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Development of istoriko–politicheskikh events in works written known and fa-
vourite in the whole tyurkskom world, a talented writer Chengiz Dagchy was play the 
role of literary bridge between tyurkskimi people. Written, on the basis of direct 
supervisions of tragedies and calamities in ÕÕ age of living in Crimea Crimean 
tyurkov (tatarov), occupies the special place in literature of tyurskikh people. In the 
research we analysed a few stories the hero of which is Khalik known on a few novels. 
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Повісті Ченгіза Дагчи уособлення національних почуттів та ідей 
патріотизму 

Розвиток історіко–політічеських подій в творах написаних відомим і 
улюбленим на всьому тюркському світі, талановитим письменником Ченгиз 
Дагчи зіграли роль літературного моста між тюркськими народами. Написане, 
на підставі безпосередніх спостережень трагедій і лих в ХХ столітті кримсь-
ких тюрків (татаров), що проживали в Криму, займає особливе місце в 
літературі тюрських народів. У своєму дослідженні нами було проаналізовано 
декілька повістей, героєм яких є відомий по декількох романів Халік.  
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віра в майбутнє. 

* * *  

УДК 297::1/14 

Зарганаева И. З.  
доктор философии по философии,  

старший научный сотрудник отдела религиоведения  
и философских проблем культуры, Институт  

философии и права НАН Азербайджана  
(Азербайджан, Баку), iradazargan@gmail.com 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СУФИЗМЕ:  
ГАЗАЛИ И XАЛВАТИЙА 

Семь уровней “очищения духа” и общая цель воспитания в учении Газали и 
“Халватия” близки, но методы исследования различаются по содержанию и 
названиям. По своей сущности и содержанию суфизм и сегодня актуален, имея 
социально–общественное звучание. Основная идея суфизма, появившегося как 
попытка усовершенствования моральной жизни людей, духовых потребностей 
создание философии возвышения к совершенству и достижения истины. Пока 
человек размышляет, пытается достичь нравственного возрождения, борется 
за истину, интерес к суфизму не уменьшится. 

Ключевые слова: орден, метод, цель, отличие, Газали, уединение. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

О теории и практике суфизма написано немало книг, 
проведены научные исследования. Однако изучение 
сущности суфизма, его прошлого и настоящего, его со-
циально–нравственного значения для современной эпо-
хи, как и другие области, всегда являются предметом 
философских размышлений. Основная идея суфийского 
учения, которая появилась как воплощение нравствен-
ного мира человека, его духовных потребностей и по-
пыток совершенствоваться, нашла свое отражение в 
философии восхождения к совершенству и достижения 
истины. 

Как правило, такие тарикаты (ордены), как кадирийя 
(Абдулькадир Гилани, ум. в 1165 г.), мевлевийе (Мов-
лана Джалаладдин Руми, ум. в 1273 г.), сефевийе (Се-
фияддин Ардебили, ум. в 1300 г.), накшбандийе (Баха-
уддин Накшбанд, ум. в 1388 г.), халватийа (Омар Хал-
вати, ум. в 1375 г.) и др. названные в честь своих осно-
вателей, отличаются друг от друга по своим системам 
мышления (ортодоксальная, гетеродоксальная система), 
методам (путь богослужения, путь воздержания и путь 
любви), по форме (скрытый, открытый) и позе (стоя, 
сидя) совершения зикра (молитвы). Однако, когда идеи 
суфийских орденов, связанные с “постижением исти-
ны”, вышли за рамки “достигших совершенства” и 
дошли до масс, последние их приняли неоднозначно, а 
правящие круги, расценивая их как общественную уг-
розу, в отношении них приняли соответствующие меры. 

Как отмечает выдающийся востоковед, академик 
З.Буньятов, в результате “совпадения религиозных и 
политических факторов” в 728 году был казнен Гасан 
аль–Халладж, а в 1131 году – Айн аль–Кудат аль–
Хамадани. “Подозрительное отношение некоторых сун-
нитских и большинства шиитских влиятельных лиц вы-
нуждало суфиев находить общий язык с критиками, 
проявлять осторожность в словах и поступках” [1, 
с. 121]. Таким образом, умеренная и “бдительная” су-
фийская традиция, начатая багдадским суфием аль–
Джунейдом (ум. в 910 г.), была продолжена Абдулма-
ликом аль–Джувейни (1028–1086) и его знаменитым 
учеником, самым влиятельным богословом своего вре-
мени Абуxамидом аль–Газали (1058–1112), а также из-
вестным проповедником Абдулкадиром Гилани (1078–
1165). 

Именно благодаря научно–логическим аргументам, 
приводимым Газали в своих трудах, эйюбиды, сельджу-
ки, мамлюки и османские правители с большим рвени-
ем покровительствовали суфизму, считая себя мюрида-
ми  (учениками) суфиев. 

Суфизм оказал особое влияние не только на жизнь 
Газали, но и на его творчество. Тема суфизма в творче-
стве Газали занимает особое место. Хотя, он был вид-
ным ученым–теологом медресе “Низамийя”, мутакал-
лимом и факихом, преподававшим сотням учеников, 
авторитетным религиозным деятелем халифата Аббаси-
дов и Сельджукского государства автором ценных трак-
татов [11, с. LIV–XVIII] однако это не смогло отдалить 
его от суфизма. Выбрав уединенный (одинокий) и аске-
тический (обуздать свои страсти) образ жизни, Газали 
десять лет жил как суфий [11, с. ХХV]. 

Абухамид Газали так же выразил свое отношение к 
философии и методам философов [7, с. 21], глубоко 
изучил суфизм и внес в него свою лепту: наряду с тем, 
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что указал крайности суфизма, все же признал суфизм 
как наиболее верный путь постижения истины [3, с. 95]. 

Газали, своим острым умом и глубокой логикой 
представил тайны суфизма в общедоступной форме, 
пытаясь уберечь общество от крайностей. Именно бла-
годаря ему, суфизм, в отличие от мистики, носил уме-
ренный и одновременно реальный характер. Газали ха-
рактеризовал суфиев, как людей с материальными, ду-
ховными, научными и практическими ценностями, сис-
тематизировал суфизм, создал оригинальную концеп-
цию нравственного совершенства. В результате суфизм 
обрел форму учения, которое в медресе преподавались 
как богословскую науку. Это дало сильный толчок для 
официального обучения суфизму и таким образом пре-
дотвратило неправильное восприятие суфизма правя-
щими кругами и преследование его сторонников. 

Сравнив систему “нравственного совершенства” Га-
зали с путями нравственного совершенствования одно-
го из орденов халватийа, можно увидеть различия в их 
содержании и методологии. По результатам сравни-
тельного анализа можно сделать определенные выводы 
о “потерях” и “приобретениях” суфизма, о состоянии 
суфийских традиций в современном мире. 

При изучении пути тасаввуфа Газали и методов его 
системы было установлено, что по Газали, условиями 
уединения являются: 1) нахождение в одиночестве; 2) 
молчание; 3) скудное питание; 4) короткий сон. И тем 
самым предоставление органам чувств, рациональному 
мышлению возможность отдохнуть. Лишь таким спосо-
бом можно приблизиться к Богу. “Риязат” – это посте-
пенное прохождение душой таких состояний нафса, как 
аммаре, лявваме, мульхиме, мутмаинне, разие, марзие и 
марифат – восхождение к совершенству, моменту об-
щения с Богом и сияние иррационального разума. 

Газали отдавал предпочтение методу уединения 
(халват), аскетическому образу жизни, но при этом не 
впадать в крайность. Он пишет, что первое условие ас-
кетизма – это отказ от невежества… Он обращается к 
назидательным мыслям знаменитых личностей своего 
времени, в том числе к такой мысли Сулеймана Дарани, 
как “зухд – это отказ от всего того, что отвлекает от 
Бога” и в конце высказывает свое мнение: “… итак, 
зухд это отказ от всех желаний нафса” [5, с. 418]. Охра-
на человеком своего здоровья не противоречит зухду. 
Таким образом, Газали не соглашается с теми, кто счи-
тает, что зухд – это отказ от всего, кроме Аллаха. 

Газали сравнивает 5 органов чувств с “реками, впа-
дающими в бассейн нравственности” [4, с. 174]. Как 
очистить бассейн, если вода в реке не перестанет при-
бывать? Значит, уединение, как одна из попыток со-
вершенствования, освобождает человека от загружен-
ности ненужной информацией, от бесполезных занятий, 
позволяет глазам и ушам отдохнуть. В результате 
функция рационального мышления мозга отдыхает, 
расширяются возможности иррационального мышле-
ния. 

Газали в 3 томе своего труда “Воскрешение религи-
озных наук” в трактате “Махлугат” (“Сотворенные”) 
указал на преимущество [4, с. 183] и 10 польз [4, с. 194–
201] сдержанного питания. Он отмечает, что при голоде 
и небольшом приеме пищи кровь разжижается, жир 
души растапливается и очищается. По мнению великого 
ученого, который проверил изученное им на своем су-

фийском жизненном опыте, длительный сон очерняет 
душу, а нормальный – шлифует ее. 

Газали в книге “Беды языка” [4, с. 245–362], состоя-
щей из 117 страниц, говорит о порядке и пользе молча-
ния, о вреде злословия. По его мнению, разговоры за-
нимают душу и поэтому сил для размышлений и заня-
тий зикром не остается. Поступки человека, сохраняю-
щего молчание, уменьшаются, а его тагва (воздержание) 
увеличивается. Молчание – это начало богослужения, 
скромность – мудрость, зикр – исцеление ума, доволь-
ство малым – здоровье тела. 

Обосновывая свои взгляды, он ссылается на назида-
ние имама Шафии: “За словом обращайтесь к молча-
нию, для принятия решения к мышлению” [4, с. 765] – и 
говорит, что размышление в молчании и мышление 
раскрывают ум, утверждают силу проницательности и 
формируют логическое мышление, которое является 
способом верного мышления. 

После смерти Газали суфизм еще больше распро-
странился и обогатился, суфийские учения и практика 
стали развиваться в различных направлениях, а суфий-
ские школы продолжили свою деятельность как само-
стоятельные ордены. Одним из них являлся орден хал-
ватийа – ветвь суфизма, известная учением Сеида 
Яхъйи Бакуви. 

Основателем ордена хальватийа считается Абу Аб-
дуллах Сираджаддин Омар (ум. в 1397/98 г.). Сохране-
ние могил сторонников халватизма на кладбище “66 
овлие” (“66 мудрецов”), находящееся в селе Пирвахид 
Кубинского района, и суфийских ценностей на мало-
изученных территориях нашей страны (Гах, Закатала) 
свидетельствует о глубоких корнях суфизма в Азербай-
джане. 

Орден халватийа был развит и расширен Сеидом 
Яхъей Бакуви (умер в 1466 г.). Благодаря именно его 19 
трудам [10, с. 75–80] и деятельности его последовате-
лей, орден халватийа стал источником духовной пищи и 
воспитания простого народа и даже правящих кругов 
той эпохи. 

Сторонники халватийа считали, что каждая буква 
слова халват обозначает цели и задачи этого ордена. 
Так, слово “ خلوة ” (“халват”) является единством слов “ 
 ” و “ лига” (“встреча”)“ – ” ل “ ,хали” (свободный)“ – ” خ
– “вефа” (“преданность”) “ ت ” – “мушахадат” (“быть 
свидетелем”) [10, с. 256]. Итак, для достижения духов-
ного совершенства  членами ордена метод халват (уе-
динения) “отождествлялся” с гипотетическими деяния-
ми ортодоксального ислама, что халват считается важ-
ным фактором совершенства человека не только с точки 
зрения значения, но и содержания. 

В трактате Сеида Яхъи Бакуви “Шафа аль–асрар” 
(“Секреты суфизма”) изложены семь этапов, которые 
должны пройти вступающий в орден мюрид для очи-
щения нафса: фагр, шюкур, товба, махаббат, халват, 
хейбат, марифат. Эти этапы толкуются с помощью пре-
даний о пророках Ибрахиме (Аврааме), Эюбе (Иове), 
Исе (Иисусе), Мусе (Моисее) и других, а также на при-
мерах исторических личностей и подытоживаются 
обобщением. 

В трактате на вопрос “Что такой первый этап – 
факр? дается такой ответ: “Рувайм (Абу Мухаммад Ру-
вайм б. Ахмад б. Йазид аль–Багдади (ум. в 303/915 г.) – 
факих и чтец Корана, считался одним из величайших 
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багдадских шейхов) сказал, что факр – это воспитание 
нафса по Божьей заповеди. Со слов знающих людей, 
факр это – общение с пустотой и молчание в общении. 
Сказано, что это – риязат (воспитание нафса) и риаят 
(соблюдение духа)” [10, с. 246]. 

При разъяснении II этапа шюкур (благодарение) ав-
тор стремится использовать аяты Корана, хадисы и пре-
дания. Он пишет: “Шюкур – это победа над нафсом и 
умерщвление его мечом терпения; Пророк сказал: хамд 
(благодарность) это видение в богатстве того, кто его 
даровал, шюкур же это продолжение хамда” [10, с. 249]. 

При толковании III этапа товба (покаяние) Бакуви 
ссылается на суру Корана “аш–Шуара”: “Тот день, ко-
гда ничто не поможет – ни богатство, ни дети. Только 
кроме того, кто пришел к Богу с чистой душой (где нет 
места сомнениям, куфру (богохульству), ширку (много-
божию) и нифагу (двуличию)!” [9, аш–Шуара 88/89]. 
Чтобы достичь этапа покаяния, первым условием явля-
ется готовность предстать перед Богом, раскаяться, сле-
довать этой нравственности, и лишь после этого насту-
пает этап товба – покаяние. 

IV этап махаббат (любовь). Бакуви пишет: “Абу Се-
ид (Абулхейр) говорит, что слово хубб حب (любовь – 
И.З.) произошло от двух слов – дух (“ ح ” – “хa”) и тело 
 бе”) [10, с. 253]. Следовательно, если тело не“ – ” ب “
исполняет желаний духа, то есть присутствует вера, нет 
единства в действиях, то любовь неполная и односто-
ронняя. 

V этап халват (уединение). Бакуви пишет: “Ученый 
сказал, что халват – это отказ от всех мыслей и занятие 
только зикром (поминанием, мольбой) Аллаха… Халват 
а) политика нафса (желаний), воспитание духа; б) осво-
бождение души от страстных желаний нафса и мирских 
воспоминаний; в) общение через зикр, занятие размыш-
лением” [10, с. 256]. 

VI этап хейбат. Достигший этого этапа, независимо 
от им пережитого, чтобы добиться желаемого, должен 
уметь достойно ждать, ни о чем не спрашивая, ничего 
не прося, не причитая переборов в себе восхищение и 
волнение. С.Я. Бакуви пишет: “Если ты на этапе хейбат 
достойно выстоишь, то добьешься своей цели” [10, 
с. 278]. Этап хейбат – это когда человек, увидев что–то 
незаурядное, не теряет уверенности, сохраняет спокой-
ствие и самообладание, тогда даже его взгляд и мимика 
лица не меняются. Достичь такого самообладания спо-
собен не каждый. 

VII этап – марифат. Подробное разъяснение этого 
этапа в трактате “Шафа аль–асрар” дается со ссылкой 
на знаменитых суфиев и перечислением имен, достиг-
ших этапа марифат. 

В заключение в качестве примера приводятся дейст-
вия пророка Мухаммеда: “Пройдя в шариате двадцать 
одну ступень, он вступил в орден. Пройдя в ордене два-
дцать одну ступень, он вступил на путь истины. Если и 
ты желаешь вступить на путь истины, подчиняйся на-
ставнику. Сдайся и подчинись указаниям, чтобы стать 
одним из знающих и получить плоды своих трудов” [10, 
с. 282]. Здесь выражение “подчиняйся наставнику” оз-
начает подчинение Аллаху, под призывом “сдайся и 
подчинись указаниям” понимается принятие ислама и 
повиновение Аллаху, подчинение указаниям Корана, 
жизнь в соответствии с мусульманскими ценностями и 
благодаря этому стать обладателем знаний и культуры. 

В ходе исследования обнаружилось, что цель и ко-
личество уровней очищения нафса в учении халватия, 
как и в учении Газали [10, с. 74–75], отличаются от со-
держания, методов воспитания нафса и названий уров-
ней воспитания нафса. 

В суфизме Газали вопросы воспитания нафса даны 
под заголовком риязат. Под риязатом понимается борь-
ба с нафсом, и как “великий джихад”. Этот вопрос за-
тронут Джавадом Нурбахшем в трактате “Психология 
суфизма” [2, с. 30], где он пишет, что в основном в уче-
ниях суфиев описывается четыре уровня воспитания 
нафса (нафси–аммаре, нафси–лавваме, нафси–мулхиме 
и нафси–мутмаинне). В его комментарии нафси–аммаре 
противопоставляется огонь, нафси–лавваме – воздух, 
нафси–мулхиме – вода, нафси–мутмаинне – земля [2, 
с. 37]. 

В учении же Газали, помимо вышеуказанных уров-
ней, описывается еще два уровня (нафси–разийя и на-
фси–марзийя) и этап совершенства – марифат. По Газа-
ли, существует семь уровней нафса и конкретным ис-
точником этой информации являются аяты Корана. Ос-
новные моменты воспитания нафса в суфизме Газали 
можно обобщить следующим образом: 

1) нафси–аммаре – это самый низший и плохой уро-
вень. Человек, находящийся на этом уровне, пребывает 
в состоянии раба нафса (страсти), не может противосто-
ять ему. В состоянии нафси–аммаре, человеком руково-
дят гнев, сладострастие, корысть, злоба, зависть и др. В 
Коране сура “Йусуф” гласит: “Я не оправдываю свою 
душу, – ведь душа побуждает ко злу, если только не 
помилует Господь мой. Поистине, Господь мой проща-
ющ, милосерд!” [9, 12/53]. В суре же “Мухаммед” гово-
рится: “Разве же тот, кто имеет ясное знамение от сво-
его Господа, таков, как тот, которому украшено зло его 
деяния? Они последовали за своими страстями!” [9, 
47/15 (14)]; 

2) нафси–лавваме – это состояние нафса, связанное с 
раскаянием, самоосуждением. В Коране особое место 
уделяется пониманию ошибок: “И клянусь душой по-
рицающей!” [9, 75/2]. Только глубоко мыслящий чело-
век может заметить свои ошибки. Газали пишет: “Фу-
дейл (Фудейл ибн Ияд (105–187 по хиджре; 723–803 по 
григор.) говорил: Мышление – твое зеркало, которое 
показывает тебе твои хорошие и плохие поступки… 
Целитель же говорил: сознание и мышление вознесут 
человека в Рай” [5, с. 765]; 

3) нафси–мулхиме – состояние вдохновленного на-
фса. Следовательно, мышление раскрывает ум и осве-
щает душу человека. Газали пишет: “Ум – плод мышле-
ния. Наука меняет состояние души. Содержание же ду-
ши влияет на работу органов” [5, с. 767]. Таким обра-
зом, благодаря мышлению можно пройти путь от нена-
висти к любви, от жадности к бережливости. 

4) нафси–мутмаинна – нафс уверенный, нашедший 
умиротворение. Сура “Фаджр” Корана гласит: “О ты, 
душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу до-
вольной и снискавшей довольство! Войди в мой рай!” 
[29, 89/27, 89/30]. “И поминай имя Господа твоего и 
устремись к нему всем устремлением” [9, 73/8]. Работа 
тела в соответствии с новым, вдохновленным состояни-
ем души создает в человеке умиротворенность и гармо-
нию, в результате чего возникает чувство надежности и 
уверенности. Значит, “плодом мысли является наука и 



Випуск 86 ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ   Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 246 

состояние души” [5, с. 768]. Человек, обращенный к 
Богу и желающий соединиться с Богом в ахирате, на-
слаждается любым своим состоянием. Деяния, которые 
его нафсу раньше казались трудными, и даже которые 
он не мог совершить, сейчас кажутся ему легкими, а 
избегание низких и совершение благовидных поступков 
становятся его привычкой; 

5) нафси–разийя – состояние довольного нафса [9, 
89/28, 89/30]. Вместе с тем, это состояние отказа чело-
века от своей воли, состояние мусульманина. В душе 
абсолютно отсутствует желание восстать против бога, 
это несомненная уверенность в предопределении судь-
бы Богом, в любви Творца к своему творению; 

6) нафси–марзийя – состояние нафса, одобренное 
Богом [9, 89/28, 89/30]. Это состояние является таинст-
вом между Творцом и человеком. Мудрость этого таин-
ства знает лишь его обладатель. Это состояние богобо-
язненного, благонамеренного, истинного праведника, 
который чувствует Божью любовь, который обуздал 
свой нафс и не является рабом своих желаний, который 
свободен от мирских уз, то есть человек, не меняющий 
своих убеждений из–за каких–то материальных трудно-
стей. Газали считает это состояние человека моментом 
общения с Богом, единения с ним. В отличие от других 
суфиев он не признавал хулула (единения божественно-
го и человеческого начала) и танасуха (переселение ду-
ши). Все желания, зародившиеся в душе человека, дос-
тигшего этого этапа, порой независимо от его личной 
деятельности, сбываются; 

7) нафси–камила считается состоянием усовершен-
ствованного нафса. Это состояние свойственно проро-
кам, это момент просветления светом нубуввата (про-
рочества). 

Таким образом, те, кто для сближения с Богом из-
брал путь богослужения и уединения и придерживается 
тагвы, просветляются посредством мудрости, открытий 
и вдохновения и способны отличить правду от лжи. Га-
зали называет эту способность “элми–ладун” (“божест-
венное знание”) и отмечает, что это – внутренняя наука, 
человечество, марифат (нравственность). Даже если 
человек захочет научиться этому от других, этого он 
может добиться только c Божьей милости и дозволения. 

Вывод. В ходе исследования было установлено, что 
в основе пути к нравственному совершенству в двух 
сравниваемых учениях лежит восхождение к шариату, 
тарикату и марифату. В суфийской философии Абуха-
мида Газали количество уровней воспитания нафса и в 
трактате Сеида Яхъи Бакуви “Шафа аль–асрар” (“Сек-
реты суфизма”) количество этапов в учении тариката 
халватия равно семи; общая цель идентична: если даже 
получится достичь истины, методы воспитания нафса, 
как видно из их названий, по содержанию и последова-
тельности отличаются. Например, состояние хейбат, 
которое, по Газали является характерной чертой шариа-
та (четвертый из влияний намаза на внутренний мир 
человека) в халватие описывается как шестой этап та-
риката. Подобных противоречий немало. В ходе анали-
за фактов у исследователя возникает ощущение, что они 
были разбросаны пропагандистами философской сис-
темы суфизма. Они считали важной ту часть суфийской 
философии, которая была ими усвоена, остальные же 
моменты суфизма остались без внимания. 

Современный суфизм носит своего рода характер 
завесы и своего рода украшения. Основная идея суфий-
ских учений, появившихся как воплощение нравствен-
ного мира человека, его духовных потребностей и по-
пыток совершенствоваться, нашла свое отражение в 
философии восхождения к совершенству и достижения 
истины. Если суфизм и сегодня имеет сторонников и 
является объектом исследований, то, значит, он все еще 
актуален. В настоящее время суфизм на фоне техноген-
ных ценностей современной действительности является 
для нас старым добрым знакомым. Будем надеяться, что 
пока человек мыслит, пытается обрести духовное спа-
сение, достичь совершенства, ведет борьбу за истину, 
интерес к суфизму не уменьшится, и он как исламский 
эзотеризм станет источником обновления общества че-
рез его духовное очищение. 
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Methodological differences in Sufism Ghazali and Xalvatiya 
Seven levels of “purification of the spirit” and the overall goal of education in 

teaching and Ghazali “khalvat” close, but research methods differ in content and 
title. By its nature and content of Sufism relevant today, with social and public re-
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sponse. The basic idea of Sufism, which appeared as an attempt to improve the moral 
life of the people, the establishment of wind needs philosophy elevation to achieve 
perfection and truth. As long as man thinks, trying to achieve the moral regeneration, 
fights for truth, interest in Sufism is not reduced. 

Keywords: order, method, target contrast, Ghazali privacy. 

Зарганаєва І.З., доктор філософії з філософії, старший науковий 
співробітник відділу Релігієзнавства і філософських проблем культу-
ри, Інститут філософії та права НАН Азербайджану (Азербайджан, 
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Методологічні відмінності в суфізмі: Газалі і Xалватійа 

Сім рівнів “очищення духу” і загальна мета виховання у вченні Газалі і 
“Халватія” близькі, але методи дослідження різняться за змістом і назвам. За 
своєю сутністю і змістом суфізм і сьогодні актуальний, маючи соціально–
суспільне звучання. Основна ідея суфізму, що з’явився як спроба удосконалення 
морального життя людей, духових потреб створення філософії піднесення до 
досконалості і досягнення істини. Поки людина розмірковує, намагається 
досягти морального відродження, бореться за істину, інтерес до суфізму не 
зменшиться. 

Ключові слова: орден, метод, мета, відмінність, Газалі, усамітнення. 
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Сучасна глобалізована людина все частіше замислюється над місцем її в 
світі. Розвиток наук зумовлює до пошуку відповідей на питання про її існування 
та гармонію тіла і душі. Особистість сама впливає на соціально–економічну 
структуру саме таким чином суспільство змінюється і функціонує природно. 
Як людина, так і суспільство не є статичними, тому що кожен з них 
представляє собою постійно змінний елемент, який не є сталим. Якщо 
змінюється один, то обов’язково ці зміни впливають на іншого. Для побудови 
нового суспільства науковці виділяють два можливі шляхи: по–перше, якщо 
змінити устрій держави, то і відповідно особистість та її психічний стан 
зміняється і ми отримуємо нове суспільство з новими стереотипами. По–
друге, якщо змінити психічний стан людей, то і відповідно відбуваються зміни 
в суспільстві загалом. Екзистенційною потребою людини є релігійність, яка 
стимулює розвиток особистості, реалізацію власних здібностей та інше. 

Ключові слова: людина, особистість, суспільство, соціальність, релігія. 

Сучасна глобалізована людина все частіше 
замислюється над місцем її в світі. Розвиток наук 
зумовлює до пошуку відповідей на питання про її 
існування та гармонію тіла і душі. Поліфонічність 
людської особистості змушує нас відкривати все нові та 
нові її грані. Людина, яка прагне до постійного розвит-
ку, як діамант, який розкриває суспільству все нові 
грані свого буття та намагається показати взаємодію зі 
світом, створюючи особливий тип взаємодії. Саме тому 
ця проблема “людини – суспільство” є надзвичайно ак-
туальною в зв’язку з останніми подіями, які 
відбуваються в Україні. Можливо саме варіант виходу з 
економічної та духовної  кризи, який запропонував 
Е.Фромм, ще в ХХ ст. для США є можливим для 
здійснення його на теренах України. 

Теоретико–методологічними засадами дослідження 
є поєднання принципів логічного та історичного 
підходів, що дає змогу розкрити головні історико 
філософські ідеї в системі неофройдизму, репрезенто-
ваних таким автором, як Е.Фромм, а також, 
В.Добреньков, П.Куртц, Э.Лaсло, С.Саллівен, Г.–К. 
Уэллс, З.Фройд, К.Хорні, К.Швaрцмaн, К.Юнг. Щодо 
проблеми суспільства та взаємодії людей в ньому, то 
варто зазначити В.И. Добренькова, И.В. Егорова, 

Э.Ласло, А.И. Титаренко, К.Г. Уэллса та К.А. Шварц-
мана. 

Основним завданням даного дослідження є спроба 
віднайти шляхи виходу з духовної та економічної кризи 
досліджуючи філософський та психологічно–
соціальний доробок відомого філософа, психолога, 
соціолога та політика Еріха Фромма. 

Людина сучасного типу мислення починає пошук 
взаємозв’язку між особистими внутрішніми змінами в 
суспільстві. Еріх Фромм відомий неофройдист та 
дослідник проблем взаємодії людини та суспільства 
пише в своїй роботі ““Володіти” чи “існувати””: “Ре-
зультат взаємодії між індивідуальною психікою та 
соціально–економічною формацією я називаю 
соціальним характером, або особистістю. Соціально 
економічний устрій формує особистість таким чином, 
що вона бажає робити, те, що їй потрібно робити” [1, 
с. 204]. Таким чином, виникають глибинні зміни в душі 
людини і вона починає на зміну старих ідолів шукати 
нові, які б ґрунтувалися на “любові та вірності” [1, 
с. 203]. Особистість сама впливає на соціально–
економічну структуру саме таким чином суспільство 
змінюється і функціонує природно. Як людина, так і 
суспільство не є статичними, тому що кожен з них 
представляє собою постійно змінний елемент, який не є 
сталим. Якщо змінюється один, то обов’язково ці зміни 
впливають на іншого. Для побудови нового суспільства 
науковці виділяють два можливі шляхи: по–перше, як-
що змінити устрій держави, то і відповідно особистість 
та її психічний стан зміняється і ми отримуємо нове 
суспільство з новими стереотипами, але в цьому 
варіанті дуже багато “але”. Який масштаб змін потрібні 
були б в суспільстві, щоб так вплинути на свідомість 
усього кола людей, які входять до нього? По–друге, 
якщо змінити психічний стан людей, то і відповідно 
відбуваються зміни в суспільстві загалом. Але одразу 
виникає інше питання чи дійсно змінюється устрій 
суспільства загалом, якщо змінити тільки психічні риси 
людини з цього суспільства? Надалі спробуємо дати 
відповіді на ці запитання. 

Однією з найголовніших функцій особистості в 
суспільстві є задоволення глибинних внутрішніх потреб 
– це є, на думку Фромма, потреби в релігійних почут-
тях. Але потрібно розуміти, що під “релігійністю” слід 
розуміти: “будь–яку систему ідей, цінностей, образів 
поведінки, яка приймається певною групою і дає кож-
ному окремо життєві орієнтири і об’єкти поклоніння” 
[1, с. 206]. Екзистенційною потребою людини є 
релігійність, яка стимулює розвиток особистості, 
реалізацію власних здібностей та інше. Фромм пише: 
“Людина – це такий біологічний вид, як і шимпанзе, 
коні чи ластівки. Кожен вид можна визначити набором 
анатомічних і фізіологічних ознак та характеристик. З 
біологічною точки зору в людині все побудовано 
гармонійно [1, с. 208]. На думку відомого неофройдиста 
до біологічних характеристик слід додати ще не менш 
важливі – психологічні, поєднання одних з іншими 
створюють, ті умови за яких відбувається еволюція 
людського виду. Це почалось, коли інстинктивна 
поведінка досягла свого мінімуму, а розвиток мозку – 
свого максимуму. Людина обдарована такими якостями, 
які ніколи не були притаманні  тваринному світу – 
самосвідомістю, розумом та фантазією. Найголовнішою 


