
1

https://buxdu.uz



2

O‘ZBEKISTON MILLIY АXBOROT АGENTLIGI – O‘zА
ILM-FАN BOʼLIMI (ELEKTRON JURNАL)

Ilmiy nashr
2023-yil noyabr oyi soni №11 (49)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OАK 
Rayosatining 2019-yil 28-martdagi 263/7.1 va 263/7.4-son qaroriga 
binoan tashkil etilgan.

Elektron jurnalga kelgan maqolalarga javob qaytarilmaydi, jurnal-
da eʼlon qilingan maqolalardan olingan parchalar O‘zА Ilm-fan bo‘li-
mi (elektron jurnal)dan olindi, deb ko‘rsatilishi shart.

Elektron jurnalga bir yarim oraliqdagi materiallar “Microcoft 
Word” redaktori, “Times New Roman” shriftida elektron versiya 
shaklida qabul qilinadi.

Tahrir kengashi
А.Ko‘chimov Q.Sh.Omonov
А.Аsqarov А.S.Sagdullaev 
D.Yu.Yusupova S.S.G‘ulomov
А.X.Saidov F.G.Nazirov 
T.O‘.Аripova R.D.Kurbanov 
Q.R.Аllaev M.H.Rustamboev 
S.M.Turobjonov N.M.Mahmudov 
Sh.T.Qudratxo‘ja I.S.Saifnazarov 
N.А.Husanov N.X.Oblomurodov
N.K.Аchilov G.А.Mardonova

Manzilimiz: Toshkent sh., 100000, Buyuk Turon ko‘chasi 42-uy
Tel: ( +99871) 233-09-21; (+99899) 833-62-71

https://buxdu.uz



224

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТРУДАХ АБУ 
ХАМИДА ГАЗАЛИ

Дилфуза Кахрамоновна САЙФИЛЛАЕВА
 Доцент

Бухарский Государственный Университет
Бухара, Узбекистан

e–mail: dilfuza.sayfillaeva@mail.ru
Аннотация

В статье представлены вопросы и взгляды Абу Хамида Газали о философах и его 
отношение к ним, на основе его трудов об обществе. Он рассматривает общество как 
взаимосвязанный механизм, где человеку не обойтись одному, и все действия людей 
взаимосвязаны между собой. В частности, проанализированы его труды об обществе, 
правителе и о женщине.
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Мақолада Абу Ҳомид Ғаззолийнинг жамиятга оид ёзган асарларидан келиб чиқиб, 
файласуфлар ҳақидаги савол ва қарашлари, уларга муносабати келтирилган. У жамиятни 
ўзаро боғланган механизм сифатида қарайди, бу ерда инсон ёлғиз ўзи масалани ҳал қила 
олмайди ва одамларнинг барча ҳаракатлари ўзаро боғлиқдир. Хусусан, унинг жамият, 
ҳукмдорлар ва аёл ҳақидаги асарлари таҳлил қилинади.

Таянч сўзлар: жамият, стоицизм, руҳ, ашҳарийлик, шофеъий мазҳаби, сўфийлик, 
илоҳиётчи, ахлоқий тамойиллар.

По представлению сегодняшней науки «общество – это совокупность индивидов, 
объединенных системой общественных отношений. В основе общества лежит 
производство материальных благ. Без него невозможно существование человека ни как 
биологического индивида, ни как социального существа» [1]. Создание материальных 
благ, их распределение и потребление невольно объединяет людей в социальную 
группу, определяющую сознание и волю людей. Общественные отношения, возникшие 
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на основе производства материальных благ, т.е социально – экономические, а также 
духовные отношения делают объединение людей обществом, а их индивидами. Человек 
является неотъемлемым членом социума, с помощью которого происходит развитие 
и функционирование общества, образование государства. Мыслитель Газали жил и 
занимался творчеством в средневековом обществе, в котором людей разделяла сословная 
иерархия. Он рассматривает общество как взаимосвязанный механизм, где человеку не 
обойтись одному, и все действия людей взаимосвязаны между собой. Газали говорит о 
взаимной любви между людьми, об общности мнений и характеров: «Из-за дружбы и 
взаимопонимания душ сошлись они вместе и вступили в союз, стали строить города и 
страны, сделав дома и жилища похожими и расположенными по соседству, распределив, 
везде рынки и ханы, а также все прочее, что пришлось бы долго перечислять» [2]. 

 Он высказывает мысль, что Бог создал людей, схожими друг с другом, и именно 
по этой причине они сообща действуют, живут и помогают друг другу. Взгляды Газали 
ближе, скорее всего к мнению древней школы стоиков*. Как Газали пытался создать 
духовную опору для мусульман, общественные связи которых начали ослабевать, 
также и стоики в лице Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия хотели сплотить общество, 
изнуренное непрерывными войнами и конфликтами. Также схожесть их мнения еще 
заключается и в том, что стоики высказывали мнение о зависимости человека от 
высшей силы, например, Бога, что схоже с мнением Газали. Мыслитель подчеркивает 
изначальное божественное:

«Так, пекарь готовит тесто, мельник улучшает зерно, пахарь улучшает его во 
время уборки урожая, кузнец улучшает орудия пахоты, плотник улучшает орудия 
кузнеца – и так все ремесленники, улучшающие орудия для пищи; правитель улучшает 
ремесленников, пророки улучшают знающих ученых, которые им наследуют, ученые 
улучшают правителей, ангелы же улучшают пророков, и доходит это до Божественного 
присутствия, которое является источником всякого строя, истоком всякого блага и 
красоты, началом всякого порядка и распределения» [2]. Газали тем самым подчеркивает 
факт распределение труда в обществе, без которого просто невозможно проживание и 
развитие большого количества людей на одной территории и называет отправной точкой 
всего этого Божественное присутствие, давая оценку понятию общества с позиции 
мусульманского теолога.

В своем сочинении «Книга, избавляющая от заблуждений», мыслитель говорит о 
том, что люди в какой-то момент перестали верить с прежним трепетом и выделяет 
несколько причин этого сомнения:

1) Дело в том, что после проникновения философии в арабскую культуру и жизнь, 
люди перешли на сторону последней и стали гностиками.

2) Некоторые современники Газали нашли новый синтез догматов ислама и суфизма. 
И поддались влиянию этого течения.

3) «причина исходящая от того, кто связал себя с учением талимитов» [3]. 
4) Хотя Газали и выступал против антирелигиозных положений науки, но не мог 

избежать их неверия.
Мусульманское общество 11-12 вв. определяло поведение каждого члена социума. 

Нравственные нормы общества регулировались господствовавшей тогда исламской 
религией, и они служили основой взаимоотношений в обществе. Газали в целях 
утверждения позиций ислама высказывал, что «религия источник нравственности, 
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откуда берутся духовность, добродетели и высокие образцы поведения» [4]. Данные 
суждения мыслителя были ответом на ценности времени, когда в обществе царило 
и процветало наслаждение материальными благами, богатые достигали роскоши, 
покупали рабов из чужестранцев, которые приносили в общество незнакомые исламу 
обычаи, нормы поведения. Высокая нравственность и бдительность, вот те качества, 
которые должны соблюдать люди по отношению друг к другу. Мыслитель приводит в 
подтверждение слова пророка о том, что человеку, который стремится оказать помощь 
своим товарищам мусульманам, в будущем будут учтены добрые действия борцов за 
религию и борцов священной войны [5].

Газали был сторонником сплоченности взаимоотношений членов мусульманского 
общества. Каждый член такого общества должен был поступать не во вред остальным 
членам общества, чувствовать поддержку, и бояться гнева и наказания, окружающих его 
людей. Он в своих сочинениях стремился сплотить мусульманское общество, разделенное 
различными религиозными течениями, после смерти пророка. «О люди! Мы создали 
вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг 
друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом – самый благочестивый. Поистине, 
Аллах – знающий, сведущий!» [6]. Это Сура Корана, приводимая в одном из трудов 
Газали, говорит о том, что люди при плохих и хороших условиях, при радости и горе не 
должны забывать об их начальной взаимосвязи, ведь только совместными действиями и 
делами общество может продвигаться вперед и прогрессировать. 

В.В. Наумкин, комментируя, отмечает, что: «учение Газали содержит идею прогресса. 
Она выражена в концепции совершенства, предполагающей прогрессивное развитие 
человека по пути нравственно-интеллектуального и надразумного совершенства» [2].

На сегодняшний день существует три вида трактовок понятия общества: религиозная, 
идеалистическая и материалистическая. Религиозная трактовка объединяет мнения о 
возникновении общества непосредственно Божественной силой. Идеалистическая 
трактовка содержит понятие «идеи», которое существовало до появления общества. 
И материалистическая трактовка, которая предполагает, что общество развивается за 
счет производства материальных благ, путем отказа от духовного начала в обществе. 
Газали трактует общество по религиозному признаку, в котором изначально заложено 
Божественное присутствие.

Общество — это та социальная среда, которая влияет на жизнь каждого его члена. 
Оно влияет на нашу волю и наше сознание. Роль общественного мнения в мусульманском 
государстве того времени, когда еще не зародились зачатки гражданского общества, 
была высока. В историческое время Газали, ислам возлагал большую ответственность 
на общество, в вопросах добра и целомудрия, так как желал сформировать социум, 
соблюдающий высокую нравственность и целомудрие, каковым оставил его после себя 
пророк Мухаммед. «Пример мусульман в их взаимной любви, сочувствии и милосердии 
подобен единой плоти – коль один из его членов жалуется, то все остальные члены 
впадают из-за него в бессонницу и жар» [6]. Мусульманские обряды были нацелены в 
основном на то, чтобы объединять людей, примером чего служит пятничная молитва, 
когда Бог наказал мусульманам собираться вместе на пятничную молитву и читать ее 
вместе, или совершение паломничества в Мекку, когда мусульмане всего мира могут 
там увидеться.

Так как духовное начало мусульманского общества в 12 веке зашаталось, то такие 
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взгляды Газали диктовались общественным сознанием того времени. «Пророк сказал: 
Молитва, прочитанная один раз в общественном месте, вместе с гражданами равняется 
двадцати семи разам, прочитанным в одиночестве» [7].  Это еще раз подтверждает мысль, 
что общественное мнение имело большое значение на мусульманском Востоке в средние 
века. Газали был непримиримым поборником разумного начала и нравственности в 
обществе и критически относился к своим соотечественникам. Слова пророка гласят: 
«Мусульманин, думающий о том, как помочь нуждающемуся в удовлетворении его нужд, 
будет прощен в своих семидесяти грехах. А если при этом его настигнет смерть, то он 
будет сразу же принят в рай» [5]. Газали придает большое значение факту взаимопомощи 
мусульман друг другу. Сплоченность и помощь друг другу в трудные моменты, вот два 
фактора необходимых для сохранения общественного порядка.

Осознание порочности, алчности богословов стало одной из причин ухода его от 
жизни мирской для уединения. Мыслитель стал ненавидеть их за отсутствие моральных 
принципов и их любовь к имуществу, к самим себе, что льстило их самолюбию, которое 
мешает теологам видеть истинное положение вещей. «Пророк сказал: Два хищных волка, 
посланные в овечий хлев, повредят ему не быстрее, чем любовь к почету и к имуществу 
– вере мусульманина» [2]. Газали осуждал любовь к земным слабостям, под влияние 
которых он сам начал попадать, при преподавании в Низамии, это в свою очередь, по его 
мнению, не давало ему возможности видеть истинное положение вещей. 

Что и стало одной из причин его уединения, в период которого Абу Хамид Газали 
творит труд всей его жизни «Возрождение наук о вере». Этот труд поставил своей 
целью духовное просвещение мусульманского общества. Расшатавшиеся нравственные 
устои мусульманского общества беспокоили ученого, он в своих сочинениях приводит 
отрывки из высказываний пророка Мухаммеда, таким образом, желая возродить 
то мусульманское общество, которое смог создать пророк. Ислам к этому времени 
был разделен на различные секты и религиозные течения, доксографы того времени 
насчитывали их количество до 73, подгоняя эту цифру под пророчество Мухаммеда, 
о разделении его общины на 73 общества. Разобщенность слоев общества, растущая 
тенденция между богатыми и бедными, тщеславие богословов – все это вызывало 
недовольство мыслителя.

Абу Хамид Газали был убежден, что ему предназначено быть обновителем 
(муджаддид) религиозных устоев в начале нового столетия, т. е 12 века. «Этот мой шаг, 
приуроченный Всеславным Аллахом к началу столетия, - благой и правильный почин. 
Ведь Всеславный Аллах обещал оживлять свою религию в начале каждого столетия» 
[3]. Хотя Газали и одобрял образ жизни суфиев, для слияния с Богом, он, однако в своих 
сочинениях дает предпочтение людям, делящим свое добро с сотоварищами, молящимся 
в окружении своих сограждан, а не в одиночестве. В то же время в трудах мыслителя 
можно проследить его уважение к верующему, его внутреннему миру. Конечной целью 
его главного труда жизни было сплочение верующих и богословов, элиты и обедненных 
слоев мусульманской общины. Объединить мусульман под одним знаменем и под 
властью одного правительства. Сочинения Абу Хамида Газали были очень популярны 
и при его жизни. Его мысли о сплочении общества, о взаимопомощи друг другу, на наш 
взгляд, актуальны и на сегодняшний день, когда процессы глобализации, оказывают 
свое отрицательное воздействие на человеческие ценности.
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