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А ль - Ф а р а б и  ( 8 7 0 — 9 5 0  г г . ) — о д и н  из 
в е л и ч а й ш и х  м ы с ли т е ле й  и. э н ц и к л о п е д и 
стов раннего средневековья. Он оставил 
богатейшее научное наследие, которое ока
зало огромное влияние на развитие науки 
как на Востоке, так и на Западе. Однако 
не все работы аль-Фараби, особенно мате
матические, изучены.

В книгу входят все известные нам тру
ды математического содержания, которые  
раскрывают творчество аль-Фараби, да
ют возможность читателю составить пол
ное представление о нем как о крупном 
математике своей эпохи.

Книга рассчитана на всех, интересую
щихся историей науки средневековья, на 
научных работников, преподавателей ву
зов, аспирантов, студентов-математиков.
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Вступительная статья «О математи
ческих трудах аль-Фараби» написа
на профессором Б. А. Розенфельдом и 
кандидатом физико-математических 
наук  А . Кубесовым.

Переводы математического раздела 
«Перечисление наук» осуществлены
А. Кубесовым и И. О. Мохаммедом (ав
торы примечаний А. Кубесов и 
Б. А. Розенфельд), тригонометрических 
глав «Книги приложений к «Алмаге- 
сту» — А. Кубесовым (примечания его 
же), «Книги духовных искусных прие
мов и природных тайн о тонкостях гео
метрических фигур» — С. А. Красновой 
и А . Кубесовым (примечания их же), 
«Комментариев к трудностям во введе
ниях к первой и пятой книгам Евклида» 
— М. Ф. Бокштейном (авторы примеча
ний Б. А. Розенфельд и А. Кубесов), 
«Трактата о том, что правильн о и что



неправильно е  приговорах звезд» — 
А. Кубесовым и Р. Ш. Шарафутдиновой 
(автор примечаний А. Кубесов).

В книге приводится общепринятая в 
Советском Союзе транскрипция букв 
арабского алфавита. В чертежах араб
ские буквы заменены латинскими по 
следующ ему правилу:

а б дж Д X 3 X т и К

А в с Б Е О Н Ғ I К
л м н С Ф с к Р Ш т

ь м N X Р 2 <3 К 8 т

В случаях явных пропусков в тексте 
или при необходимости добавления 
слов для лучшего понимания эти слова 
помещаются в квадратных скобках.

На полях переводов дана пагина
ция по изданиям или рукописям, ука
занным в первом примечании к к аждо
му из этих трактатов.

В заключение мы выражаем искрен
нюю благодарность оказавшим нам 
весьма ценную помощь в подготовке 
этого сборника профессору А. Ж. Ма- 
шанову, заведующ ему иностранным от
делом ЦНБ А. К. Дубровиной и аспи
ранту С. Тлеубердиеву.



О М АТЕМ АТИ ЧЕСКИ Х Т РУ ДА Х  

А ЛЬ -Ф А РА БИ

Хотя изучение научного наследия 
великого ученого-энциклопедиста, уро
женца Казахстана Абу Насра аль-Ф а
раби (870— 950 гг.) имеет многовековую 
историю, до последнего времени изуча
лись главным образом его труды фило
софские по теории музыки 1 2 и естест
венно-научные 3. В настоящем сборнике 
мы публикуем русские переводы с араб
ского ряда математических трудов аль-

1 Ғ . Р і е і е г і с і .  АИагаЪіз рһ ііозорһ ізсһ е 
АЪҺ апсІІип^еп, Ь еійеп , 1892 ; Ғ . Р і е і е г і с і .  
Бег М и з іег з іаа і у о п  АІІагаЫ . Ьеісіеп, 1900 ; 
М. М. X  а й р у  л л а е в. М иров оззрение Ф араби 
и его зн ач ен и е в истории  философии . Таш к ент, 
1967.

2 А  1-Ғ  а г а Ъ і. Сгапйе Т га ііе  йе 1а Міпйчие, 
К. сГЕгІапдег. Ьа Ми^і^ие А гаЬ е, т. I— II. Рагів ,  
1 9 3 0 — 1935.

3 А . 8  а у  і  1 і. «А1-Ғ агаЬ із А г і іс іе  оп уасиипг» 
♦ АІ-Ғ агаЪіз А г і іс іе  оп А іс һ е т у » , Тйгк  Іаг іһ 
К и г и т и  В е ііе іеп . А пк ага, 1951, у <?1. 15, рр. 6 3 — 
79, 123-174,



Ф араби . Н екоторы е и з  н и х  бы ли  и з у ч е
н ы  только в самое последн ее время.

В сборнике публикуются:
1. Математический раздел «Перечис

ление наук», перевод с арабского изда
ния Османа Амина 4. Имеются и другие 
издания этого трактата и переводы на 
современные европейские языки.

2. Тригонометрические главы «Кни
ги приложений к «Алмагесту». Единст
венная известная нам рукопись хранит
ся в Британском музее (Лондон). Это 
сочинение аль-Фараби до сих пор не 
издавалось и не переводилось на другие 
языки.

3. «Книга духовных искусных прие
мов и природных тайн о тонкостях гео
метрических фигур». Единственная и з
вестная нам рукопись хранится в би
блиотеке Упсальского университета 
(Швеция). Ш тейнш нейдер5 ошибочно 
отождествил эту работу с другим трак
татом аль-Фараби «Цель надежды в ис
кусстве песка и исправление фигур», 
хранящимся в Бодлеянской библиотеке 
(Оксфорд), посвященным геомантии. 
Сравнение рукописей показало, что это

4 А  1 {  а г а Ъ і. КііаЪ іһ за и і-и іи т , и зд. д-р 
Осман А м и н . Каир, 1949, стр. 7 5 — 90.

5 М. 8  1 е і п в с һ  п е і й е г. АІІагаЪі. Без 
агаЬ ізсһ еп  Рһ ііозорһ еп  ЬеЪеп цпсі Б сһ г іііеп ,
8!.-РеіегзЪигң ү  1869,



два соверш ен н о раз н ы х  тр актата , пер
вый п освящ ен  теори и  геом етри ч ески х  
построений и почти полностью включен 
в трактат Абу-л-Вафы ал-Бузджани 
(940— 998 гг.) «Книга о том, что необ
ходимо ремесленнику из геометриче
ских построений» 6 (рис. 1).

4. «Комментарии к трудностям во 
введениях к первой и пятой книгам 
Евклида». На арабском языке это сочи
нение не сохранилось, имеются две ру
кописи древнееврейского перевода, хра
нящиеся в Мюнхене. Русский перевод 
этого трактата был издан в 1959 г.7

5. «Трактат о том, что правильно и 
что неправильно в приговорах звезд». 
Сохранилось несколько рукописей, име
ются издания и переводы на современ
ные языки. Наш перевод осуществлен с 
издания Ф. Дитерича 8.

В математической главе «Перечис-

6 А  б у-л-В а ф а а л-Б у з д ж  а н и. Книга о 
том, что н еобходи м о рем есленн и к у и з геом етри 
ческ и х построений , пер. и прим. С. А . Красн о
вой. В к н .: «Ф и зик о-м атем атическ и е н аук и  в 
стран ах Восток а», вып. I (IV). М., 1966, стр. 56 — 
136.

7 А  л ь-Ф а р а б и. Ком м ентари и  А бу  Н асра 
аль-Ф араби к трудн остя м  во вв едении к первой 
и пя той  к нигам Евк лида, пер. М. Ф . Бок ш тейна, 
введ. и  прим. Б. А . Р озен фел ьда. «Проблемы 
в осток ов едения », 1959, №  4.

8 Ғ . Г) і е 1 е г і с і. АІГагаЬів рһ ііозорһ ізсһ е 
АЫіапсПип^еп, Ьеібеп. 1890,



Рис. 1. П ервая  страница рук описи 
трактата аль-Ф араби о геом етрическ их 

построения х,



лен и я н аук»  аль -Ф араби  оп ределяет 
предмет к аждой из математических 
наук : науки чисел (арифметики и тео
рии чисел), науки геометрии, науки оп
тики, науки о звездах (астрономии и 
астрологии), науки о музыке, науки о 
тяжестях (статики) и науки об искус
ных приемах; последний термин до 
аль-Фараби применялся главным обра
зом для механики как искусство кон
струирования хитроумных механизмов.

Впервые применение термина «ис
кусные приемы» в более широком смыс
ле мы встречаем у предшественника 
аль-Фараби «философа арабов» Я ’куба 
аль-Кинди (ум. 873), которому, как сооб
щает историк Ибн ан-Иадим в своей 
«Книге указателя наук», принадлежит 
«Трактат о числовых искусных прие
мах и науке их уточнения» (Рисала 
фи-л-хийал ал-’ададй йа ва ’илм идмар- 
х а 9), рукописей его не сохранилось. 
Аль-Ф араби, развивая идею аль-Кинди 
дальше, рассматривает эту науку в 
более общем смысле, как науку о при
ложении математики к решению прак
тических задач и, кроме того, распро
странил этот термин на «духовные ис
кусные приемы», в частности на алгебру

9 [I Ъ п а 1-Ы а (1 і ш] КіІаЪ аІ-Ғ іһ г ізі ш іі Ап- 
т егк ш і£еп  һ егаиэ§. уоп  О. Ғ іи ^еі й. К6с1і§-ег 
\щс1 А . МцПег, т. I, Йеіргі^, 1871,



и другие методы решения числовых за
дач. Здесь же аль-Фараби высказывает 
интересные мысли о том, что алгебра 
наряду с решением числовых задач мо
жет быть применена и в решении задач 
по геометрии и о расширении понятия 
числа.

В тригонометрических главах «Кни
ги приложений к «Алмагесту» изложе
ны основные понятия о тригонометри
ческих линиях и принципы составления 
тригонометрических таблиц. Наиболее 
интересным здесь является введение ли
ний тангенса и котангенса в тригономе
трическом круге.

В «Книге духовных искусных прие
мов» излагается теория «геометрических 
искусных приемов», т. е. геометриче
ских построений. Здесь особо важны 
задачи на построение с помощью цир
куля постоянного раствора, на преобра
зования многоугольника (в одной из 
них встречается весьма интересный на
мек на многомерные обобщения куба), 
а также задачи на построения на сфере.

В задачах о разделении многоуголь
ника аль-Фараби также имел предшест
венника в лице аль-Кинди, которому, 
как сообщает Ибн ан-Надим, принадле
жит не дошедший до нас «Трактат о 
разделении треугольника и квадрата и 
их построениях» (Рисала фи тансим



ал-мусаллас ва-л-мурабба ва’амал-ху- 
ма 10).

В «Комментариях к трудостям во 
введениях к первой и пятой книгам Ев
клида» аль-Фараби рассматривает ос
новные понятия геометрии и критикует 
порядок  изложения этих понятий у 
Евклида с точки зрения философии Ари
стотеля.

Трактат «Что правильно и что не
правильно в приговорах звезд» пред
ставляет интерес для истории матема
тики тем, что в нем дается оценка воз
можности более и менее вероятных со
бытий.

Все публикуемые здесь сочинения 
аль-Фараби, кроме комментариев к Ев
клиду, опубликованных в 1959 г. в 
специальном востоковедческом журна
ле, печатаются на русском языке 
впервые, тригонометрические главы 
«Книги приложений» и геометрический 
трактат аль-Фараби до сих пор не и з
давались ни на одном языке и не ис
следовались.

В «Истории арабской литературы» 
К. Броккельманом 11 указан арифмети
ческий трактат аль-Фараби «Избранное

10 Там ж е, стр. 2 5 7 — 258.
11 С. В г о с к е і т а п п .  О езсһ ісһ іе сіег ага- 

Ь ізсһ еп  Ь ііега іи г , Зи р р іе т е п і Вй I, Ьеійеп, 1937, 
з. 376.



из книги «Введение в арифметику» 
(Мунтахаб мин китаб ал-мудхал фил-л- 
хисаб), хранящийся в библиотеке Раза 
(№ 418/68). Однако, как сообщил нам 
библиотекарь этой библиотеки д-р Ар- 
ши, указанная рукопись носит название 
«Введение в музыку» (ал-мудхал фи-л- 
мусики) и посвящена теории музыки, 
а трактата с названием, указанным 
Броккельманом, в библиотеке Раза нет.

Многократное использование ариф
метики, геометрии и тригонометрии 
встречается в трудах аль-Фараби по тео
рии музыки и в его комментариях к 
«Алмагесту» и в приложениях к этой 
книге.

Историк XIII в. Ибн Аби Усейбиа в 
своих «Источниках сведений о разрядах 
врачей» 12 упоминает также два не до
шедших до нас трактата аль-Ф араби: 
«Введение в воображаемую геометрию» 
(Китаб ал-мудхал ал-хандаса ал-вах- 
миййа) и «Книгу о пространстве и коли
честве» (Китаб фи-л-хаийз ва-л-микдар). 
Весьма возможно, что первый из этих 
трактатов посвящен вопросам, связан
ным с многомерными обобщениями к у
ба, о которых аль-Фараби говорил в 
«Книге духовных искусных приемов». * 1

1 2 1 Ь п А Ъ і  ГГ з а і Ъ і а. ІГуип еі — апЬа
1і ;̂аЪа^а ;̂ еІ-аііЪЪа, һ егаиз^. у о п . А . М йііег.  
Кбп ідзЪегд, 1884, Всі. II, з. 140.



Перечисление наук1 
(математика)



РА ЗДЕ Л  ТРЕТИЙ  

О М АТЕМ АТИЧЕСКОЙ Н А У КЕ 2

75 || Этот раздел состоит из семи
больших частей. Мы их перечис
лили в начале книги.

Н аук а ч и сел 3

Под наукой чисел понимаются 
две науки: практическая и теоре
тическая 4. Практическая изучает 
числа постольку, поскольку речь 
идет о числах считаемы х5, н уж
дающ ихся в определении их числа, 
и прочее. Например, количество 
людей, лошадей, динаров, дирхе
мов и прочих вещей, обладающих 
числом. Эту науку люди применя
ют в рыночных и гражданских де
лах.

Теоретическая наука чисел изу
чает числа в абсолютном смысле, 
отвлеченные разумом от тел и все
го, что поддается в них счету. Она

2 — 51



рассматривает их отвлеченно оі 
всего, что подлежит подсчету в 
предметах, воспринимаемых чув
ствами, и числа здесь выступают 
как общие как для воспринимае
мых, так и для не воспринимаемых 
чувствами предметов. Эта наука 
проникает во все науки 6.

76 || Теоретическая наука чисел
изучает числа абсолютно, все то, 
что присуще их индивидуальным 
сущностям, без соотнесения одних 
к другим, как, например, четное и 
нечетное 7, что свойственно им при 
соотнесении одних к другим, как 
равенство и неравенство, что какое- 
то число является одной или не
сколькими долями другого числа, 
или кратным, или равным ему, 
или превосходящим его на одну 
или несколько дол ей 8, пропорцио
нальными и непропорциональны
ми, подобными или неподобными 9, 
соизмеримыми 10 или несоизмери
мыми 11; что присуще им при сло
жении одних с другими и при вы
читании одних из других при взя
тии кратным 12 числа на число 
единиц другого числа, при делении 
числа на делители по единицам 
другого числа, например, если чис
ло яв л яется квадратн ы м , плос



ким 13 или телесным м, совершен
ным или несовершенным 15. Она 
исследует все это и все то, что вы
текает из этого при соотнесении 
одних к другим, и объясняет, ка
ким образом числа находятся по 
каким-либо известным числам.

В общем, это наука об извлече
нии всего, что можно извлечь из 
чисел.

77 ЦНаука геом етрии  16

Под названием «науки геоме
трии» понимают две науки: прак
тическую геометрию и теоретиче
скую и. Практическая геометрия 
рассматривает линии и поверхнос
ти деревянного тела, если их при
меняет столяр, железного тела, ес
ли их использует кузнец, каменно
го тела, если их применяет камен
щик, поверхности земель и нив, 
если он землемер.

Аналогично этому, специалист 
по практической геометрии пред
ставляет себе линии, поверхности 18, 
квадратные, круглые и треуголь
ные т ел а 19 как материю, являю
щуюся предметом этого практиче
ского искусства.

Теоретическая геометрия рас
сматривает линии, поверхности и



тела абсолютно, так что они яв
ляются общими для плоскостей 
всех тел. Теоретик представляет 
себе линии в общем, отвлекаясь 
разумом от того, каково это тело. 
Он смотрит на плоскость, квадрат, 
окружность и треугольник в об
щем, не интересуясь тем, каково 
это тело, какова его материя и как 
она ощущается, а лишь в абсолют
ном смысле, представляя себе гео
метрическое тело не как дерево, 
кирпич или железо, а вообще как 
геометрическое тело.

7<§ || Эта наука проникает во все
н аук и 20. Она изучает в линиях, 
плоскостях и телах абсолютно фор
мы, величины, равенство и разли
чие, виды их форм, порядок и все 
то, что им присуще, например, точ
ки, углы и т. д. Она изучает 
пропорциональные и непропор
циональные величины, данные и 
то, что не дано, соизмеримые и не
соизмеримые, рациональные и ир
рациональные величины 21 и их 
виды.

Она объясняет, каким способом 
строится то, что можно построить, 
и каким способом извлекается то, 
что можно извлечь. Она объясняет 
причины всего этого путем док аза



тельств, которые дает нам досто
верное знание, не допускающее 
сомнения. Вот все, что рассматри
вает геометрия.

Геометрия состоит из двух час
тей. Одна часть рассматривает ли
нии и плоскости, а другая — тела. 
Та часть, которая изучает тела, 
делится в соответствии с видами 
тел, как то: куб, конус, сфера, ци
линдр, призма, пирамида22 и рас
сматривает все это с двух сторон:

во-первых, каждое из них само 
по себе, например, линии — сами 
по себе, поверхности — сами по се
бе, к уб — сам по себе и конус — 
сам по себе;

во-вторых, исследует их и след
ствия из них при соотнесении од- 

79 них к другим || путем сравнения 
одних с другими; тогда она рас
сматривает равенство и различие и 
другие следствия из них, распола
гая одни вместе с другими в опре
деленном порядке, например, ли
нию на поверхности, поверхность в 
теле, или поверхность на поверх
ности, или тело в теле.

Следует знать, что для геоме
трии и чисел имеются основы, на
чала и другие вещи, вытекающие 
из этих начал 23. При этом начала



ограничены, а то, что вытекает из 
них, неограничено.

В книге, написанной Евклидом 
Пифагорейцем 24, изложены нача
ла геометрии и чисел. Она извест
на под названием «Книга начал» 25. 
Эти начала изучаются двумя мето
дами: методом анализа и методом 
синтеза. Древние математики в 
своих сочинениях сочетали оба ме
тода. Евклид построил свою книгу 
только методом си н теза26.

Н аук а оптик и27

Наука оптики, как и наука гео
метрии, рассматривает формы, ве
личины, порядок, положение, ра
венство, различие и другое, однако 
геометрия рассматривает линии, 
поверхности и тела абсолютно.

80 II Предмет геометрии более общий. 
Но науку оптики было необходимо 
выделить, хотя она входит во все 
то же, что и геометрия, так как 
многое из того, что в геометрии 
обязательно обладает каким-то со
стоянием, формой, положением и 
порядком, при рассматривании 
приобретает противоположные со
стояния; многое из того, что в дей
ствительности является четырех
угольным, при рассмотрении из



каком-то расстоянии кажется к руг
лым, непрерывное — прерывным, 
различное — равным, многое из то
го, что расположено на одной плос
кости, отчасти кажется более низ
ким, а отчасти — более высоким, 
многое из того, что находится впе
реди, представляется находящ имся 
сзади и т. п. С помощью оптики 
подлинное различается от к ажущ е
гося и объясняются причины этого 
искажения на основе док аза
тельств, отмечается все то, в чем 
зрение может обмануться, и объяс
няются виды искусных приемов 
для предотвращения ошибок в до
стижении истины в рассматривае
мой вещи, ее форме, размере, поло
жении, порядке и во всем, в чем 
зрение может обмануться.

Благодаря этому искусству че
ловек может определить размер и 
величину отдаленных труднодо
ступных предметов, их удален
ность, расстояние одних предметов 
от других, например, высоту дере- 

81 вьев, длину || стен, ширину долин 
и рек ; можно найти высоту гор и 
глубину долин и рек, если зрение 
попадет на их границу. С помощью 
этого искусства можно узнать рас
стояние облаков и других вещей от



нашего местонахождения и по от
ношению к любому месту земли, 
расстояние небесных тел и их раз
меры, которые можно определить 
по их параллак сам28. Словом, 
можно узнать всякие искомые ве
личины — размеры или расстояния 
от чего-то, лишь если зрение попа
дает на них, причем в некоторых 
случаях во избежание ошибок при
меняются инструменты, а в дру
гих — не применяются.

Все, что рассматривают и видят, 
видят благодаря лучам, проходя
щим в воздухе или в прозрачном 
теле, связывающим наш глаз с рас
сматриваемой вещью. Лучи, про
ходящ ие через прозрачные тела 
на рассматриваемую вещь, либо 
прямолинейны, либо изогнуты, ли
бо отражены, либо преломлены.

Прямолинейные  — это такие 
лучи, которые, выходя из глаза 29, 
распространяются в прямом на
правлении зрения, пока не исчез
нут. Изогнутые  — это такие лучи, 
которые, выходя из глаза, встре- 

82 чают на пути || зеркало, препятст
вующее их распространению по 
прямой и изгибающее их, отклоняя 
в одну из сторон зеркала. Затем 
они направляются в другую сторо-


