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ANNOTATION 
As a result of the misinterpretation of religious teachings in the world, especially the lack of rational understanding of the foundations 

of Islam, both in the Middle Ages and today there is a state of separation of religiosity and secularism, philosophy and religion. In 

such a situation, a philosophical interpretation of the teachings of Islam, a rational explanation of the subject of theology will help to 

understand these issues on a scientific basis. Philosophical works occupy a separate place in the scientific heritage of Abu Ali ibn 

Sina. In the formation of his philosophical views, the teachings of Aristotle and Farabi had a great influence. However, Ibn Sina is 

widely recognized throughout the world in philosophy as a unique thinker who created a kind of school, along with the above-mentioned 

philosophers. The legacy of Ibn Sina's philosophy, based on Islamic teachings, influenced the philosophical thinking of not only 

Islamic, but also Jewish and Christian theologians, and it became necessary to study the religious and philosophical views of scientists, 

as well as a rational understanding of existing religious problems in society. 
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Аннотация: В результате неправильного толкования религиозных учений в мире, особенно 

отсутствия рационального осмысления основ ислама, как в средние века, так и сегодня наблюдается 

состояние разделения религиозности и секуляризма, философии и религии. В такой ситуации 

философское толкование учения ислама, рациональное объяснение предмета теологии поможет 

разобраться в этих вопросах на научной основе. В научном наследии Абу Али ибн Сины философские 

произведения занимают отдельное место. В формировании его философских взглядов большое влияние 

оказали учения Аристотеля и Фаробий. Однако Ибн Сино во всем мире широко признан в философии 

как неповторимый мыслитель, создавший своеобразную школу, наряду с вышеназванными 
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философами. Наследие философии Ибн Сины, основанной на исламских учениях, повлияло на 

философское мышление не только исламских, но также иудейских и христианских богословов, и 

возникла необходимость изучить религиозные и философские взгляды ученых, а также рациональное 

понимание существующих религиозных проблем в обществе. 

Ключевые слова: Метафизика, теория двух истин, Необходимо сущее, возможно сущее, эманация, 

пантеизм, первоначальный разум, общий разум, субстанция, акциденция, натуралистическая 

философия, 

 
В свое время Абу Наср аль-Фараби, основываясь на фразе «Религия и философия - два пути к 

истине», сформировал умеренный подход к религии в объяснении религиозных истин с помощью 

философских законов. Гносеологические принципы Абу Али ибн Сины в отношении теологии, его 

рациональное толкование религии сыграли важную роль в поиске решения существующей проблемы. 

Следовательно, логическое толкование религиозных истин, использование рациональных принципов 

при освещении предмета теологии помогает правильно понять вопросы религии и философии. 

В мире существует множество исследований о гармонии религии и философии, в которых 

философские учения мыслителей Центральной Азии изучаются как важная часть духовного наследия 

региона. Изучение истории логико-гносеологических идей в Центральной Азии позволяет правильно 

понять не только культуру и философию прошлого, но и мировоззренческие процессы настоящего. 

Хотя теологическое наследие Ибн Сины изучалось рядом ученых из западных стран, России, Турции, 

Ирана и Таджикистана, его религиозно-рациональные взгляды не подвергались систематическому 

анализу. Исследования в основном были сосредоточены на взглядах Ибн Сины на нафс, душу и 

вечности материи. Однако интерпретация ученым исламских источников, особенно сур Корана, 

ускользнула от внимания большинства исследователей. В результате в некоторых исследованиях 

можно проследить попытки изобразить ученого как материалиста, истолковать его как последователя 

греческой философии. Поэтому изучение тафсиров  Ибн Сины имеет большое значение для 

рационального раскрытия гармонии религиозности и секуляризма, а также принципов умеренного 

ислама. 

В изучении гносеологии философии Центральной Азии важное значение имеют исследования 

таких ученых СНГ, как: М.Асимов, Н.Баратов, М.Болтаев, А.Джахид, Ю.Жумабоев, М.Диноршоев, 

А.Закуев, А.Косимжонов, С.Сатибекова, Е.Фролова, М.Хайруллаев, М.Степанянц, А.Сагадеев, 

Г.Шаймухамбетова, А.Шарипов.[1:4]  

Когда говорится о гносеологии философии Центральной Азии X-XI веков, то можно привести в 

пример философию таких великих мыслителей, как Ибн Сино, Беруний.[3:10] Нельзя отрицать, что 

советская философская школа пыталась изобразить этих гениев как материалистических и 

религиозных критиков. В результате одностороннего подхода, среди великих восточных философов, 

восточная черта философии знания Ибн Сины, божественность в ней и уникальное рациональное ядро, 

которое привело к пониманию и соединению материального мира, также оказались на обочине. Учения 

восточных перипатетиков, особенно гносеологические взгляды Ибн Сины, который был его 

воплощением, привлекли внимание правящей элиты того времени с точки зрения их важности. В период 

халифа Маъмуна строительство “Байт ул Хикма” и изучение в нем греческого философского наследия 

осуществлялось при содействии государства, которое стало покровителем перипатетизма.  

Изучая в исследовании корни национальной философии, проблемы, связанные с познанием в 

восточной метафизике в философии Ибн Сины, систематически изучались с помощью дискурса 

аналитических подходов, доступных во всем мире, с целью формирования подхода, основанного на 

исторических источниках.[2:96] 

В изучении философии Центральной Азии, в частности мусульманской философии, заключения 

делались под влиянием идеи европацентризма западных исследователей. Греческая философия, 
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оказавшая большое влияние на арабское рациональное мышление, сама образовалась из свода 

мировоззрений нескольких цивилизаций. Нельзя отрицать, что греки интересовались мышлением 

иранских народов, учением Зароастризма, мировоззрениями Веды и буддизма. 

Позднее Э. Ренан разработал эту концепцию: только мутакаллимы, то есть первоначальные 

арабские мыслители, были полностью против греческой философии и считали, что греческая философия 

войдет в ислам только после того, как «персидский дух» Аббасидов победил «арабский». Однако, если 

тех, кто имеет дело со словом, называют мутакаллимами, Абу Ханифа, Мотуриди, Абул Хафс Насафи 

были турками или персами. Отождествлять мутакаллимов с арабами нереально. 

 А.Сагадеев отмечает, что в средневековой Европе все больше католических ученых-

неотомистов интересовались философией. В качестве примеров можно привести взгляды Э.Джилсона, 

Л.Гард, Дж. Вербеке, М.Асин-Паласос, Р.Арналдес и А.Корбен на философию Центральной Азии 

Анализ европацентристкого отношения к истории философии Центральной Азии само собой 

упирается на “Авесто”. “Авесто” исследовали такие древнегреческие философы, как: Солон, Сократ, 

Фалес, Аристотель, Платон, Гераклит, Демокрит, А. Перон, Х.Бартоломе, М.Бойс, И.Стеблин-

Коменский, Ж.Келенс, Ж.Дюшен-Гиемен, Х.Хумбах, И.Гёте, А.Данте, В.Хеннинг. Поэтому на 

формирование их философских воззрений оказало влияние “Авесто”.  

Ученый-исследователь из США Фредерих Старр период IX-XII веков Центральной Азии называл 

“золотым веком”: мыслители золотого века Центральной Азии для достижения научной истины 

использовали не одну, а несколько методов: это дедукция, логическая аргументация, интуиция,  

эксперимент и наблюдение. Ф.Старр также подчеркнул, что Ибн Сино в сфере метафизики исследовал 

рациональную основу религии.  

Анализируя философию Ибн Сины на основе исторической ретроспективности, необходимо 

подчеркнуть, что существовали различные подходы и комментарии к его творчеству. Фредерик Старр, 

высоко оценивая мышления Востока, глубоко изучил все события и подробности.[11:110] В его 

методологии ведущим является “западное исследование”. Его некоторые высказывания о Беруний и его 

книге “Осор ул-бакия” – спорные. Оказывается, что Беруний больше интересовало определение срока 

года. По мнению Беруний, как будто, существовали ошибки в учете мусульманского летосчисления, 

поэтому он высоко оценивал учет до секунды у древних египтян.  

В 1980 году под редакцией академиков Е.Примакова, М.Асимова, Э.Юсупова, Г.Ашурова, доктора 

философских наук В.Евграфова, кандидата философских наук  Е.Фролова к 1000-летию со дня рождения 

Ибн Сины была издана книга “Ибн Сина”. В ней были изложены перевод и комментарии к 

произведениям ученого “Ишорот ват-танбеҳот”, “Рисалату-руҳ”.  

К 1000-летию со дня рождения Абу Райхана Беруний, в 1973 году, со стороны  Академии наук 

Узбекистана была издана книга, в которой было сказано, что на взгляды Беруний о сущности оказал 

влияние Ибн Сина. 

По предположению У.Каримова, до нас дошли 242 произведения ученого. Из них 80 относятся к 

философии, сфере метофизики и учению суфизма, 40 – медицине, 19 – логике, 26 – к психологии, 23 – 

природоведению, 7 – астрономии, 1 – математике, 2 – ал-химии, 9 – этике, 4 – литературе, 8 – переписке 

с учеными того времени по различным научным проблемам. 

Известный ученый-востоковед А.Ирисов, опираясь на некоторые источники, приводит сведения о 

том, что философские труды ученого  насчитывались от 68 до 198. 

 Крупным произведением Ибн Сины, вошедшим в 18 томник “аш-Шифо”, является “ал-

Илохиёт” (“Метафизика”). Произведение состоит из десяти статей и шестидесяти одной главы. Основой 

для этого труда Ибн Сины стал труд Аристотеля “Метафизика” из четырнадцати статей, расположенных 

по алфавиту. 

Не смотря на множество исследователей, изучающих научное наследие Ибн Сины, и сегодня 

существуют спорные источники, которые принадлежат перу ученого и ждут своих исследователей. 
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Одним из таких трудов является “ал-Хикма-ал-машрикийа” (“Восточная философия”). Об этом 

произведении упоминал и сам Ибн Сина. Историк среднего века Ибн ал-Кифтий писал, что Ибн Сино 

написал произведение в одном томе “Шарк фалсафаси” (“Философия Востока”). 

Теологические учения Ибн Сины описаны в его книгах «Аш-Шифа»,  «Ал-ишарат ват-танбехат», 

«Ан-Наджат», «Донишнаме», «Ал-мабда вал маод», «Рисалаи мантикия», «Хикмати машрикия» и 

«Китаб хидая.» 

 Ибн Сина также написал книгы на темы тафсира (коментария к Корну) и акиды (догматика 

ислама). Эти работы представляют собой брошюры, написанные в форме вопросов и ответов, которые 

интересуют многих во времена ученого. Некоторые из рукописей этих произведений хранятся в 

рукописном фонде Академии наук Республики Узбекистан. Например: «Рисолат мерожия» («Трактат о 

вознесении пророка Мухаммада»), «Рисала фи анна ло махофата лилмавт» («Трактат об опасности 

смерти»), «Асрор ас-салат» («Тайны молитвы»),  «Тафсир суврат кул хуваллаху ахад».  Мыслитель 

также написал комментарии к Сурат аль-Фалак и Сурат ан-Нас. 

 Общий объем книги «Тафсир сурат аль-Ихлас валь-Фалак» Ибн Сины составляет 110 страниц. 

 Область тафсира - одна из самых ранних исламских наук. Трактаты ученого в этой области 

относятся к категории «тафсир бир-рай» (ментальный тафсир). Слово “рай” означает веру, иджтихад и 

аналогию в исламской терминологии. 

 К философским взглядам теолога Абу Хамида аль-Газали, особенно его книге «Тахафут аль-

фаласифа» («Опровержение философов») Ибн Рушд написал книгу опровержения «Тахафут ат-тахафут»  

(«Опровержение опровержения»). В этой книге Ибн Рушд критикует взгляды Газали, в том числе 

некоторые иррационалистические идеи в области научных знаний. Следует рассматривать источники 

для изучения теологических учений Ибн Сины как первичные, теоретические и методологические. 

 Работы по рациональному изучению религиозных истин в теологии Ибн Сины можно увидеть 

в диссертациях, написанных в странах СНГ. Например: диссертация О. Махмудова «Роль школы 

Толедо в изучении научного наследия центральноазиатских ученых в Европе (XII-XIII века)», 

докторская диссертация Р.Г.Садыкова на тему «Человек и мир в философии Ибн Сины», диссертация 

Ё.Б.Ниязова на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Философия Ибн Сины 

в эпоху современных арабских исследователей», диссертация М.Г.Рахимова на соискание ученой 

степени доктора филоофских наук на тему « Антропология Абу Али ибн Сины», диссертация С.А. 

Султанова на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Ибн Сина в философских 

традициях Франции». 

Исходя из вышеприведенного исследования, можно сделать следующее   заключение: 

1. Подход мировых исследователей к изучению гносеологии  философии Центральной Азии X-XI 

веков отличается друг от друга. Хотя западные востоковеды и теологи глубоко изучили наследие Ибн 

Сины, они не смогли отказаться от подхода «европейского приоритета». Западные ученые хотели 

превратить таких мыслителей, как Ибн Сина, в критиков своей собственной культуры. В исследовании 

мусульманских ученых прослеживается тенденция сравнивать мышление Ибн Сины с традициями 

исламского учения. В связи с этим вклад мусульманских исследователей в обогащение так называемой 

«исламской философии» значителен. Называли таких ученых, как Ибн Сина и Фараби, «основателями 

исламской философии». 

2. Хотя источники теологических взглядов Ибн Сины широко изучаются, некоторые из источников, 

написанных ученым, в частности его комментарии к Корану, были изучены только турецкими, 

индийскими и иранскими учеными. Теология Ибн Сины также отражено в источниках, написанных аль-

Газали и Ибн Рушдом.  

Учеными мира были проведены многочисленные научные работы, в которых изучались такие 

взгляды, как эманация, Ваджиб аль-Вуджуд, ал-мабда и маад в теологии Ибн Сины. Исследования 

состоит из монографий, диссертаций, брошюр и научных сборников, созданных на Западе и в 
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мусульманских странах, бывших странах СНГ, в частности в Узбекистане. 

Источники для изучения теологических учений Ибн Сины можно рассматривать как первичную, 

теоретическую и методологическую основу. 

 3. Ибн Сина продолжил взгляды Фароби на социально-философские проблемы и поднял 

философское течение на систематический и новый уровень, обогатив его новыми естественнонаучными 

идеями. Метафизика в интерпретации Ибн Сины о существовании в самом широком смысле как 

доктрина, есть четыре типа изучения в неразрывной связи с конкретными науками и метафизикой. 
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