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Формирование мировоззрения, взглядов и учения того или иного мыс-
лителя и учёного, как и формирование различных явлений духовной культу-
ры вообще, связано с той эпохой, политической, экономической, социальной
и духовной жизнью, к которой относится этот мыслитель. Более того, нема-
ловажную роль при этом могут играть традиции, быт, и даже, возможно, гео-
графическое расположение того государства, которое взрастило гения. С
другой стороны, процессы, происходящие в данную эпоху, отражаются в уче-
нии того или иного философа, учёного, которое становится, в свою очередь,
ответом на запросы своего времени.

Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть исторические и социокуль-
турные условия, оказавшие влияние на формирование аль-Фараби как уче-
ного-мыслителя и педагога.

Абу Наср аль-Фараби жил и творил в конце IX – первой половине X вв.
(870 – 950 гг.), и эта историческая эпоха была богата различными полити-
ческими, социальными и культурными событиями, которые обусловили фор-
мирование мировоззрения учёного. Главнейшими событиями данной эпохи
были полная победа и утверждение ислама, развитие феодальных отноше-
ний на территории Средней Азии. Естественно научные общественно-фило-
софские воззрения Абу Насра Фараби формировались и развивались в эпо-
ху, когда Средняя Азия была завоёвана арабскими феодалами и насиль-
ственно включена в состав арабского государства – Халифата, подчинив-
шего себе громадную территорию от Инда до Атлантического океана [1].

Аль-Фараби (полное имя – Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тар-
хан ибн Узлаг аль-Фарабиат-Тюрки, употребительное сокращение имени –
аль-Фараби, в латинизированной форме – Alpharabius) родился в 870 году в
местности Фараб, там, где река Арысь впадает в Сырдарью, в тюркской
семье. Бассейн Сырдарьи – это колыбель древней цивилизации, сыграв-
шей в истории Казахстана такую же роль, как Нил для Египта, Тигр и Ефрат
для Месопотамии [2].

Фараб, согласно автору Х в. аль-Мукаддаси, был большим городом с
населением около 70 тыс. душ мужского пола, с соборной мечетью, цитаде-
лью и базаром. Город был расположен в Отрарском оазисе, который вмес-
те с прилегающими к нему районами был древнейшим центром оседлости,
ирригационного земледелия и городской цивилизации Казахстана. Как посе-
ление городского типа Отрар возник в последние века до нашей эры.

А. Бернштам отмечал, что Отрар привлекал к себе внимание средневе-
ковых арабо- и ираноязычных авторов как важнейший узловой пункт кара-
ванных дорог. Он находился на стыке различных географических ландшаф-
тов, занимая выгодную позицию с точки зрения орошения плодородных зе-
мель. А. Бернштам поэтому видел в Отрарском оазисе ключ к развязке важ-
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нейших вопросов взаимоотношения кочевой степи и оседлого населения –
далёких предков казахского народа. В результате переселения согдийцев,
имевших большой опыт в области земледельческого труда и древних тради-
ций градостроительства, в Южном Казахстане сложилась своеобразная го-
родская цивилизация [3].

Руководимый жаждой знания, стремясь удовлетворить свои разносто-
ронние культурные запросы, аль-Фараби покидает родные места.

В период жизни и деятельности Фараби Средняя Азия после длитель-
ных завоевательных войн была подчинена арабами и вошла в состав Хали-
фата. Крупным культурным центром арабского халифата стал Багдад, куда
стекались материальные богатства из захваченных стран. Багдад и другие
города бассейна Тигра и Ефрата, в частности Басра и Харран, стали цент-
ром зарождения новой, арабо-язычной культуры, естественнонаучной мыс-
ли и общественно-философских учений. Туда со всех концов Халифата стре-
мились люди, жаждущие знаний. Отправился в Багдад и Фараби, чтобы про-
должать своё образование.

Багдад был Меккой для интеллектуалов того времени. В нём они „про-
бовали” свои силы, создавали школы, вступали в соперничество, добива-
лись успеха, изгнания, возвышения и унижения. В Багдаде трудились и про-
славились своими научными исследованиями Аль Хорезми, Фергани, Ат-Тур-
ки, Баттани, Ас-Суфи, Абу Машар, ал-Наззам, ар-Раванди, Хунайн ибн Исхак
и многие другие. При дворе багдадского халифа устраивались творческие
вечера и дискуссии между представителями всевозможных религий. Как от-
мечает Е. Бертельс, на этих дискуссиях выступали и учёные зороастрийцы,
сурово критиковавшие иудаизм, христианство и манихейство. С приходом к
власти халифа Мухтадира был взят твёрдый курс на укрепление ортодок-
сального суннитского ислама. И уже в Х в. представители не только других
вероучений, но и исламских, да и вообще все свободомыслящие люди стали
подвергаться преследованию. Решающей ролью в государственной полити-
ке стала принадлежность реакционному духовенству [3; 4].

В формировании научных воззрений Фараби немалую роль сыграло
пребывание его в Средней Азии и Иране – странах, не только богатых куль-
турными традициями, но и явившихся центрами народных восстаний и раз-
личных еретических движений. Не исключено, что, находясь в Средней Азии
и Иране, Фараби ознакомился с манихейством, маздакизмом, а также с ин-
дийскими религиозно-философскими системами.

Пребывание аль-Фараби в Багдаде не было долгим – в связи с начав-
шимися гонениями на учёных он был вынужден переехать в Харран, где жили
учёные – несториане, вытесненные в своё время из Александрии. Именно
здесь он встречает лучшего учителя всей своей жизни – Юханна ибн Хайла-
на (Жийлон) Куннаи, который преподал ему основы медицины и логики.

Последние годы своей жизни он проводит в Халебе и Дамаске, где в то
время правителем был Сайфут-давла Хамдамид (943 – 967 гг.). Необходимо
отметить, что халебский правитель не только вёл захватнические войны, но,
как и другие образованные феодалы того времени, стремился превратить
свою столицу в один из культурных центров. В Халебе жило множество поэтов
и учёных, которым Сайфут-давла покровительствовал. Сайфут-давла «отли-
чался по сравнению со всеми остальными современными властителями не-
сомненным свободомыслием в известных границах. Окружающие его более
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чем где-либо могли смело и довольно непринуждённо относиться к догматике
ортодоксов» [5]. Абу Насру удалось завоевать и до конца жизни сохранить
его расположение. Скончался аль-Фараби в 950 г. в возрасте 80 лет.

В формировании мировоззрения аль-Фараби и его становлении как
философа решающую роль всё же сыграли культурно-научные и духовные
традиции таджикско-персидского народа. Фараби продемонстрировал исто-
рический опыт синтеза идей и традиций различных культур и цивилизаций,
успешно осуществив диалог различных ценностных систем, среди которых
немаловажное место занимают, согласно А. Насынбаеву, ценности тюркс-
кого кочевого мира и иранской культуры. Далее он подчёркивает роль иран-
ской культуры: фактором, способствовавшим подобному конструктивному
диалогу, явилась уникальная особенность средневековой культуры Арабс-
кого Халифата, в рамках которой и состоялось становление Фараби как
мыслителя мирового ранга. Это культура, переплавившая в себе идеи и цен-
ности различных народов, завоевала мировое признание и почитание во
многом благодаря огромному влиянию, которое оказала на неё иранская
цивилизация, истоки которой прослеживаются до 4-го тысячелетия до н.э.
Исламская культура вряд ли могла достичь столь высокого расцвета без
того вклада, который на протяжении нескольких веков внесла городская куль-
тура Багдада, Бухары, Самарканда, Герата, Рея, Исфахана, Шираза, Теб-
риза. Здесь же следует отметить, что, говоря о тюркских корнях и влиянии
тюркской кочевой культуры на философские взгляды Фараби, казахским ис-
следователям необходимо более основательно, конкретно и последователь-
но указать на какого рода воззрений, на какое его учение оказали влияние
его тюркские корни. Это же признают и сами казахские исследователи в лице
того же А. Насынбаева: „Большинство фарабиеводов признают в качестве
факта влияние традиций тюркской культуры на формирование взглядов мыс-
лителя, но, к сожалению, до сих пор нет крупных обобщающих научных иссле-
дований, прослеживающих это влияние на его творчество” [6; 7].

В заключение этого краткого анализа можно определить социокультур-
ные условия формирования социальной философии аль-Фараби:

– во-первых, арабское завоевание, которое обусловило синтез различ-
ных культур;

– во-вторых, становление государств в Средней Азии и государствен-
ных объединений на юге Казахстана, в частности, становление и развитие
Саманидского государства, ставшего одним из духовно-культурных центров
Средней Азии;

– в-третьих, появление различных городов со своей политической, со-
циальной и экономической структурой на территории Саманидского государ-
ства;

– в-четвёртых, идейная борьба внутри ислама: сунниты – шииты, вос-
стания против Халифов.
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Алаа Х. Малу. Історичні умови формування світогляду аль-Фарабі
Стаття присвячена історичним умовам формування світогляду аль-Фа-

рабі в період IX – X ст. Автор підкреслює головні події цієї епохи та розкри-
ває розвиток феодальних відносин на території Середньої Азії, що зумовили
формування світогляду аль-Фарабі.

Ключові слова: історичні умови, формування світогляду, розвиток фео-
дальних відносин, культурно-наукові та духовні традиції.

Алаа Х. Малу. Исторические условия формирования мировозре-
ния аль-Фараби

Статья посвящена историческим условиям формирования мировоззре-
ния аль-Фараби в период IX – X вв. Автор подчёркивает главные события
данной эпохи и разворачивает развитие феодальных отношений на терри-
тории Средней Азии, которые обусловили формирование мировоззрения аль-
Фараби.

Ключевые слова: исторические условия, формирование мировоззрения,
развитие феодальных отношений, культурно-научные и духовные традиции.

Alaa H. Malu. Historical conditions shaping the world of al-Farabi
Article is devoted to historical conditions shaping the worldview al-Farabi

during the IX – X centuries. The author emphasizes the major events of the era
and deploys the development of feudal relations in Central Asia, which resulted in
the formation of ideology al-Farabi.
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