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                                             Аннотация 

В данной статье рассматриваются взгляды Абу Хамида Газали о 

философах и его отношение к ним  на основе трактата «Тахафут ал-

фаласифа». 

           Ключевые слова: гуманизм, шафиит, суфизм, «Тахафут», религиозная 

доктрина, идеалистическая система, эманация, философ. 
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                                                  Аннотация 

Ушбу мақолада Абу Ҳомид Ғаззолийнинг файласуфлар тўғрисидаги 

қарашлари «Тахафут ал-фаласифа» асарига асосланиб ёритилган. 

          Таянч сўзлар: гуманизм, шофий, тасаввуф, «Тахафут», диний 

доктрина, мукаммал тизим, эманация, файласуф. 

 

        В нашей стране осуществляются целевые научные исследования в 

контексте миротворческой деятельности, научно-духовных, нравственных 

концепций, гуманитарно-общественных идей мыслителей в развитии 

мирового научно-философского наследия со стороны международных 

научных центров. В частности, требуют внимания фундаментальные 

исследования, проводимые по значению социально-нравственных категорий 

(патриотизм, гуманизм, любовь к Родине, нравственность) в культурном и 

просветительском значении, о месте взглядов великих мыслителей в системе 

духовности. Так как вопрос эффективного использования научных, 
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религиозных, социально - философских идей великих мыслителей в развитии 

общечеловеческих культурных ценностей, расширении идейно-духовного 

мировоззрения у молодёжи, формировании мира и стабильности остаётся 

актуальным объектом исследования. 

Абу Хамида Газали — это ученый со своим научным и религиозным 

мировоззрением, который является не только ярким представителем своего 

времени, но и последующих веков. Он превратился в одну из великих 

личностей. В фикхе он слыл шафиитом, в каламе поддерживал взгляды 

ашаритов, но, в конце жизни судьба столкнула его с суфизмом. На 

протяжении всей своей жизни Газали изучал многие учения: мутакаллимов, 

суфиев, батинитов и взгляды греческих философов. Жизнь и творчество 

Газали приходится на период расцвета властвования Сельджуков. Суфизм, 

его теории о соединении с Богом, о людском совершенстве, оказали 

положительное воздействие на пытливый ум Газали, и при этом он подробно 

исследовал все идейные течения, постулат суфиев и выделил из них более 

приемлемые и точные для него. 

Одна из сложных загадок философии Газали — это созидательное 

свойство Аллаха. По его мнению, вселенная создана в соответствии с волей 

Бога. То есть Вселенная была создана во времени и имеет свою отправную 

точку. По мнению Газали философы утверждают, что «Аллах впереди мира 

не по времени, а по роду» [2]. По утверждение мыслителя Аллах творил 

Вселенную во времени, он извечный в отношении Вселенной, до появления 

её существовал Аллах. Газали опровергая, доводы философов, пишет, что 

Аллах способствует существованию Вселенной. Великий мыслитель считает, 

«что Аллах был до Вселенной и времени. Бог существовал, и не было 

Вселенной. Когда Он существовал и был мир». По мнению Газали, 

Вселенная существует Божественной волей, что она создана в определенное 

время, раньше её не было, появление её вызвано Богом. Появление каждой 

вещи имеет свою причину. В том числе, первопричиной появления 
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Вселенной является Аллах. Если бы не было бога, тогда и не было бы 

Вселенной. 

Газали подчеркивает, что лежащие в основе ошибок и неправильных 

представлений, выводы философов являются спором по поводу метафизики. 

Для доказательства своей мысли он заостряет внимание на нескольких 

вопросах философов в отношении метафизики. Одним из них является 

понятие о том, что какова Вселенная: древняя или потом возникла. 

Согласно философам, Вселенная приходит от Бога как следствие или как 

свет от Солнца. По словам Газали, настоящая активная вещь может быть 

ученым, мюридом и объектом по его выбору. Он решительно критикует 

философов за то, что, по их мнению, Аллах является метафорическим 

создателем. Далее он говорит, что, если Вселенная существовала с древних 

времен, как утверждали философы, нельзя сказать, что она была создана. Это 

потому, что создание — это бытие чего-то из ничего, а то, что существует с 

древнейших времен, всегда существенно. По его мнению, причина истинна, 

точна и надежна только тогда, когда она исходит от воли Бога и средств его 

влияния. 

С самых ранних времен в истории философии ее представители 

разделились по этому вопросу, в котором, некоторые утверждают, что мир 

вечен, в то время как другие утверждают, что мир был создан. Газали 

тщательно анализируя этот вопрос в «Тахафут»е, отмечает что, обе стороны 

для доказательства своих мыслей приводят аргументы. Обе стороны дают 

одно и то же опровержение. До греческих философов, и греческие 

мыслители, и мусульманские философы, которые пришли за ними, пытаются 

доказать свою точку зрения. Этот спор будет продолжаться до конца света. 

Однако отмечает Газали, что от этого людям пользы не будет. 

По мнению ученого, такие противоречия вряд ли заканчиваются. 

Действительно, они спорят о том, что от них скрыто. Защита Газали 

религиозной доктрины также отражена в его концепции причинности, 

которая отмечалась выше. Этот аспект лежит в основе философии, и его 
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нельзя отрицать логически. Однако Газали указывает на взгляды философов, 

то есть на то, что не все вопросы можно решить с помощью их 

идеалистического мировоззрения. По его утверждению, с помощью разума 

не все вопросы могут найти своего решения. 

Западные востоковеды Вензик и Вольфсон, исследуя проблемы 

причинности в философии Газали пришли к выводу, что ученый является 

сторонником креационизма. Исламовед Ван Ден Берк на основе перевода и 

анализа книги «Тахафут ал-фаласифа» допускает ошибку в рассуждениях 

философа по вопросам причинности. По его словам, Газали в этой книге 

олицетворяется как философ собеседник, ведущий диалог. Но сам Газали 

признается, говоря о философии, что на протяжении всей своей жизни он так 

и не встретил мусульманского теолога, который бы заинтересовался 

философией. В своем труде «Книга, избавляющая от заблуждений», он делит 

философов на три вида: «Первая категория – дахриты, вторая категория – 

естествоиспытатели, третья категория - метафизики». [2] Дахритов 

мыслитель называет еретиками, так как они, начиная с древних времен, 

утверждали, что мир возник сам по себе. 

И при этом отрицали роль Бога в этом процессе. Под 

естествоиспытателями Газали имеет ввиду, ученых, которые всю жизнь 

занимались проведением опытов и изучением природы самовольно 

испытывая свои предположения и при этом становились свидетелями 

удивительных чудес и удостоверялись, что существует некая высшая сила, 

которая в точности все создала. Но при этом эта разновидность философов не 

признает наличие иного мира, кроме земного. То есть они признают 

отсутствие Ада и Рая, или вообще бессмертие души. Газали относит их к 

еретикам. Метафизиками он называет древнегреческих философов, таких как 

Платон, Сократ и Аристотель. В своих выражениях Газали говорит об этой 

категории ученых с неким уважением, но при этом и их относит к категории 

неверующих: «Все эти люди высказывали свои возражения в адрес двух 

первых категорий – дахритов и естествоиспытателей, и, раскрывая 
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несостоятельность их утверждений, они проделали такую работу, что 

остальным уже не было никакой необходимости проделывать это» [3]. И 

после этих разделений Газали отдает должное уважение Фараби и Ибн Сина, 

которые в основном и довели аристотелевские положения до мусульман 

всего мира. И продолжая эту мысль, мыслитель делит их труды на разделы, 

такие как: математика, логика, физика, метафизика, политика и этика. И 

каждому из этих разделов, Газали дает свое объяснение, при этом отделяя в 

них нужное и ненужное. К математике он относит также арифметику, 

геометрию и астрономию. Газали утверждает, что это точные науки и не 

вредят религиозным принципам, но при этом все-таки называет их 

философией. 

Потому, что точность решений в данных науках, придает людям 

определенный восторг, который вызывает восхищение философами. А это 

положение в свою очередь, умаляет роль религии в глазах верующего, 

потому что теология не такая точная наука как геометрия и в дальнейшем это 

может привести к запутанности в его воззрениях. Говоря о роли логики, 

Газали отмечает, что она необходима, так как ее положениями пользуются 

все и теологи, и философы, и политики. Далее продолжая эту цепь, он 

размышляет о физике, при этом отмечая: «она заключается в изучении мира 

небесных сфер, их звезд и расположенных под ними простых тел, такие как 

животные, растения и минералы, а также в изучении причин изменения, 

превращения и смешения их» [3]. И более того, мыслитель сравнивает 

физику с медициной и говорит, что религия не может отрицать ее, равно как 

и физику. Продолжая свою мысль и рассуждая о метафизике Газали говорит, 

что именно она во многом является причиной многих заблуждений 

верующих. Все двадцать положений, в которых он считает неверными, 

Газали изложил в труде «Опровержение философов» о который мы 

упоминали ранее. Дальше рассуждая о политиках, мыслитель отмечает, что 

они размышляют и излагают свои изречения, касаемо жизни и управления и 

берут идеи для этих изречений соответственно из религиозных писаний. 
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Приведенные выше утверждения также подтверждают, что Газали 

занимает особое место в истории философии. Он проложил совершенно 

своеобразный новый путь. Он не следовал греческим и исламским ученым и 

философам современникам, но сам руководил ими. Он был единственным 

философом, который критиковал философов не только Востока, но и Запада. 

Мыслитель был против слепого подражания. Ум, природный талант, 

истинное знание и действие были краеугольным камнем и основой 

философии Газали. Самый важный, особый аспект его философского 

мировоззрения это Вахдат уль Вужуд. Он усердно старался сохранению 

чистоты исламской религии. Поэтому для Газали наука и философия 

являлись острым оружием. 

Отношение Газали к философам и причины его нападок на них по-

разному трактуются в разных научных кругах. Ясно, что не только его 

философские трактаты, но и все его работы, являющиеся результатом его 

мировоззрения, оказали глубокое влияние не только на исламский мир, но и 

на научное сообщество во всем мире. 

Заслуга Газали в истории философии заключается в том, что с одной 

стороны он считал, что, философия не способна отвечать на сложные, 

сверхъестественные проблемы, а с другой вынуждает ученых искать новые 

пути и средства. Важно отметить, что ислам лежит в основе любых его 

философских соображений. Когда он не находит истину, которую он ищет в 

философии, даже после встряхивания её, он обращается суфизму. Как он сам 

указывал, этот путь был способом глубокой медитации на теле и мире, в 

отличие от философского мышления. 

Необходимо отметить, что многие ученые в исламском мире знали, что 

Вахдат ул-Вужуд, идеи хулула под маской концепции единобожия. Одним из 

ярких примеров этого является работа Газали «Тахафут аль фаласифа» и 

выдвинутые им философские взгляды, его стиль выражения и уникальный 

подход к этому вопросу. Мыслитель проанализировал философию школы 
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Абу Исхака аль Кинди с помощью, приведенного выше утверждения с таким 

большим количеством доказательств, что он почти исчез. 

В 1104 году он возвращается в свой родной город Тус и по 

приглашению султана Санджара Газали занимается преподавательской 

деятельностью вплоть до 1109 года, но уже со своими учениками, число 

которых было более 150 человек. В основном, он преподает основы 

суфийской теории. Впоследствии после смерти ректора багдадской 

Низамийи, Шамс Абул Хасан Табари сделал попытку поставить Газали на 

место ректора Низамийе, но безуспешно. В 1108 году он пишет свой труд 

«Ал-мункиз», в 1109 году «Ал-мустафо», в 1110 году «Минхаж ул-обидин» и 

под конец своей жизни в 1111 году пишет «Илжам ал-авам ан илмул калам». 

Мыслитель скончался в 1111г. в Табаране Туса и был похоронен вблизи 

поэта Фирдауси.  

Абу Хамид Газали умер в возрасте 55 лет. Но, несмотря на 

многочисленные исследования его взглядов, интерес к изучению его 

наследия не угасает до сих пор. Несомненно, что даже ученые в Европе не 

перестают изучать и оценивать огромное наследие Газали. Как отмечает В.В. 

Наумкин, что даже немецкий философ Гегель был осведомлен о взглядах 

Газали и назвал его «остроумным скептиком, обладающего великим 

восточным умом». Несомненно, что творчество мыслителя изучалось и в 

европейском востоковедении, исследования в котором не упоминаются без 

учитывания взглядов философа. Что же касается русских исследователей, то 

В.В. Наумкин в своем комментарии к главному и значительному труду 

Газали «Возрождение наук о вере» перечисляет следующих авторов: «В 

русском востоковедении о Газали писали А.Э. Шмидт, А.Е. Крымский». Они 

считали его критиком философской науки. С этим мнением можно 

согласиться и привести в пример Д. Макдональда, который утверждал, что 

Газали смог задолго до европейских философов разделить пути 

соприкосновения философии и теологии. Но, при этом на Западе и на 

Востоке до сих пор не могут определиться и решить вопрос о 
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хронологическом списке работ мыслителя. В.В.Наумкин отмечает, что: 

«Проблемой аутентичности и хронологии занимались такие крупные 

западные востоковеды, как И.Гольдциер, К.Брокельман, М. Буиж, У.М. Уотт, 

В.Р. Гарднер, М. Асин Паласиос, Л. Массиньон, арабские ученые Ф. Жабре и 

другие».  

Взгляды Газали отличаются подлинностью и оригинальностью идей в 

отличии от других мыслителей средневекового Востока. Он имел 

своеобразное мировоззрение в области фикха (наука о законах шариата), 

логики, калам (философии ислама), философии, суфизма, политики и 

поэтому занимал особое место в истории исламской мысли. В период жизни 

Газали были ученые, которые используя философские знания, пытались 

своим собственным мыслям и идеям дать научное и логическое понимание. В 

исторический период, когда жил мыслитель действия сторонников калама - 

мутакаллимов и их междоусобный конфликт обострили социальное 

положение и простой люд был разочарован. Заслуга Газали в истории 

философии заключается в том, что с одной стороны он считал, что, 

философия не способна отвечать на сложные, сверхъестественные проблемы, 

а с другой вынуждает ученых искать новые пути и средства. Важно отметить, 

что ислам лежит в основе любых его философских соображений. Когда он не 

находит истину, которую он ищет в философии, даже после встряхивания её, 

он обращается суфизму. Как он сам указывал, этот путь был способом 

глубокой медитации на теле и мире, в отличие от философского мышления. 

 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенная система 

Газали — это идеалистическая система. Его онтологическое учение основано 

на теории эманации. Суть философии ученого выражается в том, что высшей 

реальностью признаётся в ней не природа, а Бог, определяющий и творящий 

всё сущее. Бог является абсолютной реальностью и началом бытия. Смысл 

позиции Газали заключается в том, что он различал два подхода 

рассмотрения - философский и теологический. Первый, заостряет ум, то есть 
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сталкивается с эманацией, а второе, это дух и природа. Отказ от теории 

эманации, а впоследствии возвращение к ней является следствием 

внутренней борьбы у Газали теологических и философских взглядов. 
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