
 
 
 

1 Али б. Мухаммад б. ал-Аббас (922/932, Нишапур – 1023, Шираз), прозванный «Таухиди» по сорту фиников, 
которыми торговал его отец [Ибн Халликан, 1968. С.113], – средневековый арабский философ и литератор, слу-
живший в канцелярии влиятельных визирей в Рее (972–980 гг.) и Багдаде в качестве переписчика. С 985 г. жил в 
Ширазе. Среди его учителей были многие выдающиеся ученые того времени, такие как Абу Саид ас-Сирафи (ум. 
979 г.) и Абу Сулейман ас-Сиджистани ал-Мантики (ум. 985 г). До нас дошли 18 его произведений, большинство 
их которых представляют собой объемные трактаты и послания (раса’ил). Известно, что половина его наследия 
была сожжена им самим (примерно в 1010 г.) по причине творческих разочарований. 

2 В основном нашим знанием об ат-Таухиди мы обязаны двум биографическим словарям: «Напутствие смыш-
леному в познании ученого» (Муаджам ал-удаба. Иршад ал-ариб ила ма‘рифа ал-адиб, год не уст.) Йакута ал-
Хамави (1178–1225 гг.) и «Жизнь и смерть знатных [ученых прошлого] и жизнеописания современников» (Ви-
файат ал-а‘йан ва анба’ абна’ аз-заман, год не уст.) Ахмада Ибн Халликана (1282–1211 г.). В первом из них имя 
«ат-Таухиди» впервые упоминается после практически двухсот лет с момента его смерти. Ат-Таухиди, вероятней 
всего, умер безвестным и всеми забытым переписчиком, пытавшимся найти вознаграждение за свои знания и 
труд, зарабатывая службой при дворе знатных визирей буидских халифов. Ал-Хамави был сильно удивлен тому, 
что он не видел, чтобы «кто-нибудь писал или упоминал о нем в своих произведениях». Ат-Таухиди, пишет ал-
Хамави, «был искусным во всех науках, был сведущим в грамматике, языкознании, поэзии, литературе, праве, 
мутазилитской схоластике (калам ‘ала ра’й ал-му‘тазила), считал себя прямым последователем и приверженцем 
метода ал-Джахиза, считался “шейхом суфиев”». Далее автор словаря дает ему такое определение: «философ сре-
ди литераторов и литератор среди философов» [Ал-Хамави, 1993. С. 1924]. Именно это определение и есть «ви-
зитная карточка» ат-Таухиди, которая позволяет раскрыть основы его философского метода. 
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ОПЫТ РАСШИРЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ СЕМАНТИКИ ПОНЯТИЙ  
КАК ФИЛОСОФСКИЙ МЕТОД АБУ ХАЙЙАНА АТ-ТАУХИДИ 

 
 
Рассматриваются историко-философские идеи средневекового арабского писателя и мыслителя Абу Хаййана 

ат-Таухиди, его достижения в области философской методологии, используя которую, ему удалось при помощи 
средств арабского языка существенно расширить и дополнить философскую семантику рассматриваемых им по-
нятий, заимствованных из иной культурной среды. Уровень толкования, а не создания новых философских идей 
рассматривается автором статьи как возможная и достаточная база для философского творчества арабоязычного 
мыслителя той эпохи, истоки которой полагаются им в сфере внутрилингвистических факторов. 

Ключевые слова: философия языка, метод, толкование, понятие, язык, философская семантика, диалектика, 
парадигматика. 

 
 
 
Данная статья представляет собой ре-

зультат изучения творческого наследия 
мыслителя и литератора Абу Хаййана ат-
Таухиди (922/932 – 1023) 1 осуществленного 
на стыке филологии и философии. Междис-
циплинарность обусловлена самим характе-
ром интеллектуального наследия «философа 

среди литераторов и литератора среди фи-
лософов» (файласуф ал-удаба ва адиб ал-
фаласифа) 2. 

Изучение библиографии, связанной с 
именем ат-Таухиди, позволяет выделить три 
точки зрения относительно состоятельности 
его как философа, а именно: 1) исследова-
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ния, в которых ат-Таухиди рассматривается 
прежде всего как литератор 3; 2) исследова-
ния, в которых ат-Таухиди с присущим ему 
«вечным духом вопрошания» рассматрива-
ется как автор, творивший на стыке литера-
туры и философии и придерживающийся 
особой логики арабского языка и самобыт-
ных традиций арабской риторики 4; 3) иссле-
дования, в которых ат-Таухиди рассматрива-
ется как творческий философ, опередивший 
свое время 5. 

Из вышеперечисленных типов исследо-
вания наиболее предпочтительным нам 
представляется второй тип, утверждающий 
«междисциплинарность» творчества ат-
Таухиди. Полагаем, что литературный спо-
соб изложения писателя явился не просто 
данью моде и жанру, но затрагивает корни 
его философии6 и предопределяет выбор 
рассматриваемых им тем. 

                                                            
3 К примеру, ярким сторонником данного немно-

гочисленного лагеря является авторитетный историк 
литературы И. Аббас (1920–2003) [1980]. Также по-
стоянно «ищущим», но так и не сформировавшимся 
философом ат-Таухиди считал И. М. Фильштинский 
[2010. С. 256]. Приверженцы этой крайней точки зре-
ния (ат-Таухиди всего лишь умелый литератор) в ка-
честве главного аргумента опираются на то, что вы-
кладки ат-Таухиди есть не более чем сумбурная 
запись хаотичных мнений членов философских круж-
ков, в которых нет ни точности, ни последовательно-
сти в изложении той или иной пусть философской по 
содержанию идеи. 

4 Исследователи этого направления, которые со-
ставляют большинство, не умаляют, а иногда даже 
подчеркивают его достоинства как философа. О. Дак-
как формально хотя и разделяя обе сферы, литературу 
и философию, в творчестве ат-Таухиди все-таки 
сближает их, говоря о том, что в прозе ат-Таухиди 
любое слово значимо, ибо оно «сосуд для мысли», 
словосочетание (‘ибара) есть перевод с языка разума 
(тарджман ал-‘акл). См.: Даккак О. Ал-Ада ал-фанний 
фи наср Аби Хаййан ат-Таухиди (Творческий метод 
прозы Абу Хаййана ат-Таухиди) // Журнал Центра 
изучения рукописей «Вудуд». URL: http://wadod.org/ 
vb/showthread.php?t=2133 (на араб. языке). Подобную 
оценку творчеству ат-Таухиди дают такие исследова-
тели, как Д. ал-Гитани, А. Амин, Д.Фролов, А. Абдел-
Хади и др. 

5 С этим согласны немногие исследователи твор-
чества «возрожденного» мыслителя эпохи мусульман-
ского ренессанса. Наиболее последовательно об этом 
говорит Е. А. Фролова, утверждая, что «как философ 
ат-Таухиди еще совсем не изучен» [2010. С. 182–183]. 

6 Большинство исследователей, говоря об особом 
творческо-философском методе ат-Таухиди, таким 
образом, сополагают элементы творческого метода и 
заимствованные философские идеи в один ряд, не 
рассматривая истоки ни одного, ни другого, которые, 
как нам кажется, лежат в их общем источнике – язы-
ковом мышлении, субъектом, «телом» которого явля-

Так, наиболее глубокой из «привлекае-
мых» им философских тем, в которой ат-
Таухиди проявил себе как «непонятый» и 
даже загадочный философ, явилась тема Бо-
га. Фокус его подлинно философского инте-
реса сосредоточивается на проблеме воз-
можности познания Его единства и качеств. 

Помимо этого следует отметить, что на 
становление ат-Таухиди оказало влияние 
неоплатоническое учение. В частности, тема 
души, которая является второй по значимо-
сти. В миропонимании автора она является 
третьим звеном неоплатонической структу-
ры мира. В отличие от неоплатоников, по-
следний элемент этой иерархической струк-
туры традиционно пользуется большим 
вниманием как у самого ат-Таухиди, так и 
всей мусульманской философии вообще, так 
или иначе опирающейся на идею мира, воз-
никшего путем эманации [Genequand, 2001–
2002. Р. 271–272]. Заслуживает пристально-
го внимания и психология ат-Таухиди, ко-
торая возникла при попытке практического 
изучения души. Во многом испытав влияние 
учений Сократа, Платона и Аристотеля, ат-
Таухиди делит душу также то на две, то на 
три составляющие, объясняя этим делением 
многие проблемы этики, эстетики, теологии 
и пр. В связи с этим душа как наиболее раз-
работанное и установленное понятие приоб-
ретает характер философско-семантической 
категории при рассмотрении самого широ-
кого круга тем. 

В «иерархии» философских тем филосо-
фа немаловажную роль играют этическая 
проблематика и тема воспитания души, 
главную роль в «оформлении» которых у ат-
Таухиди сыграл философ-моралист Абу Али 
Мискавейх 7 (932/941–1030). 

                                                                                       
ется арабский язык, а точнее, лексический («низший») 
уровень языка. 

7 Абу Али б. Йакуб Мискавейх (932, Рей – 1031, 
нередко именуемый «третьим учителем» в истории 
мусульманской философской мысли) – философ-
моралист, первым среди мусульманских ученых по-
дошедший к изучению этической философии с науч-
ной точки зрения. Мискавейху были адресованы 175 
вопросов ат-Таухиди относительно этической про-
блематики, которые затем вместе с полученными от-
ветами были записаны ат-Таухиди в единый трактат 
«Вопросы и ответы» (Ал-хавамил ва аш-шавамил, 
973–980). Говоря о влиянии Мискавейха на становле-
ние этических и научных взглядов ат-Таухиди, можно 
отметить, что оно было значительно в смысле обога-
щения его новыми идеями, доказываемыми Миска-
вейхом при помощи сведения их к какому-нибудь 
научному факту по схеме традиционного силлогизма. 



œ‡ÎÂÌÍÓ Ã. –. —‡Ò¯ËрÂÌËÂ ÒÂÏ‡ÌÚËÍË ÔÓÌˇÚËÈ Í‡Í ÏÂÚÓ‰ ¿·Û ’‡ÈÈ‡Ì‡ ‡Ú-“‡ÛıË‰Ë        187 
 

 

Наконец, наиболее разработанной и дей-
ствительно опередившей свое время в твор-
честве ат-Таухиди является сфера изучения 
природы языка, поэтики текста и места че-
ловека в мире языка 8. 

Однако большей заслугой ат-Таухиди 
можно считать все-таки не выведение им 
оригинальных философских идей, а то, что 
он раскрыл максимально возможное коли-
чество семантических отношений между 
ними и при помощи огромного лексическо-
го потенциала арабского языка дополнил 
существующую философскую семантику 
таковых 9. 

                                                                                       
Это дало ат-Таухиди огромный материал для даль-
нейшего их толкования в призме системы арабского 
языка и возможность установления места этих поня-
тий в родном языковом мышлении. 

8 Здесь, как нам кажется, ат-Таухиди не мог не 
быть новатором. Неудивительно, что сама логика 
языка становится объектом глубоких и давших удиви-
тельные плоды размышлений ат-Таухиди. Заслугой 
ат-Таухиди можно вполне считать разделение языка и 
речи, что научно было обосновано и показано только 
в начале ХХ в. Ф. де Соссюром, а также осознание им 
того, что на самых высоких уровнях язык все равно 
системен и поэтому имеет право влиять даже на ход 
логического рассуждения, что также будет открыто 
лишь во второй половине ХХ в. Н. Хомским в его 
работах по генеративной грамматике. К числу фило-
софских размышлений о языке можно отнести его 
мысли о признании души в качестве источника значе-
ний слов, что соотносится с учением его учителя ал-
Джахиза. 

9 При раскрытии всего потенциала семантических 
связей слов важно не потерять объективность. Однако 
как подтверждение взвешенного, «разумного» подхо-
да к раскрытию и дополнению понятий мы находим 
многочисленные мнения об «объективности» прозы 
ат-Таухиди, бывшей также чертой таких его совре-
менников, как ал-Марзубани, Абу ал-Фарадж ал-
Исфахани, Ибн Мискавейх и Ахмад б. Йусуф [Аб-
дель-Хади, 1998. C. 217]. Главная заслуга ат-Таухиди 
в том, что при передачи всех магистральных для сво-
его времени тем (а именно, возможность познания 
Бога, души, природы языка, этической проблематики) 
после их экспликации он толковал их при помощи 
арабских корней, оформляя их в аспектуальные сред-
ства арабской грамматики. Например, толкование 
греческих понятий «первый» и «последний» в качест-
ве атрибутов Бога он дополняет корнями са-ва-ра, ка-
ва-на («формировать», «давать форму, начало»), 
оформленными с употреблением аспекта интенсивно-
сти (так называемой II породы глагола), и на-ша-’а 
(«создавать», «основывать»). Только после этого гер-
метичные понятия «первый», «последний» наполня-
ются постигаемым смыслом в изобилующем конкрет-
ными значениями арабском сознании. Поэтому, может 
быть, его философия не столь претенциозна на позна-
ние высочайших сущностей. Однако нельзя считать 
ат-Таухиди агностиком, ибо уже в рамках мутазилит-
ской философии (наиболее рациональной философии 
того времени) вообще очень хорошо осознавалось, 

В работе «Вопросы и ответы» (973–980), 
в которых ат-Таухиди принадлежат только 
вопросы, сам вопрос иной раз семантически 
более полноценен, нежели построенный на 
классической парадигме ответ ученого-
моралиста Мискавейха. Ат-Таухиди добива-
ется (при ограниченном объеме вопроса) 
расширения философской семантики того 
или иного понятия за счет включения в во-
прос уместных и очень емких по содержа-
нию отрывков из арабской поэзии и прозы, 
использования пословиц и поговорок. «Если 
сопоставить части “Вопросов и ответов”, 
написанные Таухиди и Мискавейхом, где 
вопросы 10 задает ат-Таухиди, а отвечает на 
них Мискавейх, то сначала возникает впе-
чатление о наивности вопрошающего и 
серьезности отвечающего. Постепенно, од-
нако, приходишь к иному выводу. Именно 
вопросы обнаруживают остроту и живость 
человеческой мысли: они глубже и тоньше, 
чем снисходительные подчас и зачастую 
“прописные” объяснения умудренного опы-
том и знающего нужные ответы респекта-
бельного авторитетного философа» [Фроло-
ва, 1990. С. 184]. 

В книге «Услады и развлечения» (984) 
расширение философской семантики дости-
гается за счет использования огромных си-
нонимических и антонимических рядов,  
организованных как рифмованная проза 
(садж’). Последователь метода 11 своего 

                                                                                       
что чистый разум может привести к разрушению ве-
ры, религии и знания вообще. 

10 «Почему озабоченный человек, дух которого 
бьется над проблемой, теребит свою бороду, постуки-
вает пальцами, перебирает камушки? – спрашивает 
Абу Хайан. – Почему обширному зданию и грандиоз-
ному дворцу грозит разрушение, после того как их 
покидают люди? А ты знаешь, что когда ими пользу-
ются обитатели, они ходят в них, прислоняются к 
стенам, царапают их? Почему, когда слышишь повто-
рение одних и тех же речей, начинаешь испытывать 
отвращение?» [Фролова, 1990. C. 184]. Вряд ли это 
типичные вопросы, скорее, они исходят из непосред-
ственно наблюдаемого, близкого, как и весь метод 
философа, направленный на облегчение восприятия 
отвлеченных философских идей. 

11 Метод ал-Джахиза был настолько неповторим, 
что впоследствии сформировал целое направление в 
арабской словесности. Наряду с ним по силе и непо-
вторимости своей прозы могли бы быть выделены 
еще три писателя, а именно: Ибн ал-Мукаффа (ум. 
756–757 г., его метод отличался ясностью и простотой 
изложения), Ибн ал-Амид (ум. 970 г., его метод отли-
чался новаторством в использовании художественных 
средств, т.е. стилистически), ал-Кади ал-Фадил (ум. 
1199 г., его метод превыше всего ставил внешнюю 
красоту, за которой порой терялся общий ход мысли). 
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учителя ал-Джахиза 12, ат-Таухиди органи-
зует свою прозу аналогичным образом, ис-
пользуя некоторую тему лишь для того, 
чтобы пуститься в многословные рассужде-
ния (иститрад 13), однако достигая при этом 
полного раскрытия широчайшего круга тем 
в своих 40 беседах с визирем Ибн Саданом 
ал-Аридом 14. 

В «Приобретенных знаниях» (999), по-
строенных на более рациональных началах 
как тридцатилетний итог собираний и раз-
думий над многими темами философского, 
эстетического и научного характера, ат-
Таухиди добивается того же расширения 
философской семантики сопряжением раз-
ных точек зрения. Нам кажется, здесь ис-
пользованы те же приемы аналогии, но уже 
не на уровне предложений, а на уровне це-
лых отдельных частей текста, при котором в 
сочинительные отношения вступают не 
просто слова, но целые абзацы. 

В «Божественных указаниях» (1009) ав-
тор в объеме уже целого трактата составля-
ет, по сути, одно большое обращение к Бо-
гу, в котором ат-Таухиди при помощи 
сопоставления членов дихотомии Бог-Иное 

                                                            
12 Абу Усман Умр ал-Кинани (781–869, Басра) – 

один из наиболее выдающихся арабских писателей за 
всю историю арабской литературы, «имам арабской 
словесности», прозаик-мутазилит, прозванный Джа-
хизом («пучеглазым») за некрасивую внешность. Ав-
тор знаменитых «Бестиария» (Книги о животных в  
13 т.), «Книги скупых», а также первого профессио-
нального трактата по литературной критике «Книги 
красот речи». 

13 При такой стратегии ход размышлений был по-
рой весьма сумбурным, большинство из разбираемых 
вопросов обсуждались без всякой предварительной 
подготовки. Однако именно это и позволило не только 
раскрыть некоторые парадигмы (непонятные идеи, 
теории), но и сопрячь их с сиюминутным понимани-
ем, с моментом их восприятия визирем, что еще 
больше требовало от пересказчика и толкователя зна-
ния этих теорий через «вживание» в них. Недаром сам 
ат-Таухиди говорит (правда, применительно только к 
третьей части этой книги): «я вдохнул в этот труд все, 
что было у меня на душе, серьезное и не очень, тонкое 
(гасс) и грубое (самин), “бледное” (шахиб, скорее, 
имеется в виду “замалчиваемое”) и “спелое” (надир, 
скорее, то, что у всех на языке), юмор и добродушие, 
покорность (адаб) и бунтарство (ихтиджадж), призна-
ние своих оплошностей и ошибок (и‘тизар), свои за-
блуждения (и‘тилал, букв. болезнь), достоверное (ис-
тидлал) и многое другое весьма и весьма интересное и 
приятное [Ат-Таухиди, 2009. С. 282]. 

14 Высокопоставленный багдадский чиновник, ви-
зирь Самсам ад-Даули в Рее с 983 по 985 г. Будучи 
инспектором армии, получил прозвище ал-Арид 
(букв. смотритель), организатор меценатского кружка 
при дворе. 

(сива-Аллах) на протяжении всего произве-
дения показывает диалектику последнего 
(Иного). Таким образом, в трактате отражен 
обобщенный опыт самопознания на пути 
познания Творца. 

Ат-Таухиди, будучи признанным «вто-
рым Джахизом», во время установления и 
развития значений понятий, использует осо-
бый метод толкования, называемы «та‘лил» 
(от араб. ‘илла, – причина, букв. «сведение 
чего-либо к причине»), который и служит 
объяснению ряда философских терминов, 
большинство из которых являются заимст-
вованиями с не совсем ясной внутренней 
формой 15. При помощи этого ат-Таухиди 
заново устанавливает и распределяет значе-
ния терминов и идей, родившихся в системе 
другого языка, в системе «живых» лексиче-
ских отношений, возможных в арабском 
языке. Именно такова метода философство-
вания «литератора философов и философа 
литераторов». Именно в таком смысле  
(в привязке его идей к «литературности»,  
а точнее, к «лексичности») и следует пони-
мать все творчество ат-Таухиди. Именно 
этот метод и позволяет говорить о присут-
ствии «дополнительного» философского 
осмысления толкуемых понятий (после за-
имствования из греческой среды), но уже 
через семантические поля арабских синони-
мов. 
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BROADENING PHILOSOPHICAL SEMANTICS  
AS A PHILOSOPHICAL METHOD OF ABU HAYYAN AL-TAWHIDI 

 
The paper deals with Abu Hayyan al-Tawhidi’s achievements as a traditional philosophy scholar as well as his new 

method of interpretation, which comprises philosophy and belles-lettres. Using this method Abu Hayyan al-Tawhidi ma-
naged, by means of rich lexis, to broaden and complement many of these ideas, mostly of foreign origin, which he scruti-
nized in his treatises and epistles. The author considers the level of interpretation rather than creation of new philosophical 
ideas to be a possible and sufficient foundation for being a creative Arab philosopher of that time. The sources of this 
foundation he sees in the morphology of the Arabic language, i.e. proper linguistic factors. 
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