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Тысячелетний исторический период отделяет нас от Ибн-Сина. 
Но, однако, он остается для нас выдающейся светлой личностью, эн
циклопедические знания которого до сих пор привлекают к себе вни 
мание современных передовых мыслителей.

Ибн-Сина оставил около ста научных трудов, посвященных во
просам философии, математики, медицины, астрономии и т. д. Кроме 
его научных трудов до нас дошли приписываемые ему стихотворения, в 
гом имеющие светскую тематику куплеты на персидском языке „да
ри" (таджикский язык). Некоторые из куплетов направлены против 
высших клерикально-реакционных слоев, которые на каждом шагу 
преследовали Абу-Али Ибн-Сина за его смелые, прогрессивные идеи, 
называя его „заблудившимся еретиком"•

Более известным, снискавшим всемирную славу, из медицинских 
произведений Ибн-Сина является его объемистое произведение „Ка
нон медицины" (Ал-канун фил тибб— • О^ЛлЛ). Из его фи
лософских произведений наиболее известными являются „Ишарат— 

(Замечания), „Хикмати Алайи— , и, наконец,
восьмидесятитомное „Китаб ал-Шафа— ^13՜“ (Книга исцеле
ния), содержащая просторные статьи о логике, о естественных нау
ках (физика, метафизика), о математике и о богословии.

Такого же содержания (только без математики) известна еще од
нотомная книга, названная „Китаб ал-Нзджат (Книга
спасения).

В фонде персидско-арабских рукописей Матенадарана (Государ
ственного хранилища древних рукописен при Совете Министров 
Арм. ССР) под № 45 имеется очень интересный экземпляр „Китаб ал- 
Наджат", имеющий достойные внимания приложения.

Место написания рукописи не было возможно установить, так 
как об этом в ней не упоминается. Рукопись была написана Рашидом229



Ибн-Сафи-эд-дин Сипехри в 1036 г. хиджри (1626г.). Рукопись состою 
из 125 листов размером 23X17 см. написана почерком „насх" на каж
дой странице по 22—23 строки.

.Китаб ал-Наджат" давно уже известен научному миру. До сих 
пор известны два издания „Китаб ал-Наджат“— римское 1593 г. и 
константинопольское 1881 г. К сожалению, нам не удалось найти ни 
одно из этих изданий для сравнения с рукописным экземпляром, на
ходящимся в Матенадаране. Но из данных, собранных нами, выясняет
ся, что в римском и константинопольском изданиях содержатся толь
ко статьи Ибн-Сина, посвященные логике, естественным наукам и бо
гословию'.

В этих двух изданиях отсутствует раздел приложения, который 
мы находим в рукописном экземпляре, хранящемся в Матенадаране.

О том. из каких соображений и для какой цели Ибн-Сином со
ставлено это краткое пособие, мы узнаем из следующих строк пре
дисловия рукописи.

„Шейх ул-Райис Абу-Али-Гусейн Ибн-Абдулла Ибн-Сина гово
рит: Достойные люди из группы братьев, которые жаждали мудрости 
и философии, обратились ко мне с просьбой составить им одну книгу, 
которая содержала бы все то возможное, к чему стремятся многие. 
[Они обратились ко мне с просьбой|, чтобы я собрал все основные 
[вопросы], охватывающие основы мудрости. [Они] попросили также, 
чтобы я рассказал им, во-первых, о законах логики, потом перешел 
бы к естественным наукам и после рассказал им о геометрии и мате 
матике так, чтобы это помогло им в решении математических теорем. 
Далее я должен был рассказать об астрономии, о движении, о телах, 
о пространстве, о ширине и длине спутников, оставляя в стороне за
коны, необходимые для летоисчисления, вопросы восхода и захода 
солнца и счета времени. Математику я должен был завершить, говоря 
о музыке. В конце я должен был изложить науку богословие, говоря 
о вопросах потустороннего, о нравственности, добродетели, которыми 
юлько можно достичь описания в этом море мук. По этой причине, 
я, уповая на бога, составил эту книгу, по их желанию".

Из этих слов предисловия выясняется, что Ибн-Сина поставил 
себе целью составить, по просьбе научных кругов, по образцу „Ки
таб ал-Шафа“, краткое пособие, в котором кроме глав, посвященных 
логике, естественным наукам и богословию, должны были быть осо
бые главы о геометрии, математике, астрономии и музыке. Как видно, 
упомянутые издания „Китаб эл-Наджат“ полностью не содержат выше 
указанных дисциплин.

Из последних слов предисловия можно предположить, что в 
предварительных экземплярах были указанные дисциплины, которые

1 111 1лава римского издания -Китаб ал-Нгджат* озаглавлена „Риторика*. Кон- 
< тантииопольское издание состоит из двух глав — .Философия* и -Естественнее 
Нйуки*.
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ло каким-то причинам были изъяты писцами, после чего в настоящем 
жземпляре остались вышеуказанные три раздела.

Приложение хранящегося в Матенадаране рукописного экземпля
ра, составленное Шейх ул-Хаким Могамедом Цжузджани, близким 
учеником Ибн-Сина, проливает некоторый свет на вопрос, почему 
этих дисциплин нет в изданиях „Китаб ал-Наджат".

В нашей рукописи „Китаб ал-Наджат" завершается на странице 
108-а, имеющей особое упоминание о том, что рукопись была сравнена 
: предыдущим экземпляром, из чего выяснилось роде во переписанного 
экземпляра с подлинником.

Приложение начинается со страницы 108 б следующими словами: 
„Шейх ул-Хаким Абу Убейдулла Абдул-Вахидин Могамед говорит: 
Когда я находился на службе у Шейх-ул-Райис Абу-Али, я изьявил 
желание, изучить его труды и рукописи, на что он охотно согласился, 
гак как по своей привычке он с любовью предоставлял их всем же
лающим. [В это время] среди его философских трудов после „Китаб ал- 
Шафа" славился „Кигаб ал-Наджат", содержащий статьи о ло
гике, естественных науках и богословии. По некоторым препят
ствующим обстоятельствам он не смог поместить свои заклю
чения о математике, то, что он находил необходимым, вслед
ствие чего книга осталась незавершенной. Но я имею под рукой 
его книги о математике, из которых наилучшая является крат
ким изложением книги Эвклида о геометрии, где [Ибн-Сина] по 
возможности изучил и уточнил Эвклида и смог найти путь ознаком
ления с книгой „Магести". Кроме этих книг он имеет одно краткое 
пособие о музыке.

Для добавления этого труда 1Ибн-Сина] я думал приложить к 
нему вышеуказанные рукописи, но так как не нашел в его рукописях 
чего-нибудь относящегося к арифметике, я решил сделать это до
бавление из его книги об арифметике, как указатель для изучения 
музыки. У него имеются и книги об общей астрономии и книги для 
обучения формирования планет, как например сокращение Магесты*.

Как видим, в своей книге Ибн-Сина не изложил все то, о чем 
он обещал в предисловии. Джузджанп ясно не говорит о причинах, 
заставивших Ибн-Сина в свою книгу не включить главы о геометрии, 
об арифметике, о музыке, и почему Ибн-Сина непосредственно после 
главы, посвященной естественным наукам, излагает главу о богосло
вии. Из сообщения Джузджани мы узнаем также, что у него имелись 
рукописи, помещенные в книге дисциплин, кроме рукописей тех дис
циплин, которые не вошли в книгу. Объяснение причин, помешавших 
Ибн-Сина исполнить свое намерение, нужно искать в его беспокой
ной, полной скитаниями биографии.

Таким образом, в предисловии рукописного экземпляра, храня
щегося в Матенадаране „Китаб ал-Наджат", Ибн-Сина намеревался 
обсуждать вопросы многих дисциплин, но остановился .тишь на воп
росах логики, естественных науках и богословии.



Первая страница приложения .Китаб ал-Наджат*.
Матенадаран, рукопись № 45, стр. 108-6

Рукописный экземпляр, хранящийся в Матенадарзне, ценен, во- 
первых, потому, что помогает объяснить некоторые подробности исто
рии редактирования „Китаб ал-Наджат“ и, во-вторых, тем, что содер
жит приложение (стр. 109-6 — 125-а) одного из ближайших учеников 
Ибн Сина— Шейх ул-Хаким Могамет Джузджани, где последний кратко 
излагает заключения своего учителя о геометрии и арифметике.

В приложении Джузджани подробно рассказыва’ет содержание 
книги, одновременно дает ценные сведения о своем учителе. Джуз- 
. жани был из тех учеников Иби-Сина, который сопровождал его в 
скитаниях в последние 2 3 десятилетия его жизни. Джузджани имеет 
большие заслуги в деле собирания, сохранениям редактирования тру- 

ов Ибн-Сина. Благодаря ему сохранилось много подробностей о 
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жизни великого ученою. Из многих произведении Джузджани мы уз
наем об отдельных трудах Ибн-Сина. посвященных астрономии, гео
метрии, арифметике, музыке и т. д.

С этой точки зрения достойно внимания предисловие Джузджани 
к приложению арифметики. Вот что пишется в этом предисловии:

„Шейх ул-Хаким Абу Убейдулла Абдул Вахидин Могамед ал- 
Цжузджани говорит: Я собрал здесь пстолкования законов арифме
тики Шейх ул-Райис Абу-Али к „Книге исчисления" Эвклида, где он 
(Ибн-Сина), кроме важнейших вопросов, оставил в сторону часть из 
вопросов о свойствах и типах цифр, о чем учитель хотел бы написать 
в своей „Книге спасения", которая, однако, не содержит таблиц и их 
свойств".

Первая страница отдела арифметики приложения 
.Китаб ал-Наджат*.

Матенадаран, рукопись № 45, стр 118-а
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Здесь также мы встречаем упоминание о том, что Ибн-Сннз 
имеет особое истолкование .Книги исчисления“ Эвклида, из которого 
Джузджани делает краткие выписки в конце книги „Китаб ал-Наджат“.

Ценны и его сведения о любезном отношении Ибн-Снна к своим 
ученикам, к ученым кругам, о его готовности помогать людям, жаж
дущим приобрести знания, которым он с любовью предоставлял своп 
труды, рукописи — плоды его упорной и длительной работы.

Эти отрывистые сведения Джузджани характерны для получения 
представления, во-первых, о методах работы средневековых уче
ных и, во-вторых, свидетельствуют о всесторонних и глубоких 
знаниях Иби-Сина и о его высоких моральных качествах как уче
ного, человека-гуманиста.

К сожалению, мы не можем говорить о недостатках и преиму
ществах рукописи, находящейся в Матенадаране, так как под рукой 
не имеем другого экземпляра для сравнения с настоящим. Наше ис
следование показывает, что хранящаяся в Матенадаране под номером 
45 рукопись является одним из ценных экземпляров „Китаб ал-Надж- 
ат“ великого энциклопедиста средневековья — Абу-Али Иби-Сина. 
Подробное изучение этого рукописного экземпляра несомненно обо
гатит наши знания о богатом наследии Ибн-Сина.
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