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СУФИЗМ

ма С. рассматривается вместе с ее смыслом (с самим
С), то в современной логике употребляют термин «выс-
казывание».

А. Г. Кислое

Суннизм
Наиболее распространенное ортодоксальное течение
мусульманского богословия; для него характерно при-
знание источником и основой для решения философ-
ско-религиозных проблем, наряду с Кораном, сунны,
т. е. священного предания. Религиозно-правовая ос-
нова С. как течения в исламе — шариат — сложилась
к IX—X вв. «Фундаменталистский» С. противостоит
социальным нововведениям и ломке традиций, счи-
тая следования сунне и нормам шариата главным со-
держанием общественной жизни в мусульманской об-
щине. Отличием суннитского направления от шиит-
ского является отношение к наследованию духовной
власти: имама-халифа (преемника Мухаммада), как
светского и духовного главу мусульман, должны из-
бирать члены исламской общины. При этом, в отли-
чие от социальных уравнительных тенденций харид-
жизма, в С. права имама намного шире как в духов-
ной, так и в светской сфере. В отличие от иррацио-
нального характера суфийских учений мистического
пути трансцендентного постижения Бога (см. «Су-
физм»), рациональные черты С. проявляются в логи-
ческом обосновании богословия, в иерархической ду-
ховной и социальной структуре как определенном
воплощении божественного порядка. В этом смысле
для С. характерны следующие черты: опора на кора-
нические концепции картины мира и человека, а так-
же рациональная критика христианской и иудейской
теологии. Основы С. строятся на представлениях о
сверхценном значении текста пророка (текстовая ре-
альность Корана). В соответствии с ними общество и
природа рассматриваются как отражение космичес-
кого порядка Бога-абсолюта, отражение структуры
Мирового Разума, Мировой Души. Философское уче-
ние С. в значительной степени адаптировало элемен-
ты идеалистической философии неоплатонизма (со-
единение идеи монотеизма и множественности явле-
ний реального мира), рационалистической филосо-
фии Аристотеля и т. д. С. обладает глубокой преем-
ственной духовной культурой, на которой основаны
поиски новых религиозно-философских идей для
защиты и выживания мусульманского богословия в
эпоху НТР. Предпринимаются многочисленные по-
пытки согласовать религиозную философию С. с пос-
ледними научными открытиями и концепциями. В
частности, для описания возникновения Вселенной
проводится креационистский анализ концепций «пер-

вовзрыва», используются пробелы в научном описа-
нии возникновения и развития жизни на Земле и т. п.
Новые религиозно-философские идеи позволяют С.
приспособиться к требованиям современной циви-
лизации в поиске собственного пути развития и со-
хранения своеобразия единой духовной культуры
ислама (в отличие от технократического индивидуа-
лизма Запада). Современный С. во многом воспри-
нял идеи панисламизма кон. XIX — нач. XX в., раз-
вившегося в учении Аль-Афгани, в стремлении най-
ти собственный путь развития.

И.А.Латыпов

Суфизм
Учение арабской философии о трансцендентном еди-
нении с Богом, мистическое направление мусульман-
ского богословия, развивающееся в духе аскезы и ир-
рационального самопознания как познания Бога. Су-
ществует две версии относительно происхождения
этого слова. Согласно одной, С. происходит от араб,
слова «суф» —- шерсть, грубая шерстяная ткань (суфи
букв, означает носящего шерстяные одежды, отсюда
власяница как атрибут аскета). Другая т. зр. восходит
к греческой «Софии» — мудрости (в частности, так
считал Бируни). Существуют предположения, что еще
до возникновения ислама на Ближнем Востоке суфи-
ями называли странствующих христианских мона-
хов, сказителей и проповедников различных сект. Ос-
новными понятиями С. являются: таухид — аскети-
ческая жизнь суфия в признании строгого единобо-
жия и в трансцендентном единстве с Богом; тари-
кат —суфийский мистический путь до момента сли-
яния 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
ритмичное поминание Бога для достижения состоя-
ния духовной сосредоточенности, иногда практикуе-
мое в мистическом танце или физических упражне-
ниях с использованием психотехники и аутотренин-
га; зухд —аскетическое воздержание, самоотречение,
отречение от всего земного. Отличием философской
мысли С. от. абстрактных мусульманских богословс-
ких рассуждений является антропоцентризм, концеп-
ция «совершенного человека», сотворенного «по об-
разу и подобию Бога», анализ духовного мира челове-
ка, морально-этических норм и духовных структур. Б
трактовках общества С. тяготеет к идеям социально-
го и имущественного равенства, что ярко проявля-
лось во влиянии социально-философских суфистс-
ких идей на сознание беднейших масс арабского Вос-
тока, Течение С. возникло и существовало первона-
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