвол неограниченной власти; 

– принцип равенства возможностей, обеспечивающий социаль-

ную мобильность; 
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– религиозная сплоченность как предпосылка политической ста-

бильности. 

Культура, опирающаяся на такие социальные основы, оказала 

огромное влияние на целостность большого региона. В ее создании 

приняли участие многие народы. Но двумя главными компонентами 

исламской культуры стали арабский язык и Коран. В течение непол-

ного века поэтический и потенциально богатый, но еще неразработан-

ный язык арабских кочевников превратился в официальный язык фи-

лософ и ученых и сыграл на Востоке такую же роль, как латинский в 

западной культуре. 

В материальную культуру исламский мир внес ряд новых изобре-

тений, совершенно неизвестных греческой и римской технологиям: 

изделия из стали, шелк, фарфор, технику лабораторных исследований 

в области химии, производство бумаги, рисоводство, фармацевтику и 

многое др. 

Не менее значим вклад ислама в духовную культуру. В мусуль-

манской религии высоко оцениваются знания. Поэтому ислам в сред-

невековом мире способствовал развитию философии, гуманитарных 

наук, общепризнан вклад мусульман в развитие математики, астроно-

мии, географии, химии, медицины. 

В VIII в. зарождается мусульманская философия – Аль-Ашари, 

Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна). 

Искусство ислама заметно окрасили художественные традиции 

различных стран, сложившиеся в них до принятия этой религии. Вме-

сте с тем ислам поощрял развитие искусства в двух направлениях: ар-

хитектуре и художественных ремеслах. Исчезновение изобразитель-

ных сюжетов вызвало к жизни развитие орнаментализма. Наиболее 

распространенными стали растительный, геометрический орнамент и 

так называемый эпиграфический фриз – декоративная надпись. 

Крупнейшим достижением художественной культуры мусуль-

манского мира стало искусство каллиграфии, книжной миниатюры. 

Архитектура ислама самобытна в плане пространственной орга-

низации, пропорций и умелого использования декора. Основной тип 

храма – колонная мечеть, ориентированная на священный город Мек-

ку. 

Высоким поэтическим достоинством и образностью языка обла-

дает арабская литература. Лирическая поэзия арабов оказала извест-

ное влияние на западную культуру. 

Оценивать значение исламской культуры необходимо с тех пози-

ций, что Восток в мусульманскую эпоху продолжил культурную ра-

боту, прерванную в греко-римском мире, и в течение нескольких ве-
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ков занимал в культурном отношении первое место. В историческом 

плане арабо-мусульманская культура явилась необходимым звеном, 

промежуточной ступенью между циклическим Востоком и прогрес-

систским Западом. Эта культура сохранила и донесла до западного 

средневековья гуманитарные и технические знания древности, сама 

обогатила этот опыт и тем самым способствовала становлению ренес-

сансного и новоевропейского сознания и культуры. Однако свой 

научно-технический потенциал данная культура исчерпала в Средне-

вековье. 

Возникновение ислама и создание мусульманского суперэтноса 

явилось крупнейшим событием мировой истории. Вопреки утвердив-

шимся в XIX в. взглядам о том, что ислам сошел со всемирной исто-

рической арены, в настоящее время отмечается усиление его влияния 

в политической жизни планеты и распространение за пределы тради-

ционно исламских регионов, что объясняется прежде всего особенно-

стью исламской религиозной системы. 
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ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУКА 

В XII в. в Западной Европе уже существовали школы, привле-

кавшие студентов не только из близлежащих местностей, но и из-за 

границы. В таких школах часто преподавали люди разных националь-

ностей. Некоторые из этих школ, организованные на более или менее 

интернациональной основе, приходили в упадок и прекращали свое 

существование. Другие стали университетами.  

Термин «университет» изначально означал совокупность про-

фессоров и студентов, учащих и учащихся в определенном центре. 

Мог быть «университет» преподавателей или «университет» студен-

тов, или же тех и других, объединенных в сообщество. Однако с тече-

нием времени некоторые центры учености, имевшие факультеты тео-

логии, права или медицины, стали университетами в ином смысле: 

они имели хартии, уставы, устоявшиеся формы управления, а их про-

фессора имели право учить повсеместно. 

Первым университетом и одновременно университетским горо-

дом можно считать Болонский университет, Болонью (середина 

XII в.). Вслед за Болоньей университетскими городами в Италии ста-


