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«Людям, поскольку они принадлежат к роду человеческому, надлежит поддерживать 
между собою мир».

Аль-Фараби.

 Нравственные учения в трудах Аль-Фараби.
 

Аннотация
          В статье мы постарались изложить этику Аль-Фараби, его учения и наставления в  
отношении нравственности…

Аль-Фараби родился в 870 г. в районе Фараба, у впадения р. Арысь в Сырдарью (что 
соответствует  Шаульдерскому  району  Южно-Казахстанской  области  современного 
Казахстана). Он выходец из привилегированных слоев тюрков, о чем свидетельствует слово 
«тархан» в составе его полного имени: Абу-Наср Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн Тархан Ибн-
Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Известно, что Аль-Фараби до приезда в Багдад владел тюркским 
языком и некоторыми другими, но не знал арабского. Надо отметить, что он много времени 
уделял изучению языков и в этом достиг поразительных результатов: в конце жизни он владел 
более  чем  семьюдесятью  языками.  Живя  в  Багдаде,  Аль-Фараби  в  короткий  срок  в 
совершенстве  овладевает  арабским  языком  и  начинает  заниматься  различными  науками, 
прежде  всего  логикой.  В  это  время  в  Багдаде  наиболее  популярным  мыслителем  и 
философом-наставником  был  Абу-Бишр  Матта  бен-Йунис,  который  приобрел  всеобүую 
известность  не  только  в  Багдаде,  но  и,  пожалуй,  во  всех  культурных  центрах  Арабского 
халифата  как  крупный комментатор логического  наследия  Аристотеля.  Ряды его  учеников 
пополнил Аль-Фараби, который прилежно записал со слов Абу-Бишр Матта комментарии к 
трудам  Аристотеля  по  логике.  Влияние  багдадского  учителя  на  аль-Фараби,  по 
свидетельствам  современников,  было весьма значительным,  ибо Абу-Бишр Матта  обладал 
изумительной  четкостью стиля,  тонкой  культурой  комментирования  логического  наследия 
Стагирита: он удачно избегал сверхсложных конструкций, умело сочетая глубину с простотой 
изложения.  Все  эти  достоинства  стиля  Абу-Бишр  Матта  были  целиком  усвоены  его 
достойным учеником. В период жизни в Багдаде Аль-Фараби совершает поездку в г. Харран 
со  специальной  целью  обучиться  некоторым  особым  приемам  логики  у  мыслителя-
христианина  Йуханны  бен-Хайлана,  которыми  тот  прославился  в  мусульманском  мире. 
Вернувшись в Багдад, Аль-Фараби углубляется в изучение наследия Аристотеля, он обретает 
легкость восприятия идей и совокупности задач и проблем, поставленных великим греком. 

О трудоемкости усвоения наследия Аристотеля арабоязычными мыслителями говорит 
хотя бы та фраза, которая была написана Аль-Фараби на копии аристотелевского трактата «О 
душе»:  «Я  прочел  этот  трактат  двести  раз».  Дело,  по-видимому,  заключается  не  в 
терпеливости, которую проявили арабоязычные мыслители в изучении античного наследия, а 
в специфике,  которую приобрело философское творчество в этот период, преимуүественно 
выражаясь  в  детальном  комментировании  всех  трудов  античных  авторов,  что  требовало 
буквального  знания  и  запоминания  текста.  Ясно,  что  в  этой  фразе  содержится  призыв  к 
постоянному,  многократному  возвраүению  к  одним  и  тем  же  источникам,  и  в  этом,  по-
видимому,  состоит  один  из  важнейших  принципов  обучения  философии  того  времени. 
Результатом  разносторонних  научных  изысканий  Аль-Фараби  явился  трактат  «О 
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классификации наук», в котором в строгом порядке были перечислены науки того времени, 
определен  предмет  исследования  каждой.  По  свидетельствам  современников,   ничего 
подобного никто ранее не писал и подобного плана не придерживался, и она незаменима для 
изучаюүих науки».

Основная проблема, с которой, можно сказать, начинается развитие этической мысли 
Аль-Фараби,  —  это  проблема  достижения  человеком  красоты  и  счастья,  умения  жить  в 
гармонии с мировым целым. Человеческое  счастье — абсолютная  ценность.  Поэтому оно 
является  пределом  стремления  всех  людей.  Но  понимание  счастья  у  различных  народов 
неодинаково.  Суүествование  различных  религий  —  наглядное  тому  свидетельство.  Аль-
Фараби  возвышается  до  религиозного  индифферентизма,  ставя  счастье  выше  религиозных 
заповедей. Мусульманской религии в этом отношении не отдается никакого предпочтения. 
Чтобы  люди  были  счастливы,  надо  знать,  в  чем  состоит  подлинное  счастье,  ибо  цена 
неправильного суждения здесь слишком велика. И философия, изучая, что такое мир, место 
человека в  нем,  открывает смысл бытия достойного человека.  Тема смысла  человеческого 
бытия  лежит  в  основе  всей  последуюүей  ближневосточной  литературы  и  соотнесена  с 
коренными  вопросами  онтологии,  гносеологии  и  этики.  Счастье  не  награда  за  действия, 
приводяүие  к  счастью,  или  за  отказ  от  порочных  действий,  иначе   получается,  что 
добродетель есть получение процентов за прекрасные поступки и что человек только из-за 
возможной будуүей  выгоды приобүается  к  хорошему и  отвергает  порочное.  Воздержание, 
рассчитанное  на  получение  сполна  «в  другой»  жизни,—  ханжество  и  лицемерие.   Аль-
Фараби  выступает  за  самодовлеюүий  характер  добродетели,  против  лицемерного 
превраүения  ее  в  предмет  торговли,  вознаграждения  в  загробном  мире.  Если  кто-то 
отказывается  от  некоторого  действия  или  удовольствия,  считая,  что  оставленное  им 
принадлежит  ему  с  процентами,  то  у  него  «добродетель  близка  к  тому,  чтобы  оказаться 
пороком». Истинно добродетельный человек следует справедливости потому, что она сама по 
себе благо, не нуждается в дополнительном вознаграждении, и воздерживается от совершения 
зла потому, что такого рода действия ему противны и безобразны сами по себе. Истинная 
награда  добродетели  есть  сама  добродетель.  Аль-Фараби  отвергает  утилитарно-
прагматическое, ханжеское «обоснование» необходимости добродетели: добиться в конечном 
счете  материального  выигрыша.  Он  выступает  за  самодостаточность  и  самоценность 
добродетели. Смерть не страшна добродетельному человеку. Перед лицом ее он сохраняет 
достоинство, не впадает в смятение и ценит жизнь, стараясь продлить ее.  Добродетельный 
человек не боится смерти и желает продолжения жизни для совершения блага. Поэтому он не 
стремится  приблизить  смерть,  но  встречает  ее  достойно.  Если  такой  человек  умирает,  то 
нужно  оплакивать  не  его,  в  эпикурейском  духе  заявляет  Аль-Фараби,  а  его  сограждан, 
которым он был нужен.  Смерть  страшна  для  жителей  невежественных  городов,  ибо они 
теряют все то, к чему стремились, — богатство, честь, славу, все то, что обнаруживает свою 
бренность.  Порочные  люди  перед  лицом  смерти  раскаиваются  в  том,  что  они  делали  на 
протяжении всей жизни, им страшно, но не в силу голоса совести, а в силу скорби по поводу 
возможности упустить потустороннее счастье. Это не значит считать,  что смерть — некое 
совершенство,  что  отделение  души  от  тела  приводит  к  мудрости  и  добру.  Лицам, 
придерживаюүимся  такой  точки  зрения,  логично  было  бы убивать  себя.  Как  видим,  Аль-
Фараби выступает против лицемерия. В «Ответах на разные вопросы» он отличает волю от 
свободы выбора. Воля может быть пустым произволом, как, например, в случае когда человек 
направляет свою волю на бессмертие. Свобода выбора связана с волей, с тем, что «человек 
отдает  предпочтение  тому,  что  возможно  выбрать».  «Трактат  о  взглядах  жителей 
добродетельного города» — одно из самых зрелых произведений Аль-Фараби. Он создан в 
948 г. в Египте как переработка и логическая систематизация почти всех воззрений мыслителя 
на  основе  написанного  в  Багдаде  и  Дамаске  (942)  текста  под  названием  «Гражданская 
политика». Для достижения счастья необходимо прежде всего теоретическое обоснование его. 
Поэтому Аль-Фараби показывает органическую связь этики и политики с теорией познания. 
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Более того, этика и политика представляют у него завершение обүей концепции мира, будучи 
связаны с принципами ее. Поэтому трактат «О взглядах жителей добродетельного города», 
посвяүенный  социально-этическим  вопросам,  рассматривает  также  обүие  вопросы 
метафизики,  космологии,  теории  познания.  Философия  в  достижении  счастья  имеет 
суүественное значение. «Поскольку мы достигаем счастья только тогда, когда нам присуүе 
прекрасное, а прекрасное присуүе нам только благодаря искусству философии, то из этого 
необходимо  следует,  что  именно  благодаря  философии  мы  достигаем  счастья».  В  свою 
очередь для овладения философией необходим и хороший нрав, сила ума. 

Аль-Фараби делит добродетели на разумные и дианоэтические. Ко вторым относятся 
справедливость, умеренность, үедрость, храбрость, к первым — мудрость, сообразительность 
и острота ума. И те и другие не являются врожденными. Природное предрасположение нельзя 
классифицировать  с  точки  зрения  этики,  оно  только  задаток.  И  здесь  не  суүествуют 
крайности, когда кто-то был бы полностью предрасположен к добродетелям или, наоборот, ко 
всем  порокам.  «Человек  не  может  быть  наделенным  с  самого  начала  от  природы 
добродетелью или пороком, так же как он не может быть прирожденным ткачом или писцом». 
Человеку нужен совершенный нрав, выработанный  в результате привычки к осуүествлению 
прекрасных действий. От рождения человеку дается только этическая предрасположенность. 
Прекрасные  действия,  совершаемые  по  доброй  воле,  а  не  случайно,  систематически,  на 
протяжении  всей  жизни,  формируют  прекрасный  нрав.  Поэтому  Аль-Фараби  большое 
значение  придает  привычке  как  фактору,  формируюүему  «нрав»  человека.  «Политические 
деятели  делают  жителей  городов  хорошими,  приучая  их  делать  добро».  «Хороший  нрав» 
определяется  мыслителем  как  соблюдение  меры  в  действиях.  Поскольку  достижение 
«середины» очень трудно, Аль-Фараби предлагает «искусный прием», состояүий в том, что на 
основе критического анализа, вырабатываюүего у нас нрав, мы должны попытаться приучить 
себя к действиям, противоположным по своему суүеству в том, в чем у нас недостаток или 
чрезмерность, т. е. к восполнению через крайность. Аль-Фараби предлагает метод избавления 
от  чрезмерности  или  недостатка  путем  «перегибания»  палки  в  другую  сторону  до 
установления равновесия.

Заключение.

Интерес  к  творческому  наследию  великого  мыслителя  Востока  огромен  во  всем  мире. 
Показателен  тот  факт,  что  в  1975  г.  в  связи  с  его  1100летним  юбилеем  состоялись  три 
международные научные конференции: в Москве—«Аль-Фараби и мировая цивилизация», в 
Алма-Ате — «Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран Востока», в Багдаде — «Аль-
Фараби и человеческая цивилизация». На этих международных конференциях ярко выявилась 
глубокая тенденция расширения научного и культурного сотрудничества различных народов 
мира  в  деле  усвоения  всего  прогрессивного  и  демократического,  созданного  в  духовной 
жизни прошлого. Бесспорно, это будет способствовать более полному возрождению наследия 
аль-Фараби.  Библиотеки таких городов,  как  Берлин,  Братислава,  Каир,  Калькутта,  Лейден, 
Ленинград, Лондон, Стамбул, Ташкент, Тегеран, и многих других хранят рукописи сочинений 
мыслителя. На Востоке издавна прибегают к образным сравнениям. Титул Второго Учителя, 
который  получил  крупнейший  мыслитель-философ  раннего  средневековья  Абу-Наср  аль-
Фараби,  несет  в  себе  значительную  смысловую  символику.  Прежде  всего  он  означает 
почетное  признание  Аристотеля  как  Первого  Учителя  и  Абу-Насра  —  его  достойного 
преемника и продолжателя. Понять такое значительное культурное явление можно только на 
широком  историко-культурном  фоне.  Это  позволит  воссоздать  облик  аль-Фараби  как 
мыслителя и ученого во всей его глубине и полноте, выяснить его место в истории мировой 
философии.  Значительный  вклад  в  изучение  его  наследия  внесли  советские  историки 
философии  и  востоковеды:  Б.  Г.  Гафуров,  С.  Н.  Григорян,  А.  В.  Сагадеев  и  др. 

5



Жалал - Абад мамлекеттик университетинин жарчысы  №1,2, 2011

Оригинальность  мышления  аль-Фараби,  сочетание  в  нем  моментов  рационализма, 
демократизма  и  гуманизма,  вообүе  вклад  этого  выдаюүегося  мыслителя  в  мировую 
цивилизацию были подчеркнуты на международных научных конференциях. В заключении 
мы хотим заметить,  что Аль-Фараби изучают в  Кыргызстане,  в  крайнем случае в  регионе 
недостаточно активно. Это обңясняется  тем что, по нашему мнению, его считают, наверное 
не  нашим.  Например,  у  нас  много  говорится  о  работах  Махмуда  Кашгари,   Жусупа 
Баласагын, а, о Аль Фараби почему то молчат. По сравнению можно сказать, в Казахстане, мы 
знаем его почитают, изучают, там есть ВУЗы носившие его имя  и.т.д.   По этому, мы считаем 
его  деятельность,  труды,  его  биография  должны  изучаться  на  уровне.  Основное,  что  мы 
должны учесть при воссоздании биографии, Абу-Насра,— это включенность его в различные 
пересекаюүиеся культурные традиции и взаимовлияния.
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