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Истинное счастье и блаженство человека состоят 
только в мудрости и познании Истины. 
 

Бенедикт Спиноза [4, c. 56] 
 

В статье речь идет о счастье как одной из основных человеческих ценностей. Автор 
показывает три подхода в исследовании человеческого счастья, рассматривает проблемы 
счастья в средневековой арабо-мусульманской философии, раскрывает ее отличительные 
черты от других философий, дает историческую оценку эпохи восточного Возрождения, 
анализирует концепцию счастья в философии аль-Фараби. 
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Представления о счастье — самый древ-
ний элемент мировоззрения человека. На-
чиная с Платона и до наших дней катего-
рия счастья была и есть в центре горячих 
дебатов в философии, этике, политике, 
психологии, педагогике. 
Вся жизнь человека — это естественное 

стремление к счастью. И хотя счастье мно-
гими понимается как смысл человеческой 
жизни, то, к чему человек стремится всю 
свою жизнь, тем не менее единства в по-
нимании счастья нет до сих пор. 
Что же такое счастье? Если мы довольно 

четко можем определить, что есть несча-
стье, то дать определение счастью гораздо 
сложней. Не вызывает сомнений тот факт, 
что каждый человек понимает счастье по-
своему и по-своему стремится достичь его. 
Представления человека о счастье вхо-

дят в смысложизненную систему его цен-
ностей и выражают его сущностное отно-
шение к миру [5, c. 550]. Счастье, благо — 
одни из основных человеческих ценностей, 
изучением которых занимается специаль-
ный раздел философии — аксиология, 
учение о ценностях. Некоторые ученые 
выделяют также целую науку «фелицито-
логию» — философию счастья [2, c. 61]. 
Анализ научной литературы показал, 

что в исследовании человеческого счастья 
ученые выделяют разнообразные подходы. 
Рассмотрим три самых применяемых ими 
подхода: «психология счастья», «аксиоло-
гия счастья» и «социология счастья». Пер-
вый из упомянутых подходов рассматрива-
ет счастье как переживание, характеристи-
ку личности как «счастливого человека». 
Кстати говоря, и по сей день в западной 
философии принято считать счастье про-
блемой научной психологии. В аксиоло-
гическом плане счастье — это «ценность, 
мера добра в жизни человека, идеал со-
вершенства личности и бытия вообще» [2, 
c. 61]. 
Социология счастья рассматривает это 

понятие как общественное благо, а также 
определение и значение этой философской 

категории с социальной точки зрения. Так 
называемые «фелицитарные» идеи сущест-
вовали во все эпохи, их можно найти в фи-
лософских воззрениях почти всех мысли-
телей с древности и до наших дней, от 
Платона, Аристотеля, Эпикура до совре-
менных нам философов. 
Полем нашего исследования являются 

проблемы счастья в философской системе 
представителей средневековой арабо-му-
сульманской философии, или так называе-
мого восточного Ренессанса, на примере 
философской концепции счастья вели-
чайшего арабо-мусульманского мыслите-
ля Абу-Насра Мухаммада аль-Фараби 
(870–950 гг.). Чтобы понять истинное 
счастье аль-Фараби, необходимо вначале 
окунуться в историческую эпоху восточ-
ного Ренессанса и в жизненный путь са-
мого философа. 
Восточным Возрождением условно на-

зывается период с X по XIII век в арабо-
тюрко-персидском регионе, где получило 
бурное развитие культурное, философское 
и научное течение, представленное трудами 
таких мыслителей, ученых и философов, 
как аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, аль-
Хорезми, аль-Фергани, Ибн Туфейль, Би-
руни, Ибн Баджа, поэтов Низами, Навои, 
Рудаки, Фирдоуси и др. 
В VIII–XIII веках владения Арабского 

халифата раскинулись от берегов Атланти-
ческого океана до границ Индии и Китая. В 
период с 750 по 1258 год государством 
правила династия Аббасидов. Халифат был 
огромной «мировой державой», объеди-
нившей силой оружия ряд стран Азии, Аф-
рики и Европы. В ходе их завоеваний ис-
лам превратился в мировую религию. 
Экономико-культурный расцвет в Араб-

ском халифате выразился в подъеме ремес-
ла, в процветании внешней и внутренней 
торговли, в интенсивном для того времени 
развитии городской жизни. В IX–X веках 
значение таких старых городов, как Бухара, 
Самарканд, Рей, Алеппо, Дамаск, Мерв, 
Шаш и др., в качестве экономико-куль-
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турных и военно-административных цен-
тров еще более возросло, кроме того, нача-
лось интенсивное строительство новых го-
родов: Каира, Васита, Басры, Куфры, Ба-
гдада, что закономерно вызвало огромный 
рост городского населения. Развитию куль-
туры Арабского халифата, выросшей на 
богатейшей почве древнейших культур — 
иранской, среднеазиатской, индийской, 
греко-византийской, — немало способст-
вовали обширные торговые связи с Китаем, 
Индией, Римом, с Древнерусским государ-
ством и др. Расцветающая культура впиты-
вала в себя все лучшие достижения челове-
ческой мысли: в просвещенных кругах ис-
лама широко практиковался перевод книг 
по различным отраслям знания с греческо-
го, сирийского, иранского, индийского и 
других языков [3, c. 57]. 
Благодаря переводам труды древних и 

древнейших авторов по медицине, психо-
логии, логике, астрономии, математике, 
филологии, а также их художественные 
произведения стали известны широкому 
кругу ученых. Здесь стоит отметить тот 
факт, что труды философов Древней Гре-
ции начали проникать в Иран и Среднюю 
Азию еще задолго до завоевания этих 
стран арабами, в IV–V веках, благодаря пе-
реводам на сирийский язык. В это время 
здесь уже были известны некоторые произ-
ведения Галена, Гиппократа, Аристотеля, 
Порфирия. Греки заложили основы фило-
софского научного знания, а также мето-
дов, подходов к предмету познания. Они 
создали жизнеутверждающую, гуманисти-
ческую философию, основанную на наивно 
диалектическом понимании всеобщности 
связи явлений. В эпоху раннего Средневе-
ковья древнегреческая философия, гонимая 
христианством, была воспринята ученым 
миром народов Ближнего и Среднего Вос-
тока, культура которых в своем прогрессе, 
в отличие от современной ей христианской 
культуры, учитывала завоевания греческой 
мысли. Влияние, которое оказала древне-
греческая философия на средневековую 

философию народов Ближнего и Средне-
го Востока, было глубоким и многосто-
ронним. 
В эту эпоху в общественно-политиче-

ской мысли проблема человека встала с 
новой силой, поскольку сама жизнь побу-
ждала личность к активному освоению 
действительности, выдвигая проблему ра-
ционального постижения ее вопреки ос-
новному кораническому требованию по-
корности божьей воле. Во время экономи-
ческого и культурного расцвета в интел-
лектуальной среде Арабского халифата по-
является новый тип образованного челове-
ка, который уже не довольствуется лишь 
изучением «исламских наук», объектом его 
пытливого ума становится сам человек в 
различных аспектах его бытия. 
Арабо-мусульманская философия яв-

ляется новым, самостоятельным этапом в 
познании и освоении человеком действи-
тельности. Основными чертами, отли-
чающими ее от философии Античности и 
христианского Средневековья, являются 
следующие: 

1. Связь арабо-мусульманской фило-
софии с насущными потребностями со-
временного ей общества. Арабоязычные 
философы принимали активное и дея-
тельное участие в решении экономиче-
ских, политических и других государст-
венных проблем. Философы довольно 
часто находились на службе при дворе 
правителей. 

2. Космополитизм, обусловленный со-
циально-экономической базой Арабского 
халифата. «Этноцентрически ограниченной 
концепции человека в философии древних 
греков арабоязычная философия противо-
поставила концепцию человека — гражда-
нина Вселенной» [3, c. 66]. Это объясня-
лось прежде всего тем, что Арабский ха-
лифат своими завоеваниями объединил 
различные племена и народы. 

3. Критическое отношение к религии. В 
отличие от средневековой западноевропей-
ской философии арабо-мусульманская фи-
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лософия не стала «служанкой богословия». 
Она зародилась как рациональное знание и 
поэтому с момента возникновения проти-
востояла исламу как иррациональному 
знанию, вследствие чего была объявлена 
ересью, а философы — еретиками. Первые 
мусульманские теологи, решившие средст-
вами философии обосновать мусульман-
ские догмы, были объявлены вне рамок 
официальной идеологии и прозваны мута-
зилитами (отколовшимися). Их часто назы-
вают мусульманскими схоластами по ана-
логии с западноевропейскими. Однако ана-
логия — весьма условная, так как западно-
европейские схоласты действительно бо-
ролись против философии, за подчинение 
ее религии. Мутазилиты же заложили ос-
новы философского знания на Ближнем и 
Среднем Востоке. Подлинная рациональ-
ная теософия появилась на мусульманском 
Востоке в лице аль-Газали лишь в XI в., 
когда философия обрела уже здесь идей-
ную почву. 
В XIII веке арабо-мусульманская фило-

софия, так и не слившись с религией, пре-
кратила свое существование. 
По мнению исследователей так назы-

ваемого восточного Ренессанса, счастье 
стало одной из главных категорий средне-
вековой арабо-мусульманской философии, 
а причиной этому явилось влияние антич-
ной философии. 
Одним из ярких представителей восточ-

ного аристотелизма был философ-энцикло-
педист аль-Фараби, тот, кто своей деятель-
ностью подготовил мусульманский Ренес-
санс, кто представил концепцию счастья на 
все времена. 
Абу-Наср Мухаммад аль-Фараби, кото-

рого арабы называли «Вторым Учителем» 
(«Первым Учителем» арабы титуловали 
Аристотеля), родился в городе Фараб (раз-
валины этого города находятся недалеко от 
современного города Арысь на территории 
Казахстана). 
Город Фараб был довольно крупным 

центром, его экономическое, торговое и 

культурное значение определялось тем, что 
он располагался на границе между Араб-
ским халифатом и владениями кочевых 
тюркских племен. Будучи выходцем из 
тюркского племени кипчак, аль-Фараби рос 
в обстановке идейного конфликта между 
традиционными языческими верованиями 
тюркских племен и религией завоевате-
лей — монотеистической исламской рели-
гией, ставшей официальной идеологией 
всего Арабского халифата. Это обстоятель-
ство повлияло на формирование его миро-
воззрения. Наиболее распространенным 
верованием среди тюркских племен того 
времени было манихейство. Согласно этой 
религии, все сущее есть проявление извеч-
ной борьбы двух противоречивых, но рав-
ноправных начал: Добра и Зла, Света и 
Тьмы. 
Тема борьбы Добра со Злом в ракурсе 

человеческого общества и отдельного чле-
на этого общества стала ключевой в соци-
ально-политических и этических взглядах 
аль-Фараби. Конфликт вселенского, кос-
мического порядка приобретает в его фи-
лософии реальный, земной смысл. Именно 
отсюда берет свое начало концепция аль-
Фараби о высшем, всеобщем благе или 
счастье, достижение которого составляет 
конечную цель человеческого общества и 
любых государственных объединений. И 
путь к этому счастью лежит через науку, 
просвещение и воспитание. 
Аль-Фараби поднимается над обыден-

ным понимаем счастья, которое обычно 
включает «почести, достаток, наслаждение 
богатством и тому подобное» [1, c. 177]. 

Счастье, по Фараби, достигается по-
средством овладения всеми знаниями о 
существующих предметах, изучения их 
сущности, причин их возникновения и 
уничтожения, что, в конечном счете, ведет 
к познанию природы и первопричины все-
го сущего. «Счастье же — это абсолютное 
благо. Все, что необходимо для достиже-
ния и получения счастья, равным образом 
является благом, но не ради себя, а потому, 
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что это необходимо для достижения сча-
стья. Все то, что в какой бы то ни было ме-
ре препятствует счастью, является абсо-
лютным злом. Добро полезно для достиже-
ния счастья» [6, c. 23]. 

Счастье наступает тогда, когда уст-
ранено всякое зло и человеческая душа и 
разум в своем познании достигают наи-
высшего уровня — слияния с вечным миро-
вым разумом. Человек гибнет, но достиг-
нутое им при жизни счастье, будучи явле-
нием духовным и возвышенным, не поги-
бает, а остается после него. 
Человеческие души, достигшие счастья, 

соединяются друг с другом, и тем самым 
возрастает общечеловеческое счастье, доб-
родетельные качества, которые служат по-
следующим поколениям. Каждое поколе-
ние оставляет после себя нечто ценное и 
возвышенное, что сливается в общее сча-
стье, обогащая и пополняя его, облегчая 
жизнь потомкам. 

Счастье, по аль-Фараби, — это дости-
жение совершенного знания и высоких 
нравственных норм, которые и после 
смерти отдельного человека или исчезно-
вения данного поколения могут служить 
человечеству. Эти блага духовной культу-
ры, переходя от поколения к поколению, 
постепенно накапливаются, и лучшие ин-
теллектуальные и нравственные достиже-
ния, выработанные каждым поколением, 
развиваются и совершенствуются их по-
томками. И все хорошее, светлое, доброе 
есть своеобразный вклад в дальнейшее раз-
витие и усовершенствование общечелове-
ческой духовной культуры. Всякий человек 
может достичь счастья только сам, при 
помощи свершения добрых дел, и лучшие 
деяния его будут бессмертны. 
Таковы ключевые моменты учения аль-

Фараби о деятельном разуме и общем сча-
стье. Эти взгляды философа нельзя ото-
ждествлять с исламским учением о потус-
торонней райской жизни. Аль-Фараби счи-
тает возможным достижение счастья чело-
веком только в этой, земной жизни. В ком-

ментарии к «Этике» Аристотеля аль-
Фараби писал, что высшее благо находится 
лишь в нашем мире, и только безумные 
считают, что оно находится вне земного 
мира. 
Разум для аль-Фараби — высшее и осо-

бое благо человека. Он считал, что разум 
развивается с помощью теоретической фи-
лософии, охватывающей естествознание, 
математику и метафизику. «Поскольку мы 
достигаем счастья только тогда, когда 
нам присуще прекрасное, а прекрасное при-
суще нам только благодаря искусству фи-
лософии, то из этого следует, что именно 
благодаря философии мы достигаем сча-
стья» [6, c. 29]. 
Одним из наиболее значимых произве-

дений аль-Фараби является «Трактат о 
взглядах жителей Добродетельного горо-
да», в котором философ делит города на 
добродетельные и недобродетельные. Ти-
пы недобродетельных городов определя-
ются по видам ложных благ, к которым 
стремятся их жители: стяжательство, 
власть, почести, развлечения. Только жи-
тели Добродетельного города стремятся к 
счастью. В Добродетельном городе выс-
шее сословие составляют «люди практиче-
ской мудрости» [3, c. 127], то есть филосо-
фы, поскольку благодаря своей мудрости 
они являются самыми счастливыми людь-
ми и, вследствие этого, им известны все 
средства, с помощью которых можно 
достичь счастья. Философы могут указать 
остальным людям путь к счастью, следова-
тельно, они необходимы обществу как ру-
ководители города. 
В основе развития общества лежат сис-

темы ценностей, и аль-Фараби на основе 
этого дает следующую классификацию че-
ловеческих сообществ: 

1. Невежественный город — его жите-
ли не знают и никогда не знали, что есть 
подлинное счастье, поэтому они и не стре-
мятся к нему. За благо они почитают: «те-
лесное здоровье, богатство, наслаждения, 
свободу предаваться своим страстям, по-
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чести и величие» [1, c. 166]. Обладание 
этими благами и является счастьем для жи-
телей невежественного города. 
Невежественные города бывают не-

скольких видов: 
а) город Необходимости, где стремятся 

удовлетворять только насущные требова-
ния выживания; 
б) город Обмена, где для жителей дос-

тижение богатства есть цель всей жизни; 
в) город Низости и Несчастья, где цар-

ствует гедонизм, жители стремятся к раз-
личного рода наслаждениям; 
г) город Честолюбия, где все стремятся 

к похвалам и признанию; 
д) город Властолюбия, где смыслом 

жизни является достижение власти, победа 
над другими людьми, их покорение и под-
чинение себе; 
е) город Сластолюбия, где правит пол-

ная распущенность. 
2. Безнравственный город — его жите-

ли знают, что есть истинное счастье и доб-
родетели, но ведут себя так, как будто не 
знают их, как невежественные. 

3. Переменчивый город — был Добро-
детельным, но впоследствии переменился. 

4. Заблудший город — его жители пола-
гают, «что счастье будет после этой жиз-
ни», то есть надеются на загробную жизнь 
[1, c. 168]. 

5. Добродетельный город — объедине-
ние людей в нем имеет своей целью взаи-
мопомощь в делах, коими обретается ис-
тинное счастье, где царит мир и взаимо-
поддержка, где люди помогают друг другу 
в целях достижения счастья. Такой город 
управляется централизованно, а его глава 
обладает всеми добродетелями. 
Аль-Фараби считал, что будущее есть 

только у добродетельных городов, всех же 
остальных ждет распад и гибель. Но, по 
мнению аль-Фараби, вся земля станет доб-
родетельной, если народы, ее населяющие, 
будут помогать друг другу для достижения 
счастья. 

Арабо-мусульманский философ считал, 
что «счастье — это добро, искомое ради 
себя... Действия, помогающие достижению 
счастья, — это прекрасные действия. Нра-
вы и привычки, которые производят их, — 
это добродетели» [1, c. 157]; «человек не 
может быть с самого начала, от природы 
наделенным добродетелью или пороком, 
так же как он не может быть прирожден-
ным ткачом или писцом» [1, c. 159]. После 
смерти души людей освобождаются, сли-
ваются на небесах и достигают счастья, и 
чем более они умножаются, тем больше их 
общее счастье. Злые же души, не способ-
ные оторваться от материи, гибнут вместе 
с ней. 
Таким образом, счастье, по аль-Фараби, 

как духовное переживание возникает при 
удовлетворении высших потребностей 
личности. Традиционно высшие потребно-
сти человека удовлетворялись средствами 
философии, искусства, религии, а также 
участием в моральной, научной и социаль-
но-политической деятельности. Это значит, 
что именно философия может дать ответ на 
вопрос, что такое счастье. 
Необходимо также упомянуть о разли-

чиях «восточного» и «западного» пони-
мания счастья. Восточные люди превыше 
всего ценили и ценят знание, как и аль-
Фараби, считая его высшим благом, един-
ственно верным способом достижения 
счастья. Другими словами, Восток рас-
сматривает счастье как духовную цен-
ность. Отношение жителей Запада к про-
блеме счастья было более материали-
стичным: в понятие счастья входили 
вполне конкретные вещи, такие как мате-
риальные блага, достижение которых и 
обладание которыми и воспринималось 
как счастье. 
Для современной философии важно ос-

мыслить взгляды на проблему счастья 
крупнейших мыслителей прошлого, чтобы 
на их основе создать свою «философию 
счастья». 
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Предложенная аль-Фараби классифика-
ция городов и обществ позволяет прийти к 
неутешительному выводу о том, что мы 
имеем несчастье жить в недобродетельном 
обществе. Современное деление стран на 
развитые, развивающиеся и третьи — бес-
смысленно, с точки зрения аль-Фараби, ибо 
весь мир — и экономически развитый, бла-
гополучный на первый взгляд Запад, и от-
сталый, противоречивый Восток, и запу-

тавшийся в проблемах переходного перио-
да третий мир — то есть все мы, являем 
собой образцы недобродетельных городов-
обществ. Счастье, к которому мы стремим-
ся, есть ложное, извращенное счастье. На-
стало время обратиться к идеям великих 
мыслителей и, пока еще не поздно, начать 
строить Добродетельный город, о котором 
мечтал великий мыслитель восточного Ре-
нессанса Абу Наср аль-Фараби. 
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СТРАХИ И ТРЕВОГИ РОССИЯН 
 

Кто заражен страхом болезни, тот 
уже заражен болезнью страха. 
 

М. Монтень. 
 

В статье речь идет об уровнях страха у опрошенных россиян по возрастным группам, 
по месту проживания, по социальным статусам, по уровню образованности людей, по их 
взглядам на будущее. Автор анализирует влияние объективных характеристик людей на 
уровень и специфику тревожности. 
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