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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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чально в устной форме среди богомольцев, духовных
наставников и проповедников ислама— мусульманс-
ких авторитетов (шейхов) — в сер. VIII в. на террито-
рии современных Сирии и Ирака. Затем, выделяясь из
аскетизма и развиваясь далее в письменной форме, оно
распространилось на весь мусульманский мир, Испа-
нию, Сицилию и на Балканы. Суфийские ордены и брат-
ства (см. Дж. С. Тримингэм. Суфийские братства и ор-
дены, М., 1989.) как практическая реализация положе-
ний С. начали возникать с XII в. и действуют до насто-
ящего времени (напр., талибы). Философская мысль
С. ярко выражена Аль-Газали (1058 — 1 Ш ) в его деле-
нии людей на «массу» рядовых верующих, на «избран-
ных» — фалсафа (философов), приходящих к истине
путем логических рассуждений в духе диалектики Ари-
стотеля, и суфиев, приходящих к истине путем интуи-
ции. Практическую пользу С. Аль-Газали видел в нрав-
ственном самосовершенствовании; в отличие же от
других философов-суфистов он понимал «единение»
с Богом не как онтологическое, а интуитивно-интел-
лектуальное, а также подвергал критике использова-
ние религиозно-философского знания фалсафа (араб-
ская философия, восточный перипатетизм) для мирс-
ких целей или приобщения «непосвященных». Дру-
гими заметными философами С. являются: Абу-Язид
(ум. 874), развивавший учение о троичности сознания
бытия (Я, Ты, Он-самость) и Руми (1207— 1273) —
персидский поэт, основатель суфийского братства Му-
апавиш в Малой Азии (созданного с целью постиже-
ния Бога на основе идеи «третьего» пути, т. е. не через
разум или веру, а через мистические ритуальные танцы
под воздействием медитативной мелодии и мистичес-
кой поэзии). Наиболее полно выразил философские
идеи интеллектуального С. Ибн аль-Араби (1165 —
1240) в учении о «единстве бытия» и о снятии суфийс-
ким духом «цепей множественности», присущей мате-
рии. Многочисленные последователи Ибн аль-Араби
называли его «Великим шейхом суфизма» и «Сыном
Платона», а сторонники ортодоксального ислама не-
навидели самобытность его учения и «альтернатив-
ность» исламу: в начале 70-х гг. нашего века в Египте
было запрещено издание и распространение его тру-
дов. С. ярко проявляет свой мистический характер в
суфийской литературе (Руми, Хафиз, Навои, Низами,
Саади). Близость С. к идеям социального и имуще-
ственного равенства особенно ярко проявлялась во
влиянии социально-философских идей С. на устрой-
ство государства сеидов, на движения сарбадаров
(букв.— висельников, т. е. шедших за идею на висели-
цу), организованных впоследствии в дервишский (су-
фийский) орден, и на восстание муридов в Андалусии.
В настоящее время религиозная философия С. стала

идеологией, отражающей интересы бедных городских
слоев. Выражением религиозно-философской мысли
С. в социально-политических действиях является мю-
ридизм; примером этому служит движение на Север-
ном Кавказе в XIX в., возглавлявшееся имамом Шами-
лем («мурид» — букв, «ищущий», суфий-ученик, нео-
фит, «послушник», находящийся в начале пути к Богу
и подчиняющийся духовному наставнику в суфийс-
ких орденах и братствах). Существует некоторое (весь-
ма отдаленное) сходство суфийских орденов и братств
и христианских орденов нищенствующих монахов, с
одной стороны, и с католическими духовно-рыцарс-
кими орденами, с другой. Глава суфийского ордена
(шейх, пир) в некотором смысле по статусу напомина-
ет генерального капитула или великого магистра като-
лического монашеского ордена в средневековой Евро-
пе. Однако в отличие от них шейхи наследовали своим
потомкам, а не избирались и не утверждались, как ут-
верждались папой римским великие магистры. Суфий-
ские ордены (напр., орден Накшбенди) в виде органи-
заций в рамках течений шейхизма (ишанизма) суще-
ствовали в России на территории Поволжья, Урала и
Западной Сибири до нач. XX в., а на Северном Кавказе
возродились в последние годы. В настоящее время од-
ними из наиболее влиятельных суфийских братств и
орденов являются Ахмадийя, Бадавийя, Кадириш (са-
мое крупное его ответвление — Муридийя—секта му-
ридов), Тиджанийя, Бекташийя, Накшбендийя, Талибийя
и Фирдоусийя, а также Исмаилийя (исмаилиты шиитс-
кого направления). Суфийские ордены и братства, ко-
торыми, по внутреннему уставу каждого, руководит
свой наставник (шейх, шариф, муршид), объединяют-
ся в иерархическую структуру двенадцати материнских
или основных (усуп) братств и их дочерних ответвле-
ний (в целом более шестисот), создающих свои хана-
ки —• суфийские обители (религиозные страннопри-
имные дома) и организующих по собственному уставу
свою духовную жизнь. Кроме организованных в орде-
ны и братства, существует тип бродячих суфиев —дер-
вишей (каландаров — перс), отвергающих общепри-
нятые нормы поведения и игнорирующих обществен-
ное мнение, зачастую намеренно вызывающих обще-
ственное порицание своего поведения и образа жизни
для того, чтобы смирять свою гордыню. Причинами
возникновения и развития в исламе мистико-аскети-
ческих тенденций, формировавшихся в С, являются
углубленные духовные и идейные искания, взаимооб-
мен с другими религиозно-философскими системами
(с зороастризмом в Иране, с индуизмом в Индии и буд-
дизмом в Индокитае, Малайзии и Филиппинах и, преж-
де всего, с христианством и иудаизмом), социально-
политические проблемы, приведшие к возникновению

694



СХОЛАСТИКА

эскапистских настроений, уходу человека во внутрен-
ний духовный мир и мистицизм.

СЭ Смирнов А. В. Великий шейх суфизма. М., 1993;
Дж. С. Тримингэм. Суфийские братства и ордены. М„
1989.

И. А. Латыпов

Сущность и явление
Традиционные философские категории, под которыми
принято понимать, в одном случае, внутреннее содер-
жание предмета, выражающееся в единстве всех много-
образных и противоречивых форм его бытия (сущ-
ность), в другом — способы выражения предмета (яв-
ление). В античной философии понятие «сущность»
происходит, как и во многих других языках, от понятия
«бытие». Философской рефлексии впервые это понятие
было подвергнуто Парменидом, основной смысл выво-
дов которого продолжал отчетливо присутствовать у
Демокрита, Платона, Аристотеля и Плотина. Позиция
Парменида сводится к трем основным положениям: 1)
бытие есть, а небытия нет; 2) бытие едино и неделимо;
3) бытие познаваемо, а небытие — нет. Платон идеи
называет сущностями и с Парменидом его связывает
убеждение, что бытие (идеи) вечно, неизменно и позна-
ваемо лишь умом, а также то, что «иное» (небытие) су-
ществует только благодаря своей причастности бытию.
Аристотель отказывается считать «сущностями» вечные
умопостигаемые идеи и предлагает двойственное по-
нимание С. В первом понимании С. есть само бытие (от-
дельные индивидуумы); на него указывают и к нему от-
несены все категории: «Бытие же само по себе припи-
сывается всему тому, что обозначается через формы ка-
тегориального высказывания; ибо сколькими способа-
ми делаются эти высказывания, в стольких же смыслах
обозначается бытие». Во втором понимании у Аристоте-
ля первая С. не является отдельным индивидуумом, ибо,
если имеет место неделимость вещи по виду, С. будет тож-
дественна форме вещи, если же имеет место неделимость
по числу, то С. будет составное из формы и материи. Т. о.,
С, по Аристотелю, не может быть принадлежностью толь-
ко чувственной вещи. Двойственное понимание С. у Ари-
стотеля способствовало возникновению в логике и он-
тологии Средних веков номинализма и реализма. Идя
вслед за Августином, Боэций утверждает, что только в
Боге бытие и С. тождественны, поэтому только Бог есть
простая субстанция, которая ничему не причастна, но
которой причастно все. Подобно Боэцию, Фома Акви-
нат различает бытие и С, но тем не менее не противопо-
ставляет их, а показывает их общность, ибо через С и в
ней сущее имеет свое бытие. Субстанции (С.) обладают
самостоятельным бытием, в отличие от акциденций, ко-

торые существуют только благодаря субстанциям. Сред-
невековая философия провозглашает принцип, что С.
и бытие — не одно и то же. Бытие тождественно благу,
совершенству и истине. В XIII — XIV вв. у представите-
лей номинализма появляется иное понимание бытия,
которое подготовило его трактовку в Новое время. По
Оккаму, в божественном уме не существуют идеи в ка-
честве прообразов вещей. Прежде Бог творит вещи, а
затем уже в его уме возникают идеи как репрезентации
этих вещей, т. е. как представления, вторичные по отно-
шению к единичным сущим. Согласно этому воззре-
нию, С. утрачивает свое значение самостоятельно суще-
го, которому принадлежат акциденции, не имеющие
бытия без соответствующих субстанций. Поэтому Ок-
кам утверждает, что познание должно быть направлено
не на С. вещи, т. е. не на вещь в ее всеобщности, а на
единичную вещь. Человеческий ум — это не бытие, а
представление, направленность на бытие, а потому про-
тивостоящий объекту. В номинализме фактически со-
впадают умопостигаемое бытие вещи и ее эмпирически
данное бытие, т. е. ее явление. В Новое время Кант, при-
знавая объективность С. («вещи в себе», а точнее, «вещи
самой по себе»), доказывал неисчерпаемость сущности
вещи в ее самобытном существовании. Явление же есть
вызванное С. представление в трансцендентальном
субъекте. То, чем вещь является для нас (феномен) и что
она представляет сама по себе (ноумен), имеет у Канта
принципиальное различие. Сколько бы мы ни прони-
кали вглубь Я., наше знание все же будет отличаться от
вещей, каковы они в действительности. Разделение мира
на доступные знанию Я. и «вещи сами по себе» послу-
жило тому, что Канта безосновательно обвиняли в аг-
ностицизме. Стремясь преодолеть метафизическое про-
тивопоставление С. и Я., Гегель утверждал, что С. являет-
ся, а Я. есть явление С, которая является чувственно-кон-
кретным выражением «абсолютной идеи». Дальнейшим
шагом по преодолению субъектно-объектной методоло-
гии в рассмотрении С. и Я., была феноменологическая
теория предметов. В ней предмет обозначает каждое «не-
что», которое может стать субъектом высказывания; здесь
предметом являются «тождество», «равенство», «отноше-
ние», но также и какая-нибудь вещь или процесс. В со-
временной философии категории С. и Я. все более вытес-
няются такими понятиями, как, напр., «структура»
(в структурализме) или «смысл» и «текст» (в феномено-
логии и герменевтике).

С. А. Азаренко

Схоластика
(от греч. scholastikos — школьный, ученый) — хрис-
тианизированная философия неоплатонизма и по-
зднее аристотелизма, которая культивировалась в мо-
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