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В статье представлены данные о вкладе великого ученого-мыслителя Абуали ибни 

Сино в медицину, в частности, приведены ссылки из его многотомного энциклопедиче-

ского труда “Китаб-аш-Шифа” (“Книга исцеления”), сочинений “Китаб-ал-Инсаф” 

(“Книга справедливости”), “Указания и наставления”, знаменитого “Канона врачебной 

науки”, “Сердечные препараты” и “Ученые о пульсе”, написанное на таджикском язы-

ке. 
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ХУЛОСА 

ИБНИ СИНО ВА АНДЕШАХОИ ФАЛСАФАВИИ У 

К.З. Ураков, Г.Б. Хочиева, А.Т. Шамсов, Г. Кувватзода 

Кафедраи беморињои дарунии №3 Муассисаи давлатии таълимии  

«ДДТТ ба номи Абуалй ибни Сино» 

 

 Дар мақола маълумот оид ба сањми олим-мутафаккири бузург Абўалї ибни Сино 

дар соњаи тиб оварда шуда, аз љумла аз асари бисёрљилдаи энсиклопедии ў «Китоб-аш-

шифо», «Китоб-ал-инсоф», «Нишод ва дастурњо», китоби машњури «Қонуни илми 

тиб», «Маводњои доругї барои дил» ва «Олимон дар бораи набз», ки ба забони точики 

навишта шудаанд, маълумот оварда шудааст. 

Калимањои калидї: тиб, сањми Абўалї ибни Сино, осорњо ва иншоњо. 

 

ABSTRACT 

IBN SINA AND HIS PHILOSOPHICAL VIEWS 

K.Z. Urakov, G.B. Khodjieva, A.T. Shamsov, G.Kh. Kuvatzoda 

Department of Internal Medicine No. 3, State Educational Institution "Tajik State Medical 

University named after Abu Ali Ibni Sino" 

 

The article presents data on the contribution of the great scientist and thinker Abu Ali 

Ibni Sino to medicine, in particular, references are given from his multi-volume encyclopedic 

work "Kitab-ash-Shifa" ("Book of Healing"), works "Kitab-al-Insaf" ("Book of Justice"), 

"Instructions and Instructions", the famous "Canon of Medicine", "Cardiac Preparations" and 

"Scientists on the Pulse", written in the Tajik language. 

Keywords: medicine, contribution of Abuali ibn Sino, works and writings. 

________________________________________________________________________ 

Абуали ибни Сино относится к плеяде тех титанов средневековой культуры, ко-

торые по силе духа, энциклопедичности ума, научно-философским запросам и уст-

ремлениям родственны великим деятелям эпохи Возрождения, в трудах которых от-

ражены творческий подход к изучению природы, широта философского анализа и 

забота о благе человека. Его многотомный энциклопедический труд “Исцеление” и 

знаменитый “Канон врачебной науки” (в пяти книгах) является свидетельством. Ибн 
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Сина, как отмечается в Резолюции XX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

обобщив в своих сочинениях достижения античной культуры и дополнив их собст-

венными новыми открытиями, внес огромный вклад в развитие философии, логики, 

медицины, естествознания, социологии, литературоведения, поэзии лингвистики и 

оказал большое влияние на дальнейший прогресс науки во всех странах мира.  

 Со времени Ибн Сины миновало десять веков. За это время философия и наука 

сделали гигантский шаг вперед: возникла высшая форма философии-диалектический 

и исторический материализм, наука проникла в тайну атома и поставила его энергию 

на службу человека, разгадан код наследственности, сделавший возможным целена-

правленное управление всем живым, биология стоит на пороге синтеза живого из не-

живого, в медицине разработаны принципиально новые теории и методы профилак-

тики и лечения болезней, стали реальностью космические полеты и т.д. В свете бур-

ного развития науки философии естественно, что многое в научно-философской сис-

теме Ибн Сины устарело. Но и ныне многое в его взглядах сохраняет свою актуаль-

ность и созвучность с современными представлениями. Эти его идеи в снятом виде 

входят в арсенал современного научного знания. Таковыми, в частности являются 

его идеи о вечности мира и его атрибутов неразрушимости материи, естественной за-

кономерности, причинной обусловленности и всеобщей изменчивости явлений и 

предметов, познаваемости мира и т.д. Особенно актуальным является концепция гу-

манизма Ибн Сины, главную суть которой составляет забота о духовном (не без ос-

нования его энциклопедии наук названы “Исцеление” и “Спасение”) и физическом 

здоровье (“Канон врачебной науки”) человека, забота о благоустройстве обществен-

ного бытия людей и исключения войн из жизни народов. В свете всего этого Ибн Си-

на и по прошествию тысячи лет остается нашим современником. 

 Годы жизни и творчества. Абу Али Хусейн Ибн Абдуллах ибн Хасан Ибн Али 

ибн Сина жил и творил в конце X-первой половине XI вв.-в период завершения фор-

мирования таджикского народа и становления его государственности, в период раз-

вития феодальных общественных отношений и духовной культуры народов Средней 

Азии и Ирана. В государстве Саманидов дало толчок и значительному подъему про-

изводительных сил. Искусственная ирригация получила широкое развитие. Система 

каналов, водосборных и водоводных сооружений, плотин, дамб позволяла превра-

тить целые области, в сады и возделанные поля. Горное дело, металлургия ремесла 

поднимаются на новую ступень развития. Возрастает товарное хозяйство, увеличи-

ваются объем и размах внутренней и внешней торговли. Процветают города Бухара 

и Самарканд, Нишапур и Джурджан, Герат и Хульбук. В городах ведется массовое 

строительство, создаются замечательные архитектурные сооружения, среди них такие 

подлинные шедевры, как мавзолей Саманидов в Бухаре, мавзолей Араб-Ата в Тиме и 

др. 

 Уровень духовной культуры был весьма высок. Известны имена доброй сотни 

крупных философов, математиков, астрономов, медиков, химиков, географов, исто-

риков, филологов и других ученых, а также литераторов, живших в X-XI вв. в Буха-

ре, Самарканде, Мерве, Термезе, Балхе, Гургандже, Фергане, Ходженте. Целая плея-

да выдающихся деятелей литературы и науки создали свои научные школы, ориги-

нальные научные направления. На базе местных традиций развивалась культура 

Средней Азии и Ирана эпохи Ибн Сины, как духовная, так и материальная. Была 

очень сильная до мусульманская струя во всей культурной и интеллектуальной жиз-

ни. Характерно также, что уже в IX-X вв. в Мавераннахре, Хорасане и Сиистане соз-
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даются благоприятные условия для появления и развития художественной литерату-

ры, где родным языком основной массы населения был фарсии-дари (таджикский). 

Именно эта эпоха дала таких выдающихся классиков таджикско-персидской литера-

туры, как Рудаки, Дакики, Фирдоуси. “Плеяда замечательных поэтов X в. создала 

таджикско-персидскую поэзию, выдвинувшую в последующие столетия таких могу-

чих гениев стиха как Фирдоуси, Саади, Хафиз, которые в основных чертах определи-

ли на многие века направление поэзии стран так называемого Мусульманского Вос-

тока”. Таджикский (новоперсидский) язык становится языком исторической и науч-

ной прозы, о чем свидетельствуют многочисленные письменные памятники, сохра-

нившиеся до наших дней. Таджикский язык внедряется в область общественной и ад-

министративной жизни, вытесняя господствовавший ранее арабский язык. Уровень 

культурной и научной жизни был также высок в Хорезме и Иране, где после падения 

государства Саманидов жил и творил Ибн Сина. 

 Историко-культурная атмосфера, сделала возможным появление гениальных 

ученых, как Ибн Сина (980-1037 гг.) Абу Райхан ал-Беруни (973-1042 гг.) и многих 

других. 

 В средневековом восток не было традиции составления автобиографий. При-

ходится по крупинкам собирать сведения, рассыпанные по страницам их сочинений, 

историческим и литературным хроникам, летописям, чтобы воссоздать историю 

жизни и творческий путь деятелей культуры. Ибн Сина является в этом отношении 

отрадным для историка исключением. Его биография, составленная им самим и его 

преданным учеником Абу Убайдом Джузджани, дошла до нас в трех мало разли-

чающихся редакциях: более древней редакции арабо язычного автора Абул Хасана 

Бейхаки (“Продолжение “Хранилища мудрости” составлен около 1160 г.), редакции 

Кифти (“История мудрецов”-около 1200 г.) и Усайбии (“Источник сведений о био-

графии врачей”-около 1242 г.). Также и в трудах других авторов имеются отдельные 

сведения.  

 Ибн Сина родился 16 августа 980 г. в селении Афшана (близ Бухары). Его отец 

Абдуллах, таджик из г. Балха, переехал в Бухару во времена правления Нуха ибн 

Мансура Самани, мать Ситорабону-таджичка была из селения Афшаны. Афшана в X 

в. было сильно укрепленным селением, которое славилось еженедельным базаром. 

Несмотря на небольшие размеры Афшаны, уровень интеллектуальной жизни в ней 

был высок. Отец Ибн Сины занимал видное место среди городской знати. В семье 

было двое сыновей: Хусейн (таково собственное имя Ибн Сины) и Махмуд (моложе 

Хусейна на 5 лет). В 986 году семья Абдуллаха переезжает в Бухару, где Хусейна оп-

ределяют на учебу. 

 Бухара X века была главным политическим центром империи Саманидов и 

важнейшим торгово-ремесленным узлом Мавераннахра, крупнейшим на Востоке 

центром науки и культуры, литературы и искусства. Сюда приезжали деятели куль-

туры, ученые, поэты, из всех стран Востока. В такой обстановке начались годы уче-

ния Хусейна, звезда которого суждено было затем взойти на небосклон мировой ци-

вилизации. Хусейн отличался незаурядными способностями, к 10 годам он знал наи-

зусть Коран и освоил словесные дисциплины: грамматику родного и арабского язы-

ков, стилистику, поэзию. Отец Хусейна являлся последователем исмаилизма, полу-

чившего широкое распространение в Бухаре. Учение исмаилизма в то время включа-

ло элементы свободолюбия в своей социальной доктрине. В доме Абдуллаха часто 

обсуждали социально-философские проблемы в духе исмаилизма, читали сочинения 



56 
 

“Братьев чистоты”-кружка, возникшего в середине X в. в Басре. Члены кружка про-

пагандировали светские знания и ставили перед собой задачу очистить учение ислама 

от невежественных догм при помощи философии. Брат Ибн Сины Махмуд стал, как 

и отец, последователем исмаилизма. Сам Хусейн тоже в деталях ознакомился с ис-

маилитским учением, что не могло не отразиться на его мировоззрении, хотя офици-

ально он отмежевался от его учения.  

Ибн Сина оставил своим потомкам поистине великое духовное наследие, не-

смотря на короткую жизнь. Им написано и ему приписывается 456 сочинений на 

арабском и 23-на таджикском языках по подсчетам иранского ученого Саида Нафи-

си. Среди этого огромного наследия прежде всего большое научное и общекультур-

ное значение имеет его энциклопедический труд “Китаб-аш-Шифа” (“Книга исцеле-

ния”) в 18 томах. Первая его часть посвящена логике. Но наряду с широким анали-

зом проблем логики-понятия, суждения силлогизмы, доказательства диалектика (в 

антично-средневековом смысле), здесь излагаются взгляды мыслителя на сущность 

риторики, поэзии, соотношение логики и грамматики, а также анализ многих грам-

матических категорий: существительного, глагола и других частей речи. Вторая часть 

книги называется физикой. В ней обстоятельно изложены общие принципы натурфи-

лософии мыслителя-учение о материи и форме, движении, времени и пространстве, 

конечности и бесконечности, теория возникновения гибели предметов и явлений дей-

ствительности, обобщены достижения науки в области минералогии, теории души 

(где мы находим глубокий анализ проблем психологии), ботаники и зоологии. Тре-

тья часть “Исцеления” охватывает все известные в эпоху автора математические нау-

ки-геометрию, арифметику, музыку и астрономию. Содержание четвертой, заключи-

тельной части этого огромного труда составляет анализ проблем метафизики (собст-

венно философии). Здесь отмечается обстоятельное изложение философской онтоло-

гии мыслителя, ряд гносеологических проблем, учение о человеке, о сущности обще-

ственной жизни и пророчества. По своему содержанию к “Исцелению” примыкают 

“Мулхакат” (“Приложения”), “Наджат” (“Спасение”), “Мабда ва Маад” (“Исхожде-

ние и возвращение”), “Даниш-намэ”. Значение последнего труда помимо всего про-

чего состоит в том, что написанный на родном языке мыслителя-таджикском-он спо-

собствовал выработке научной терминологии этого языка. 

Для понимания развития идей Ибн Сины и эволюции его взглядов особенно 

большое значение имело его 20-томное сочинение “Китаб-ал-Инсаф” (“Книга спра-

ведливости”), которое безвозратно утеряно. Во введении к наиболее позднему своему 

труду “Мубахисат” (“Споры”) он пишет: “Я написал книгу под названием “Инсаф” 

(“Справедливость”). В этой книге я разделил ученых на две группы: восточников и 

западников. Восточники и западники спорят между собой. В каждом споре я показы-

ваю их противоречия и после этого указываю на справедливый путь решения данно-

го вопроса. Книга содержит приблизительно 28000 проблем”. 

Среди огромного наследия Ибн Сины важное место занимает его предсмертный 

труд “Указания и наставления”, который отдельными исследователями причисляется 

к категории его сочинений по восточной философии. В этом труде он предпринимает 

попытку понять и дать естественнонаучное объяснение мистицизму, развивает ряд 

положений своей философии.  

По медицине Ибн Сина написал более 40 работ. Но среди них особо важное 

значение имеет знаменитый “Канон врачебной науки”, “Сердечные препараты” и 

“Учение о пульсе”, написанное на таджикском языке. 
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Научно-философская система Ибн Сины, как явствует из его основных трудов, 

состоит из четырех частей: логики, метафизики (философия и собственном смысле 

слова), физики (в широком античном и средневековом смысле) и математики. 

Абу Али Ибн Сина (Авиценна) является выдающимся мыслителем Востока и 

одним из основоположников медицины, фармакологии, фармакопеи и фармацевти-

ческой химии. Гениальный мыслитель оставил для потомков богатейшее наследие, 

охватывающее более двадцати отраслей средневековой науки, в том числе в области 

естествознания.  

Выражая прогрессивные тенденции своего времени. Абу Али Ибн Сина в усло-

виях гнёта богословия стремился возродить интерес к изучению природы, оживить 

исследовательскую творческую мысль, критически перерабатывал достижения пред-

шествующей науки, систематизировал и развивал их дальше. В своих исследованиях 

он придавал большое значение опыту, практике, методу объективного наблюдения 

фактов. Выдающиеся научные достижения Авиценны в медицине и фармакологии 

связаны с его глубокими и широкими знаниями химической природы соединений ор-

ганического и неорганического происхождения, а также основных способов их взаи-

модействия. Это позволило ему овладеть секретами приготовления многочисленных 

лекарственных средств.  
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