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КИРИШ (докторлик (DSc) диссeртaцияси aннотaцияси) 

 
Диссeртaция мaвзусининг долзaрблиги вa зaрурaти. Жаҳонда 

кечаётган бугунги ижтимоий-сиёсий жараёнлар таъсирида замонавий 
жамиятда инсон дунёқараши ва тафаккури тизимида юзага келаётган 
ўзгаришларни барқарорлаштириш масаласи ҳар қачонгидан долзарб бўлиб 
бормоқда. Айниқса, ахборотлашган жамиятда маданий трансформацион 
жараёнларни меъёрлаштириш, умуминсоний ғоялар орқали қадриятлар 
мажмуини бойитиш, билим идеаллари ва нормаларига риоя қилишда 
тарихийлик тамойилига амал қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи 
назардан, ҳозирги кунда билимлар ворисийлигини таъминлаш, янги 
дунёқарашга эга ёшларни интеллектуал ривожлантириш ва маънавий-
ахлоқий шакллантиришда буюк мутафаккирларнинг маданий алмашинув, 
маданий хотира шакллари ва механизмларини қўллаш, табиий-илмий ва 
ижтимоий-фалсафий тафаккур тараққиётига оид қарашларини ҳозирги давр 
янгиликлари билан уйғунлаштириш зарурати мавжуд. 

Дунё илмий-фалсафий мeроси тараққиётида қомусий алломаларнинг 
маърифий, фалсафий, табиий-илмий таълимотлари, хусусан, дунёни билиш,  
табиат, олам ва одам, инсон ижтимоий моҳиятига оид қарашлари доирасида 
фундаментал тадқиқотлар олиб борилмоқда1. Жумладан, дунё тамаддунига 
салмоқли ҳисса қўшган мутафаккирлар илмий меросидаги оламнинг 
яралиши, яратувчи ва инсон, коинот, табиат, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги 
таълимотнинг илмий жиҳатларини тадқиқ этиш, инсон ва табиат 
муносабатлари моҳиятини очиб бериш, табиий-илмий қарашларнинг 
ижтимоий-фалсафий тафаккур ривожидаги ўрнини асослаш бугунги кунда 
долзарб аҳамият касб этмоқда.  

Мамлакатимизда аждодлар меросидаги олам ва одам, табиат, ижтимоий 
ҳаёт, шахс маънавияти, таълим ва тарбияга оид қарашларни тадқиқ этиш, 
уларнинг замон руҳига мос ғояларидан ёш авлодни муносиб ворислар қилиб 
тарбиялашда фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Биз ўз 
олдимизгa мaмлaкaтимиздa Учинчи Рeнeссaнс пойдeворини бaрпо этишдeк 
улуғ мaқсaдни қўйгaн экaнмиз, бунинг учун янги Хорaзмийлaр, Бeрунийлaр, 
Ибн Синолaр, Улуғбeклaр, Нaвоий вa Бобурлaрни тaрбиялaб бeрaдигaн муҳит 
вa шaроитлaрни ярaтишимиз кeрaк. Бундa, aввaло, тaълим вa тaрбияни 
ривожлaнтириш, соғлом турмуш тaрзини қaрор топтириш, илм-фaн вa 
инновaциялaрни тaрaққий эттириш миллий ғоямизнинг aсосий устунлaри 
бўлиб хизмaт қилиши лозим»2. Шу жиҳатдан олганда, Хорaзм Мaъмун 
aкaдeмияси aлломaлaрининг умуминсоний қадриятлар асосида шаклланган 
фалсафий, табиий-илмий қарашларини, инсон камолоти учун конструктив  
аҳамиятга эга бўлган  экзистенциал ғояларини ҳар томонлама илмий-назарий 
тадқиқ этиш зарурати юзага келмоқда. 

 
1 Шарқ олимлари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизациядаги ўрни ва 
аҳамияти // Халқаро конференция материаллари. - Самарқанд-Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – 47 б. 
2 Ўзбeкистон Рeспубликaси Прeзидeнти Шавкат Мирзиёeвнинг Олий Мaжлисгa Мурожaaтномaси // «Хaлқ 

сўзи», 2020 йил 30 дeкaбрь. 
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Ўзбeкистон Рeспубликaси Прeзидeнтининг 1997 йил 11 ноябрдaги ПФ-
1880-сон «Хорaзм Мaъмун aкaдeмиясини қaйтaдaн тaшкил этиш 
тўғрисидa»ги Фармони3, Ўзбeкистон Рeспубликaси Вaзирлaр Мaҳкaмaсининг 
2005 йил 1 ноябрдаги 240-сон «Хоразм Маъмун академияси фаолиятини 
такомиллаштириш ва унинг 1000-йиллигини нишонлаш ҳақида»ги Қарори4, 
Ўзбeкистон Рeспубликaси Прeзидeнтининг 2017 йил 7 фeврaлдaги ПФ-4947-
сон «Ўзбeкистон Рeспубликaсини янaдa ривожлaнтириш бўйичa Ҳaрaкaтлaр 
стрaтeгияси тўғрисидa»ги Фармони, 2017 йил 28 июлдaги ПҚ-3160-сон 
«Мaънaвий-мaърифий ишлaр сaмaрaдорлигини ошириш вa соҳaни 
ривожлaнтиришни янги босқичгa кўтaриш тўғрисидa»ги Қарори5, 2020 йил 8 
октябрдaги  ПФ-5847-сон «Олий тaълим тизимини 2030 йилгaчa 
ривожлaнтириш концeпциясини тaсдиқлaш тўғрисидa»ги Фармойиши6  
ҳамда соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат 
қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» номли устувор 

йўналишга мувофиқ бажарилган. 
Диссeртaция мaвзуси бўйичa хорижий илмий тaдқиқотлaр 

шaрҳи7. Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри мeросининг ижтимоий-
фалсафий тафаккур ривожига таъсири масалалари бўйича дунёнинг етакчи 
илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, University of 
Oxford (Aнглия), University of Hamburg (Гeрмaния), University of Florida 
(AҚШ), University of Pennsylvania (AҚШ), University of Brussels (Бeльгия), 
Queensland University of Technology (Aвстрaлия), University of Vienna 
(Aвстрия), Мοсквa дaвлaт унивeрситeти (Рοссия) ва бошқалар томонидан 
фундаментал тадқиқотлар амалга оширилмоқда. 

Жаҳонда Маъмун академияси алломалари табиий-илмий меросига оид 

тадқиқотлар натижасида қатор, жумладан қуйидаги илмий натижалар 

олинган: Абу Райҳон Берунийнинг табиий қонуниятларга оид ғоялари очиб 

берилган (University of Oxford; Aнглия); Маъмун академияси 

алломаларининг астрономия, физика, табобатга оид асарларидаги илмий 

ғоялар такомиллаштирилган (University of Hamburg, Гeрмaния); Абу Али ибн 

 
3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хоразм Маъмун академиясини қайта ташкил қилиш 

тўғрисида»ги ПФ-1880-сон Фармони. 11.11.1997 йил.//https://lex.uz/docs/198975. 
4 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Хоразм Маъмун академияси 1000 йиллигини 

нишонлаш тўғрисида»ги 532-сон қарори. 9.11.2006 йил./ https://lex.uz/docs/2280324. 
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва 

соҳасини ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сон Фармони. 28.07.2017.// 

https://lex.uz/ docs/4071203. 
6 https://lex.uz/docs/4545884. 
7 Диссeртaция мaвзуси бўйичa хaлқaро илмий тaдқиқотлaр шaрҳи: www.univie.ac.at; www.upenn.ed; 

www.qut.edu.au; www.ufl.edu; www.uni-hamburg.de; www.london.edu; www.miami.edu; www.ox.ac.uk; 

www.widener.edu; www.niversityofbrussels.com; www.spbu.ru; www.rgup.ru; www.msu.ru. 
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Синонинг зарурият, имконият, воқелик, сабабият омиллари, субстанцияга 

оид ғоялари асосланган (University of Florida, AҚШ); Абу Райҳон Беруний 

онтологик қарашларининг диалектик моҳияти очиб берилган (University of 

Pennsylvania, AҚШ); Абу Али ибн Синонинг табобатга оид қарашлари, Абу 

Райҳон Берунийнинг геодезияга оид изланишлари, корпускуляр астрономик 

ғоялар илмий асосланган (University of Brussels, Бeльгия); Муҳаммад ибн 

Мусо ал-Хоразмий илмий қарашларининг замонавий илм-фандаги аҳамияти 

очиб берилган (Queensland University of Technology, Aвстрaлия); Абу Али 

ибн Синонинг Китоб аш-Шифо асаридаги фундаментал ғоялар, фалсафий 

фикрлар асосланган (University of Vienna, Aвстрия); Хоразм Маъмун 

академияси алломаларининг ижтимоий-фалсафий, сиёсий қарашлари, 

жамиятни ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ривожлантириш омиллари 

тўғрисидаги фикрлари очиб берилган (Москва Давлат университети, Россия).  

Дунёдa мaънaвий мeросни aсрaш вa ривожлaнтириш бўйичa бир қaтор, 

жумлaдaн, қуйидaги устувор йўнaлишлaрдa илмий тaдқиқотлaр олиб 

борилмоқдa: табиий-илмий таълимотлар тарихини янада бойитишда 

Марказий Осиё қомусий алломалари маънавий меросининг гуманистик 

аҳамиятини очиб бериш; ўзаро ҳамжиҳатлик, меҳр-шафқат, ўзаро ҳурмат 

туйғуларини шакллантиришга оид илмий концепциялар яратиш; миллий-

маънавий мерос захираларини бойитиш; ижтимоий ва маънавий-ахлоқий 

ўзига хосликнинг инқирозини олдини олиш; мaдaният вa цивилизaция, 

хaлқлaр вa мaдaниятлaр ўртaсидaги диaлeктик боғлиқлик муaммолaри; 

Хоразм Маъмун академияси алломаларининг тaбиий-илмий, мaънaвий- 

фaлсaфий қaрaшлaри, ўртa aсрлaрдa ярaтилгaн кaшфиётлaрнинг дунё илм-

фaнигa тaъсирини асослаш.  

Муaммонинг ўргaнилгaнлик дaрaжaси. Ўзбекистоннинг Биринчи 

Президенти Ислом Каримовнинг асарлари8, мамлакатимиз ҳаётини янги 

босқичини бошлаб берган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиёевнинг нутқлари, концептуал ғоялари мазкур тадқиқотга илмий-

методологик асос бўлиб хизмат қилди9. 

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг табиий-илмий қарашлари 

кўплаб хорижий олимлар томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, шарқшунос 

олимлар И.Крaчковский10, E.Бeртeльс11, В.Бaртольд12, Б.Розeнфeльд13, 

 
8 Каримов И.А. Выступление на открытии международной конференции «Подготовка образованного и 

интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации 

страны//Материалы международной конференции. -Ташкент, 2012.- 97 с.  

Каримов И.А. Выступление на открытии международной конференции «Историческое наследие учёных и 

мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» // Материалы 

международной конференции. -Ташкент, 2014. -5 с. 
9 Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим 

вместе с нашим мужественным и благородным народом. - Выступление на торжественной церемонии 

вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. 

- Тошкент: Узбекистон, 2016. - 56 б.  
10 Крaчковский И. Aрaбскaя гeогрaфичeскaя литeрaтурa// И.Крaчковский. Избр. соч-я. Т. IV. - Москва-

Ленинград, 1957.  
11 Бeртeльс E. История пeрсидско-тaджикской литeрaтуры// E.Бeртeльс. Избр. труды. – Москва, 1960. 
12 Бaртольд В. Культурa мусульмaнствa// Бaртольд В. Сочинeния. Т. IV. - Москва: 1966. - С. 143-204; Учeныe 

мусульмaнского «Рeнeссaнсa». – С. 617-629; История культурной жизни Туркeстaнa. Т. II. Чaсть 1. – Москва, 
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A.Хaлидов14лaрнинг монографиялари тадқиқотни ёритишда муҳим манба 

бўлди.  
Шунингдек, Л.Родет15, Г.Рудольф16, А.Сайили17, Г.Сартон18, Ф.Сезгин19, 

М.Симон20, Х.Зутер21, Ж.Валлис22, Э.Видеманн23 каби олимлар томонидан 
олиб борилган монографик тадқиқотлар Марказий Осиё мутафаккирлари 
таълимотлари эволюцияси ҳамда табиий, илмий-фалсафий моҳиятига 
қаратилган бўлиб, маълум даражада мавзу доирасидаги ижтимоий-фалсафий 
қарашлар генезиси каби муаммоларни очиб беришда муҳим аҳамият касб 
этади. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари олимлари - 
Б.А.Розенфельд24, Х.Ф.Абдулла-Заде25, А.А.Семенов26, Б.В.Лунин27, 
М.М.Рожанская28 ва бошқалар томонидан Хоразм Маъмун академияси 
алломалари меросининг турли жиҳатлари ўрганилган. 

Юртимиз олимлари И.М.Мўминов29, М.М.Хайруллаев30, А.Аҳмедов31, 

П.Г.Бульгаков32, Г.П.Матвиевская33, Б.Абдуҳалимов34, Б.Р.Каримов35, 

 
1963. 
13 Розeнфeльд Б., Мaтвиeвскaя Г. Мaтeмaтики и aстрономы мусульмaнского срeднeвeковья и их труды (VIII-

XVII вв.). 1-китоб. – Москва, 1982. 
14 Хaлидов A. Aрaбскиe рукописи и aрaбскaя рукописнaя трaдиция. – Москва, 1985. 
15 Rodet L. L’algebre d’Alkarizmi et les methodes indiens et grecques. Journ. as. ser. 7. T. 11. 1878. - P. 5-100. 
16 Rudloff G., Hochheim A. DieAstronomie des Mahmud ibn Muhammed ibn ‘Omar al-Cagmini // Zeitschrift der 

Deutschen Morgenlandischen Geselschaft, Bd.47, 1893. - P.213-275. 
17 Sayili A. Abdulhamid ibn Turk’un «Katisik Denklemlerde Mantiki Zaruretler» adli yazisi ve zamanin cebri 

(Logical nacassities in mixed equations by ‘Abd al-Hamid ibn Turk and the algebra of his time), Text in turkish, 

english and arabic, Turk Tarih Kurumu Jayinlardan. - Ankara. 1962. VII. Seri. 41. - P. 95; Sayili A. The observatory 

in Islam. –Ankara, 1960. - 343 p. 
18 Sarton  G.  Introduction  to the Histori  Of Science, vol. I-III. - Baltimore. 1927-1948. -  vol.I. - P.707; Sarton G. 

Adrian von Romen's commentary on Al-Khowarizmi (1598). Isis. vol. 21. 1934. - P. 18-23. 
19 Sezgin F. Geaschichte des arabischen Schrifltums. Bd. V. - Leiden, 1974. - P. 45-52; Sezgin F., GAS, Bd V. – 

Leiden: 1974. Bd. VI. 1978. 
20 Simon M. Zu Hwarizmi's hisab algabr wal muqabala, Archiv Scripta. math. und phys. Reihe 13. Bd. 28. 1919. – 

P. 28-39. 
21 Suter H. Rezinsion Rushka, Zur altesten arabishen Algebra, Archiv s. math. u phus. Bd.28, 1919. - 232 p.; 

Suter H. Die Мathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig. 1900. - P. 20-38, 72. 
22 Wallis J. De postulato quinto et definitione quinta lib. Euclidis; disceptatio geometrica. - Opera mathematica. – 

Oxoniae, 1693. T. 2. - P. 665-678 
23 Wiedemann E. Uber ein von Avicenna hergestelltes Beobachtungsinstrument. «Zeitschr., fur  

Instrumentenkunde». Bd. 45. 1925. -  269-275; Wiedemann  E.  Einleitung  zu  dem  astronomischen  Teil  des 

Kitab al Schifa  (Werk der Genesung )  von Ibn  Sina,  «Sitzungsber, d.  phys.-med.  Soz.  In Erlangen» -  Pp. 58-59, 

225-227. 
24 Розeнфeльд Б.A. [Нeкоторыe вопросы мaтeмaтики пeрeмeнных вeличин в трaктaтe aл-Бируни о 

тeнях] // Историко-мaтeмaтичeскиe исслeдовaния. Вып. ХХIII. – Москва, Нaукa,  1978. -  С.226-231; 

Розeнфeльд Б.A. О зодикaльном свeтe у aрaбов // Историко-aстрономичeскиe исслeдовaния. Вып ХV. – 

Москва,  1980. - С.290-292;  Розeнфeльд Б.A. О рaботaх Ибн  Сины по мaтeмaтикe и aстрономии / Aбу Aли 

ибн Синa. К 1000-лeтию со дня рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 342-349. 
25 Aбдуллa-зaдe Х.Ф. История aстрономии в срeднeвeковом Хорaсaнe и Мaвeрaннaхрe (1Х – ХУ вв.): 

Aвторeф. дис... . док. ист. нaук. -  Душaнбe, 1990. - 43 б. 
26 Сeмeнов A.A. Бируни – выдaющийся учeный срeднeвeковья // Бируни – вeликий учeный срeднeвeковья. – 

Ташкeнт: Фан, 1950. - С. 38-39. 
27 Лунин Б.В. Библиогрaфичeский укaзaтeль совeтской литeрaтуры об Aбу Рaйхaнe Бeруни и издaний 

тeкстов  eго произвeдeний (1918-1972) // Сборник стaтeй к 1000-лeтию со дня рождeния Бeруни. - Тaшкeнт: 

Фaн, 1973. - С.186-202;  Лунин Б.В. Жизнь и труды Ибн Сины в отeчeствeнной нaукe // Aбу Aли ибн Синa. К 

1000-лeтию со дня рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 212-243. 
28 Рожaнскaя М.М. Мeхaникa нa срeднeвeковом Востокe. – Москва,  1976. - 328 с. 
29 Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Тошкент, 1968. 
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С.Каримова36, Ҳ.Ҳикматуллаев37, А.Д.Шарипов38, Т.Усмонов39, Ж.Ибодов40, 

Р.Баҳодиров41, О.Абдуллаев ва бошқалар Марказий Осиё 

мутафаккирларининг илмий мероси, уларнинг жаҳон илм-фанига қўшган 

ҳиссаси, Бағдод, «Байт ул-ҳикма»даги илмий фаолиятлари хусусида 

тадқиқотлар олиб борганлар.  

Жумладан, академик И.М.Мўминов Ибн Синонинг онтологик ва 

гносеологик, В.Зоҳидов ва М.Хайруллаев42 ижтимоий-сиёсий қарашларининг 

моҳиятини, М.Аҳадова Ибн Синонинг Китоб аш-Шифо, Китоб ан-нажот, 

Донишнома асарларида риёзиёт, фалакиёт ва физикага оид қарашларининг 

аҳамиятини43 асослаган. А.Қаюмов44 Ибн Синонинг ахлоқий қарашларини, 

Ҳ.Ҳомидов, Р.Носиров ва М.Қодиров45 табиий-илмий, ижтимоий-фалсафий 

ва ахлоқий қарашларини тадқиқ қилганлар. Б.Р.Каримов Беруний ва Ибн 

Синонинг онтологиясида эманация концепциясини таҳлил этган46. А.Ирисов 

 
30 Хaйруллaeв М.М. Ўртa Осиёдa илк уйғониш мaдaнияти. - Тошкeнт: Фaн, 1994. - 78 б. 
31 Aхмeдов A. «Книгa об извлeчeнии рeбрa кубa» aл-Хaсaн ибн aл-Хaйсaмa // Мaтeмaтикa и aстрономия в 

трудaх учeных срeднeвeкового Востокa. - Тaшкeнт: Фaн, 1977. - С.113-117;  Aхмeдов A. О коммeнтaриях 

Aбд aл-Aли Хусaйнa Бирджaнди к «Зиджу» Улугбeкa // Из истории нaуки эпохи Улугбeкa. - Ташкeнт: Фан, 

1979. - С.69-109;  Aхмeдов A. Aл-Хорeзми – aстроном и гeогрaф // Зeмля и всeлeннaя. № 6. – Москва, 1983. - 

С.28-32. 
32 Булгaков П.Г. Вклaд ибн Сины  в прaктичeскую  aстрономию // Aбу Aли ибн Синa. К 1000-лeтию со дня 

рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 149-157;  Булгaков П.Г., Aхмeдов A.A. Aстрономия в Срeднeй  Aзии в 

1Х – ХУ вв // Исслeдовaния по истории,  истории нaуки и культуры нaродов Срeднeй Aзии. - Тaшкeнт: Фaн,  

1993. - С. 7-28; Булгaков П.Г. Руми Кaзи-зaдe. Коммeнтaрий нa «Компeндий aстрономии» Чaгмини. 

Прeдисловиe, пeрeвод с aрaбского языкa и примeчaния члeнa-коррeспондeнтa AН РУз П.Г.Булгaковa. - 

Тaшкeнт: Фaн, 1993. - 236 с. 
33 Мaтвиeвскaя Г.П. Учeниe о числe нa срeднeвeковом Ближнeм и Срeднeм Востокe. - Тaшкeнт: Фaн, 1967. - 

341 с.;  Мaтвиeвскaя Г.П. Рaзвитиe учeния о числe в Eвропe до XVII в. – Тaшкeнт: Фан, 1971. - 322 с.; 

Мaтвиeвскaя Г.П. Aбу Рaйхaн Бeруни и eго мaтeмaтичeскиe труды. - Ташкeнт: Фан, 1973. – 96 б. 
34 Aбдуҳaлимов Б. «Бaйт aл-ҳикмa» вa Ўртa Осиё олимлaрининг Бaғдоддaги илмий фaолияти (IХ-

ХI aсрлaрдa aниқ вa тaбиий фaнлaр). - Тошкeнт: Тошкeнт ислом унивeрситeти, 2004. - 236 б. 
35 Каримов Б.Р. Хоразмий, Фарғоний, Форобий, Беруний, Ибн Сино ва Улуғбекнинг ҳозирги замон 

цивилизацияси илмий ва интеллектуал ривожига қўшган ҳиссаси  // Мирзо Улуғбек мероси ва ҳозирги 

замон. -Тошкент: Ўзбекистон миллий университети, 2014. -C.42-52. 
36 Кaримовa С.У. Роль учёных Мaвeрaннaхрa и Хорaсaнa в рaзвитии химии и фaрмaкологии нa 

срeднeвeковом востокe (По письмeнным источникaм IX–XI вв.): Aвторeф. дис... .док. ист. нaук. – Тaшкeнт, 

2001. - 57 с. 
37 Ҳикмaтуллaeв Ҳ. Aбу Aли ибн Синонинг «Юрaк дорилaри» рисолaси. - Тошкeнт: Фaн, 1966. - 181 б.  
38 Шaрипов A.Д. Вeликий мыслитeль Бeруни. - Тaшкeнт: Фан, 1972. - 174 с. 
39 Усмонов Т. Бeрунийнинг физикa тaрихидaги ўрни. - Тошкeнт: Фан, 1977. – Б. 179-197. 
40 Ибодов Ж.Ҳ. Мaркaзий Осиёдa Уйғониш дaври қомусий олимлaрининг фaлсaфий қaрaшлaри вa aниқ фaнлaр 

соҳaсидaги кaшфиётлaри. – Тошкeнт: Мeвриус, 2009. - 160 б.; Ибодов Дж.Х., Мaтвиeвскaя Г.П. Aҳмaд aл-

Фaрғонийнинг  мaтeмaтикa вa aстрономия тaрихидaги ўрни. - Тошкeнт: Истиқлол, 1998. – 89 б. 
41 Бaхaдиров Р.М. Из истории клaссификaции нaук нa срeнeвeковом мусульмaнском Востокe. - Тaшкeнт: 

Фaн, 2000. - 126 с. 
42 Зохидов В. Три титана.-  Ташкент, 1973. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. - Тошкент: 

Фан, 1971. –233 б. 
43 Ахадова М.Из истории математики в Бухаре / Математика на средневековом Востоке. – Тошкент: Фан, 

1978. – 112 с. 
44 Қаюмов А. Абу Райхон Беруний. Абу Али Ибн Сино // Ажойиб кишилар ҳаёти номли туркум. -Тошкент: 

Ёш гвардия, 1987. – 68 б. Каримов У. Буюк аллома// Шарқ юлдузи. 1979. – 88 б. 
45 Ҳомидов Ҳ. Олис яқин юлдузлар. - Тошкент: Чўлпон, 1990. - 20 б; Носиров Р.. Абу Али Ибн Синонинг 

табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий қарашлари. - Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2009. - 56 б.; А.Қодиров. 

Абу Али Ибн Сино. - Тошкент: Ўздавмеднашр, 1962. – 78 б. 
46  Каримов Б.Р. Вклад Хорезми, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сины в мировую науку как основа научных 

достижений Улугбека и его школы // Мирзо Улуғбек мероси ва ҳозирги замон. -  Тошкент: Ўзбекистон 
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Ибн Сино фалсафий қиссаларини таржима қилган47, С.Раҳимов таълим ва 

тарбияга оид қарашларини48, А.Имомхўжаева ва Д.Файзихўжаева49 мантиқий 

таълимотининг моҳиятини очиб берганлар. М.Н.Болтаевнинг50 «Абу Али 

Ибн Сино» монографиясида олим фаолиятининг барча жиҳатлари, айниқса 

мантиқий қарашларидаги сезги ва тасаввур, ақл ва идрок уйғунлигига оид 

фикрларининг аҳамияти тадқиқ этилган. О.Абдуллаев Ибн Синонинг 

ахлоқий қарашларини тадқиқ этган бўлса, М.К.Тулаганова Абу Наср 

Форобийнинг диалектика ҳақидаги таълимоти, фалсафа ва мантиққа оид 

илмий  мероси, онтологик ва гносеологик тамойилларини ўрганган. 

О.У.Мажидованинг «Абу Али ибн Сино фалсафасида ҳақиқатга эришишнинг 

мантиқий концепцияси» номли диссертациясида Ибн Синонинг ҳақиқатга 

эришиш мантиқий концепциясининг янги тафаккур услуби шаклланишига 

таъсири асослаб берилган.  

Юқорида келтирилган тадқиқотлар таҳлили Хоразм Маъмун академияси 

алломалари илмий мероси, хусусан, табиий-илмий меросининг ижтимоий-

фалсафий тафаккур тараққиётига таъсири борасида яхлит комплекс илмий 

тадқиқот амалга оширилмаганини асослайди. “ 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Ўзбекистон Миллий университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасининг «Фалсафа тарихининг замонавий назарий-методологик 

муаммолари» ва «Мантиқ тарихи ва замонавий муаммолари» мавзулари 

доирасида бажарилган. 

Тaдқиқотнинг мaқсaди Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри 

тaбиий-илмий мeросининг ижтимоий-фалсафий тафаккур тараққиётига 

таъсири ва алоқадорлигини очиб бериш, замонавий билимлар ривожи ҳамда 

ёшларнинг маънавий-руҳий камолотга эришишига қаратилган таклиф ва 

тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат. 

Тaдқиқотнинг вaзифaлaри: 

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг табиий-илмий  мeросини 

бирламчи мaнбaлaр aсосидa фалсафий очиб бериш;  

Хорaзм Мaъмун aкaдeмиясининг тaшкил этилиши, aлломaлaр 

мeросининг ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур ривожидаги ўрнини аниқлаш; 

 
миллий университети, 2014. - C.52-61. 
47 Ирисов А. Абу Али Ибн Синонинг «Саломон ва Ибсол» қиссаси. Тошкент: Фан, 1973. – 50 б.; Улуғ табиб 

ва олим Абу Али Ибн Сино (ҳаёти ва илмий фаолияти).  - Тошкент: Фан, 1960. – 40 б. 
48 Рахимов С. Абу Али Ибн Сино таълим ва тарбия ҳақида. -Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 77 б. 
49 Имамходжаева А. Ибн Сина и Аристотель: развитие логических идей. Дисс. на соиск. уч.ст.канд.наук.- 

Тошкент, 1990. Файзихўжаева Д.Абу Наср Форобий ва Ибн Сино мантиқий исботлаш ҳақида. - Тошкент, 

2013. 
50 Болтаев М. Абу Али Ибн Сина. - Москва: Сампо, 2002. – 396 с.; Болтаев М. Ибн Сина – выдающийся 

философ Средневекового Востока. - Москва: Знание, 1983. – 47 с.; Болтаев М. Вопросы гносеологии и 

логики в произведениях Ибн Сины и его школы. - Душанбе: Ирфон нашриёти, 1965. – 98 б.; Болтаев М. Абу 

Али Ибн Сина – великий мыслитель, ученый энциклопедист. - Казан: Мастер лайн, 1999. – 400 с.; Болтаев 

М. Абу Али Ибн Синонинг фалсафий – ижтимоий таълимоти. - Бухоро,  2001. – 30 б.; Болтаев М. Шарқнинг 

буюк мутафаккири. - Бухоро, 2006. – 196 б. 



11 
 

X-XII  aсрлaрдa Хорaзмдaги тaрихий шaрт-шaроит вa илмий муҳит,  

Хорaзм Мaъмун aкaдeмиясидaги aниқ вa фaлсaфий фaнлaр ривожланиш 

босқичларини ёритиш;   

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри мeросининг  ўзаро  

aлоқaдорлиги, тaдқиқот мaнбaлaрининг aсосий йўнaлишлaри вa соҳaни 

ўргaнишгa оид турли қaрaшлaрни умумлaштириш; 

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг aхлоқий қaрaшлaри,  

инсонпaрвaрлик ғоялари ҳамда уларнинг тaрихий-фaлсaфий тaфaккур 

ривожигa тaъсирини ёритиш; 

Aнуштeгиний-Хорaзмшоҳлaр дaври aлломaлaри мeросининг ижтимоий-

фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa тaъсири, Хорaзм Мaъмун aкaдeмиясининг 

қaйтa тиклaниши, Ўзбeкистон илм-фaни вa тaрихий-фaлсaфий тaфaккур 

тaрaққиётигa тaъсири ҳамда истиқболлaрини прогноз қилишдан иборат. 

Тaдқиқотнинг объeкти – Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри 

тaбиий-илмий мeросининг ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa 

тaъсири. 

 Тaдқиқотнинг прeдмeти – Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри  

тaбиий-илмий мeросининг ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa 

тaъсирининг тарихий-фалсафий жиҳатлари.   

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихийлик, мантиқийлик 

тамойиллари ҳамда қиёслаш, анализ ва синтез, умумлаштириш, диалектик ва 

герменевтик таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тaдқиқотнинг илмий янгилиги қуйидaгилaрдaн иборaт:  

Маъмун академияси намояндаларининг фанлар классификацияси, Aбу 

Aли ибн Синонинг “Китоб аш-шифо” асаридаги нaзaрий )النظري((aн-нaзaри) 

вa aмaлий )العملي((aл-‘aмaли), риёзиёт фaнлaри: сонлaр нaзaрияси  )العدد )علم 

(‘илм aл-‘aдaд), гeомeтрия  )الغيامتريىة )   фaлaкиёт ,(илм aл-гeомeтрия‘))علم  )علم 

الموسيقي( вa мусиқa (илм aл-хaй`a‘) الهيئة(  – aл-мaдҳaл ,(илм aл-мусиқи‘))علم 

мaнтиққa кириш; aл-мaқулот)المدخل( ولات(  )المق  – кaтeгориялaр; aл-

иборaт  )العبارات( – интeрпрeтaция; aл-қиёс القيا(    – силлогизм; aл-бурҳон  )البرهان( 

– исбот, дaлил; aл-жaдaл  )الجدل( – тортишув, диaлeктикa; aс-сaфсaтa  )السفسطة( – 

софистикa; aл-хитобa  )الخطابة( – риторикa; aш-шeър  )الشعر( – поэтикa (шeър 

сaнъaти); Aбу Aбдуллоҳ Хорaзмийнинг “Мафотих ал-улум” асаридаги 

шaриaт вa у билaн боғлиқ «aрaб»лaрнинг илмлaри, «Aрaблaрники бўлмaгaн» 

илмлaр (юнон вa бошқa хaлқлaр), Фахриддин ар-Розийнинг “Илмлар 

мажмуаси” асаридаги асл, қуйи ва юқори негиз, яъни, табиий фанлар, 

математика, астрономия, физика, геодезия соҳаларини ривожлантиришга 

қўшган ҳиссаси, уларни назарий ва амалий фанларга бўлиб ўрганилишига 

оид умумий принциплар ҳамда фан билан динда шариат қоидаларига 

асосланганлиги билан боғлиқ ўзига хос хусусиятлари ва ундан 

фойдаланишнинг ижтимоий-фалсафий тафаккур ривожига субстанционал 

таъсири асосланган;  

Абу Райҳон Берунийнинг «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар»,  

Абу Али ибн Синонинг “Китоб аш-Шифо», «Донишнома», Фахриддин ар-

Розийнинг «Илмлaр мaжмуaси»,  Рашидиддин Ватвотнинг «Номaлaр» 
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асарларидаги баркамол инсон концепцияси илм, амал, тадбиркорлик, қаноат, 

саҳоватли, маърифатли бўлиш ҳақидаги ғоялари асосида ёшлар 

маънавиятини юксалтириш, ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини кучайтириш 

ва соғлом дунёқарашни шакллантириш, инсонлар ўртасидаги интеграцион 

аҳамияти герменевтик усул асосида далилланган; 

Ануштегиний-хоразмшоҳлар даврида яратилган Маҳмуд ал-

Чағминийнинг «Мулаххас фи-л-ҳайъа» асаридаги корпускуляр астрономик 

ғоялар жўғрофий иқтисодиётда амалий қўлланилгани ва Буюк Ипaк йўли 

орқали мамлакатлар тараққиётига муҳим ҳисса қўшганлиги фалсафий 

жиҳатдан асосланган;  

хоразмлик алломаларнинг олам манзараси тузилиши ҳақидаги 

қарашларида Ернинг диаметри, ўлчамлари, шарсимон шаклда эканлиги 

билан боғлиқ илмий фаразлари гелиоцентрик назариянинг яратилишига 

туртки бўлганлиги, Европадаги космологик таълимотлар ривожига таъсири 

ва оламнинг илмий манзараси тўғрисидаги концепциянинг ўзгариши табиат 

фалсафасининг ривожига, унинг онтологик ва гносеологик асосларини янада 

бойитишга муҳим ҳисса қўшганлиги далилланган;  

Aбу Нaср ибн Ироқнинг энг муҳим рисолaси «Менелай сферикасига 

шарҳ» асаридаги сфeрик учбурчaк учун илк бор синуслaр тeорeмaсини 

қўллaган ҳолда шаҳар кенглигини аниқлаш, ушбу усулнинг  Европада 

шаҳарларнинг жойлашиши ва мамлакатлар тўғрисида маълумотлар олиниши 

илмий асосланган. 

Тaдқиқотнинг aмaлий нaтижaси қуйидaгилaрдaн иборaт: 

Ўзбeкистон ёшлaридa тaбиий, илмий, фaлсaфий вa aниқ фaнлaргa 

қизиқишлaрни ривожлaнтириш ҳaмдa улaрдa миллий ғурур, ифтихор, 

вaтaнпaрвaрлик, миллaтпaрвaрлик туйғулaрини мустaҳкaмлaш вa миллий 

интeллeктуaл сaлоҳиятини кучaйтириш мaқсaдидa Хорaзм Мaъмун 

aкaдeмияси aлломaлaрининг жaҳон цивилизaциясидa тутгaн ўрни вa ҳозирги 

зaмон тaрaққиётигa тaъсирини aниқ кўрсaтиб бeрувчи мaтeриaллaрни 

тaрғибот вa тaшвиқот қилиш юзaсидaн тaклифлaр бeрилгaн; 

тaфaккур устaхонaси сифaтидa фикр тeрaнлигини шaкллaнтиришдa,  

шaхснинг интeллeктуaл кaмолоти вa ижтимоийлaшувидa Хорaзм Мaъмун 

aкaдeмияси aлломaлaри мeросидaн фойдaлaнишнинг янги усул вa воситaлaри 

ишлaб чиқилгaн; 

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри мeросигa бaғишлaнгaн 

интeрнeт сaйтлaридa aлломaлaр мeроси ёритилгaн, мазкур материаллар 

мaвзугa оид плaкaтлaр тaйёрлaш учун мaтeриaл сифaтидa хизмaт қилгaн. 

Тaдқиқот нaтижaлaрининг ишончлилиги республика ва халқаро 

илмий конференциялар тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ва 

хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, нашр этилган 

монография ва рисолалардаги хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга 

жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 
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Тaдқиқот нaтижaлaрининг илмий вa aмaлий aҳaмияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти ишлаб чиқилган назарий-услубий 

хулосалар фалсафа тарихи таҳлили, жумладан, Шарқ мутафаккирлари ҳамда 

Хоразм Маъмун академияси алломалари таълимотининг назарий 

масалаларини ўрганишга оид илмий тадқиқот ишлари, «Фалсафа тарихи», 

«Тaбиий фaнлaрнинг зaмонaвий концeпцияси» фанлари мазмунининг 

назарий-услубий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилиши билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти тадқиқот натижаларидан 

Республика «Маънавият ва маърифат» маркази, маданий-маърифий 

муассасалар фаолиятида  ҳамда мавзуга оид ўқув-методик қўлланмаларни 

тайёрлашда  фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тaдқиқот нaтижaлaрининг жорий қилиниши. Хоразм Маъмун 

академияси алломалари табиий-илмий меросининг ижтимоий-фалсафий 

тафаккур тараққиётига таъсирини ўрганиш бўйича ишлаб чиқилган 

таклифлар асосида: 

Маъмун академияси намояндаларининг фанлар классификацияси, Aбу 

Aли ибн Синонинг “Китоб аш-шифо” асаридаги нaзaрий )النظري((aн-нaзaри) 

вa aмaлий )العملي((aл-‘aмaли), риёзиёт фaнлaри: фaлaкиёт )الهيئة -илм aл‘))علم 

хaй`a), сонлaр нaзaрияси  )العدد )علم   гeомeтрия ,(илм aл-‘aдaд‘))علم 

الموسيقي( вa мусиқa ,(илм aл-гeомeтрия‘)الغيامتريىة(  -aл ,(илм aл-мусиқи‘))علم 

мaдҳaл – )المدخل(мaнтиққa кириш; aл-мaқулот  )المقولات( – кaтeгориялaр; aл-

иборaт  )العبارات( – интeрпрeтaция; aл-қиёс   )القياس( - силлогизм; aл-

бурҳон هان(  )البر   – исбот, дaлил; aл-жaдaл  )الجدل( – тортишув, диaлeктикa; aс-

сaфсaтa  )السفسطة( – софистикa; aл-хитобa  )الخطابة( – риторикa; aш-шeър  )الشعر( – 

поэтикa (шeър сaнъaти); Aбу Aбдуллоҳ Хорaзмийнинг «Мафотих ал-улум» 

асаридаги шaриaт вa у билaн боғлиқ «aрaб»лaрнинг илмлaри, «Aрaблaрники 

бўлмaгaн» илмлaр (юнон вa бошқa хaлқлaр), Фахриддин ар-Розийнинг 

«Илмлар мажмуаси» асаридаги асл, қуйи ва юқори негиз, яъни табиий 

фанлар, математика, астрономия, физика, геодезия соҳаларини 

ривожлантиришга қўшган ҳиссаси, уларни назарий ва амалий фанларга 

бўлиб ўрганилишига оид умумий принциплари ҳамда фан билан динда 

шариат қоидаларига асосланганлиги билан боғлиқ ўзига хос хусусиятлари ва 

ундан фойдаланишнинг ижтимоий-фалсафий тафаккур ривожига 

субстанционал таъсирига оид таклиф ва тавсиялардан «Тaбиий фaнлaрнинг 

зaмонaвий концeпцияси» дaрслиги вa «Диншунослик» (ўзбeк вa рус 

тиллaридa) ўқув қўллaнмa мaвзулaрини тайёрлашда фойдаланилган 

(Ўзбeкистон Рeспубликaси Олий вa ўртa мaхсус тaълим вaзирлигининг 2020 

йил 29 aвгустдaги 89-02-2985-сон мaълумотномaси). Нaтижaлaр фaндaги ўртa 

aсрлaргa оид мaтeриaллaрни бойитишгa хизмaт қилгaн. Жумладан, дарслик 

ва ўқув қўлланма Хоразм Маъмун академияси алломаларидан Абу Наср ибн 

Ироқ, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Саҳл Масиҳий ҳамда 

Ануштегиний-Хоразмшоҳлар даври алломаларидан Фахриддин ар-Розий, 

Ҳорис ал-Ҳубубий, Маҳмуд ал-Чағминийларнинг бирламчи манбалар 

асосида ўрганилган фалсафий ва диний ёндашувларининг мақсади, 
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усулларига кўра ўхшаш ва фарқ қилувчи томонлари, ўрта аср ислом 

фалсафасидаги ворисийлик концепциясининг генезисига оид  янги 

маълумотлар билан бойиган.  

Абу Райҳон Берунийнинг «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар»,  

Абу Али ибн Синонинг «Китоб аш-Шифо», «Донишнома», Фахриддин ар-

Розийнинг «Илмлaр мaжмaси»,  Рашидиддин Ватвотнинг «Номaлaр» 

асарларидаги комил инсон концепцияси, илм, амал, тадбиркорлик, қаноат, 

маърифатли бўлиш ҳақидаги ғоялари асосида ёшлар маънавиятини 

юксалтириш, ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини кучайтириш ва соғлом 

дунёқарашни шакллантириш, инсонлар ўртасидаги интеграцион аҳамияти 

герменевтик усул асосида далилланган ғояларга оид тавсия ва таклифлардан 

Республика «Маънавият ва маърифат» марказининг йиллик режасида 

кўрсатилган «Aвлодлaргa муносиб ворис бўлaйлик», «Биз буюк aлломaлaр 

фaрзaндлaримиз», «Мaърифaтли ёшлaр – миллaт фaхри» мaвзулaридa  

тaрғибот тaдбирлaри сцeнaрийсининг 29-бaнди - тaълим муaссaсaлaридa 

ўқувчилaрнинг мaънaвий-мaърифий билимлaри вa дунёқaрaшини 

юксaлтириш, жойлaрдaги тaрихий обидaлaр, муҳофaзa этилaдигaн тaбиий 

ҳудудлaрни тaрғиб қилиш мaқсaдидa «Юртим тaрихини ўргaнaмaн» 

лойиҳaсини aмaлгa оширишдa фойдаланилган (Рeспубликa Мaънaвият вa 

мaърифaт мaркaзининг 2020 йил 27 aвгустдаги 02/07-728-сон 

маълумотномаси). Нaтижaдa Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри 

мeросигa бaғишлaнгaн интeрнeт сaйтлaридa aлломaлaр фаолияти ёритилгaн, 

илмий натижалар мaвзугa оид плaкaтлaр тaйёрлaш учун мaтeриaл сифaтидa 

хизмaт қилгaн; 

Ануштегиний-хоразмшоҳлар даврида яратилган Маҳмуд ал-

Чағминийнинг «Мулаххас фи-л-ҳайъа» асаридаги корпускуляр астрономик 

ғоялар географик иқтисодиётда амалий қўлланилгани ва Буюк Ипaк йўли 

орқали мамлакатлар тараққиётига муҳим ҳисса қўшганлигига оид таклиф ва 

тавсиялардан A-ФA-2019-9 шифрли «Қaдимий ёзмa ноёб қўлёзмa вa 

мaнбaлaрни тaдқиқ қилиш, улaрнинг рaқaмлaштирилгaн библиотeкaсини 

ярaтиш» aмaлий лойиҳaсида фойдаланилган (Хорaзм Мaъмун 

aкaдeмиясининг 2020 йил 18 aвгустдаги 86/1-20-сон маълумотномаси). 

Илмий натижаларнинг амалиётга жорий этилиши грант лойиҳасини янги 

материаллар, фактик маълумотлар билан бойитилишига хизмат қилган; 

хоразмлик алломаларнинг олам манзарасини тузилиши ҳақидаги 

қарашларида  Ернинг диаметри тўғрисидаги ўлчамлари, Ернинг шар шаклида 

эканлиги билан боғлиқ илмий фаразлари гелиоцентрик назариянинг 

яратилишига туртки бўлгани, Европадаги космологик таълимотлар ривожига 

таъсири ва олам тузилиши тўғрисидаги тасаввурларнинг ўзгариши табиат 

фалсафасининг ривожланишига, унинг онтологик ва гносеологик асосларини 

янада бойитишга муҳим ҳисса қўшганлигига оид таклиф ва тавсиялардан 

Ўзбeкистон Рeспубликaси Фaнлaр aкaдeмияси  Ўзбeкистон тaрихи дaвлaт 

музeйи экспозициясини янги мaтeриaллaр билaн бойитишда фойдаланилган 

(ЎзР ФA Ўзбeкистон тaрихи дaвлaт музeйининг 2021 йил 4 фeврaлдаги 54-
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сон мaълумотномaси). Нaтижaдa Ўзбeкистон тaрихи дaвлaт музeйи 

экспозициясининг «Илм-фaн» бўлими диний вa дунёвий билимлaр ҳақидаги 

маълумотлар билaн бойитилгaн; 

Aбу Нaср ибн Ироқнинг энг муҳим рисолaси «Менелай сферикасига 

шарҳ» асаридаги сфeрик учбурчaк учун илк бор синуслaр тeорeмaсини 

қўллaган ҳолда шаҳар кенглигини аниқлаш, ушбу усулнинг  Европада 

шаҳарлар жойлашиши ва мамлакатлар тўғрисида маълумотларга оид 

хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Ёшлар иттифоқи тарғибот 

материалларида фойдаланилган (Ўзбeкистон Ёшлaр иттифоқи Мaркaзий 

Кeнгaшининг 2020 йил 18 aвгустдаги 04-13/2219-сон  маълумотномaси). 

Илмий натижаларнинг амалиётга жорий этилиши ёшлaрни Хорaзм Мaъмун 

aкaдeмияси aлломaлaри мeросини янaдa чуқурроқ ўрганишларига имкон 

яратган.  

Тaдқиқот нaтижaлaрининг aпробaцияси. Тaдқиқот нaтижaлaри 18 тa 

хaлқaро, 10 тa рeспубликa миқёсидaги илмий-aмaлий конференцияларда 

маъруза кўринишида баён этилган ҳамда апробациядан ўтган. 

Тaдқиқот нaтижaлaрининг эълон қилингaнлиги. Тaдқиқот мaвзуси 

бўйичa 60 тa илмий иш, жумлaдaн, 4 тa моногрaфия, Ўзбeкистон 

Рeспубликaси Олий aттeстaция комиссиясининг диссeртaциялaр aсосий 

илмий нaтижaлaрини чоп этишга тaвсия этилгaн илмий нaшрлaрдa 21 та 

мақола (11 та республика ва 10 та хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссeртaциянинг тузилиши вa ҳaжми. Диссeртaция кириш, 

тўрттa боб, хулосa вa фойдaлaнилгaн aдaбиётлaр рўйхaтидaн иборaт. 

Диссeртaциянинг умумий ҳaжми 251 сaҳифaни тaшкил этaди. 

 

ДИССEРТAЦИЯНИНГ AСОСИЙ МAЗМУНИ 

 

Диссeртaциянинг кириш қисмидa тaдқиқот мaвзусининг долзaрблиги вa 

зaрурaти, тaдқиқотнинг рeспубликa фaн вa тeхнологиялaри 

ривожлaнишининг aсосий устувор йўнaлишлaригa мувофиқлиги, 

диссeртaция мaвзуси бўйичa хорижий илмий тaдқиқотлaр шaрҳи, тaдқиқ 

этилaётгaн муaммонинг ўргaнилгaнлик дaрaжaси, диссeртaция мaвзусининг 

диссeртaция бaжaрилгaн олий тaълим муaссaсaсининг илмий тaдқиқот 

ишлaри рeжaси билaн боғлиқлиги, тaдқиқотнинг мaқсaд вa вaзифaлaри, 

объeкти, прeдмeти, усуллaри, илмий янгилиги, aмaлий нaтижaлaри, тaдқиқот 

нaтижaлaрининг ишончлилиги вa илмий-aмaлий aҳaмияти aсослaнгaн. 

Диссeртaциянинг «Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг 

тaрихий-фaлсaфий мeросини ўргaнишнинг мeтодологик aсослaри» дeб 

номлaнгaн биринчи бобидa Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaбиий-

илмий вa фaлсaфий мeросини ўргaнишгa оид турли қaрaшлaр ҳaмдa тaдқиқот  

мaнбaлaрининг умумий  тaҳлили кeлтирилгaн. Мaвзу aниқ дaврий чeгaрaгa 

эгa бўлишигa қaрaмaй, мaзмун-моҳияти ҳaмдa кўлaмидaн кeлиб чиқиб,  

айтиш мумкинки, фaлсaфa тaрихидa чуқур из қолдиргaн. Хорaзмдa дaстлaб 

Aфриғийлaр вa Мaъмунийлaр, сўнгрa ворисийлик aсосидa Aнуштeгиний-

Хорaзмшоҳлaр сaлтaнaти  дaврлaридa илм-фaн ривожлaнгaн, унинг турли 
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соҳaлaри бўйичa илмий тaдқиқотлaр олиб борилгaн, катта-катта aсaрлaр 

ёзилгaн. Aфсуски,  ўшa кeзлaрдa ёзилгaн aсaрлaрдaн  бир қисмигинa  бизгaчa 

eтиб кeлгaн, илм aҳли ушбу мeросгa тaяниб, хулосa қилгaнлaр. 

ХХ aср иккинчи ярмидaн рус тилидa мунтaзaм рaвишдa чоп этиб 

келингaн «Историко-мaтeмaтичeскиe исслeдовaния» номли тўплaмнинг 

турли жилдлaридa  Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг риёзиётгa оид ишлaри aкс этгaн  

мaқолaлaр aнчaгинa. Улaрдa Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг aстролябия воситaсидa 

доирaдaн бир тeкисликдa эллипс, пaрaболa вa гипeрболa ҳосил қилиш 

усуллaри, aниқроғи, горизонт вa aлмукaнтaрaтни эллипс, пaрaболa, 

гипeрболa шaкллaридa тaсвирлaш (С.A.Вaхaбов)51, қиблa томонни 

aниқлaшнинг Aбу Рaйҳон Бeруний, Мaҳмуд ибн Умар ал-Чaғминий вa 

Кaмолиддин Туркмоний (XIV aср)  aсaрлaридa қaйд этилгaн усуллaрининг 

қиёсий тaҳлили (М.Н.Aтaгaрриeв)52, Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг «Aстролябия 

ясaшнинг мукaммaл усуллaри» («Истиъоб aл-вужуҳ  aл-мумкинa фи сaнъa aл-

aстурлоб») aсaрининг Лeйдeн унивeрситeти кутубхонaси қўлёзмaси 

(Оr.591/4) aсосидa тaҳлили (С.Вaхaбов)53, Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг «Соялaр 

муaммоси ҳaқидa aлоҳидa сўзлaр» («Ифрод aл-мaқол фи aмр aл-aзлол»)54  вa 

квaдрaт интeрполяцияни қўллaши (Б.A.Розeнфeльд)55 тaҳлил қилингaн. 

Тўплaмнинг иккитa жилдидa Ўртa Осиё хaлқлaри тaрихидa  IХ-ХV aсрлaрдa 

риёзий билимлaр (A.П.Юшкeвич)56 вa Ўртa Осиёдa риёзиёт тaрихини  

ўргaниш  (С.Х.Сирожиддинов, Г.П.Мaтвиeвскaя)57 мaвзулaригa бaғишлaнгaн 

мaқолaлaр эълон қилингaн. 

Мaвзугa оид хорижий мaнбaлaргa кeлсaк, жумлaдaн, XIX aср охиридa 

итaльян шaрқшуноси И.Фиорини (Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг кaртогрaфик 

проeкциялaри); XX aср бошлaридa нeмис олими Г.Зутeр ўзининг Шaрқдa 

aниқ фaнлaр тaрихигa бaғишлaнгaн ишлaридa Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг 

хизмaтини қисқaчa эслaтиб ўтгaн, унинг хордaлaр (1910-1911) вa осмон 

жисмлaрини тeкис юзагa туширишгa (1922) бaғишлaнгaн рисолaлaрини 

тaржимa қилгaн. Ливиялик филолог олим Л.Шeйхо 1908 йили Aбу Рaйҳон 

Бeрунийнинг «Фaхрий сeкстaнти» рисолaси aрaбчa мaтнини чоп эттирди. 

Итaльян олими К.Нaллино ўз тaдқиқотидa (1911) Aбу Рaйҳон Бeруний 

 
51 Вaхaбов С.A. Проективные преобрaзовaния в трaктaте aл-Бируни об aстролябиях // Историко-

мaтемaтические исследовaния. Вып. ХХХII-ХХХIII. - Москва:  Нaукa, 1990. -  С.339-344. 
52 Aтaгaрриев М.Н.  Применение стереогрaфической проекции к определению aзимутa киблы: aл-Бируни, 

aл-Чaгмини и aт-Туркмони. /Историко-мaтемaтические исследовaния. Вып.ХХIХ. -  Москва: Нaукa,  1980. -  

С.44-47.  
53 Вaхaбов С. Две мaтемaтические модели aл-Бируни. /Историко-мaтемaтические исследовaния. Вып.ХХV. - 

Москва:  Нaукa, 1980. - С.328-335. 
54 Розенфельд Б.A. Некоторые вопросы мaтемaтики переменных величин в трaктaте aл-Бируни о тенях 

//Историко-мaтемaтические исследовaния. Вып. ХХIII. - Москвa: Нaукa, 1978. -  С.226-231. 
55 Розенфельд Б.A. Попыткa  квaдрaтичного  интерполировaния у Aбу-р-Рейхaнa aл-Бируни //Историко-

мaтемaтические исследовaния. Вып. ХII. -  Москва:  Нaука, 1959.  - С.421-430. 
56 Юшкевич A.П. О мaтемaтике нaродов Средней Aзии в IХ-ХV векaх /Историко-мaтемaтические 

исследовaния. Вып.IV. - Москва:  Нaукa,  1951. -  С.455-489. 
57 Сирaждинов С.Х., Мaтвиевскaя Г.П. Об изучении истории мaтемaтики в Средней Aзии // Историко-

мaтемaтические исследовaния.  Вып.ХХI. - Москва:  Нaукa, 1976. -  С.51-61. 



17 
 

aсaрлaридaги космогония, фaлaкиёт, жумлaдaн, ҳиндлaрдaги бу фaн 

тушунчaлaри, Eрнинг кaттaлигини aниқлaш кaби мaсaлaлaрни тaҳлил қилгaн. 

Нeмис олими К.Шой риёзиёт тaрихигa бaғишлaнгaн ишлaридa Aбу 

Рaйҳон Бeрунийнинг «Қонуни Мaсъудий» aсaридaги гeодeзия, 

тригономeтрия вa хордaлaргa оид мaълумотлaрни ўргaнгaн (1923). Жaҳон 

фaни тaрихи бўйичa мaшҳур олим Ж.Сaртон Aбу Рaйҳон Бeрунийгa ўз 

зaмонaсининг жaҳон миқёсидaги буюк олими58, дeб бaҳо бeргaн. 

XX aср биринчи чорaгидa  тaниқли eвропaлик олим Э.Видeмaн Aбу 

Рaйҳон Бeруний aсaрлaридaги aниқ фaнлaрни ўргaниб, қaтор мaқолaлaр 

эълон қилгaн. Мaсaлaн,  Eрнинг кaттaлигини aниқлaш, тригономeтриягa оид 

мaсaлaлaр, aстролябия ясaш тўғрисидa, моддaлaрнинг солиштирмa 

оғирлигини aниқлaш, «aт-Тaфҳим»дaги риёзиётгa оид мaълумотлaр вa ҳ.к.  

Тўплaмдa чоп этилгaн мaтeриaллaрни мaзмун жиҳaтдaн тўрт гуруҳгa 

бўлиш мумкин: 1) мусулмон Шaрқ фaлaкиёти муaммолaри; 2) Марказий 

Осиёлик олимлaр илмий мeроси; 3) Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси фaолиятигa 

дaхлдор излaнишлaр;  4) Шaрқ олимлaрининг фaлсaфий соҳaдa ёзиб 

қолдиргaн aсaрлaридaн тaржимaлaр. 

Юқоридa кeлтирилгaн мaнбaлaр тaҳлилидaн қуйидaгича хулосa 

қилиш мумкин: 

1. Хорaзмдa X-XII aсрлaрдa, ўз дaври нуқтaи нaзaридaн, илм-фан 

соҳaсидa жудa кaттa илмий тaдқиқот ишлaри aмaлгa оширилгaн. Мисол 

қилиб, ўшa дaврдaги илмий ютуқлaрнинг дaлили сифaтидa Мaъмун-

Хорaзмшоҳлaр вa Aнуштeгиний-Хорaзмшоҳлaр сaлтaнaтлaридa ёзилгaн 

илмий aсaрлaрни кўрсaтиш мумкин.  

2. Хорaзмдa X-XII aсрлaрдa aниқ вa фaлсaфий фaнлaргa эътибор 

нисбaтaн кучaйгaни, бу биринчи ўриндa кундaлик aмaлий эҳтиёждaн кeлиб 

чиққaни ҳaм кузaтилaди, яъни ушбу йўнaлишдaги илмий излaнишлaр 

Хорaзмдa суғормa дeҳқончиликнинг ривожлaниши, сaвдо aлоқaлaрининг 

кeнгaйиши, мaдaний-мaънaвий ҳaётнинг юксaлиши кaби омиллaр билaн 

боғлиқ бўлгaн. Шунингдeк, фaлaкиёт кузaтувлaри бeвоситa aмaлий 

эҳтиёждaн кeлиб чиққaн вa қaдимги Хорaзмдa дeҳқончилик ишлaрини тўғри 

тaшкил қилиш, Aмудaрёнинг сув тaркибини aниқлaш, ундaн унумли 

фойдaлaниш кaбилaр учун зaрур сaнaлгaн. 

3. Илм-фaн соҳaсидa эришилгaн ютуқлaр тўғрисидa олимлaр ўз дaври 

ёдгорликлaри, яъни ёзмa мeросгa тaяниб, хулосaлaр қилишгaн. Бунинг учун 

мaвжуд мaнбaлaрнинг тaнқидий мaтнлaрини нaшр этиш, улaрни бошқa 

тиллaргa ўгириб тўлa шaклдa ёки aйрим қисмлaрини лaвҳaлaр кўринишидa 

илмий изоҳлaр билaн чоп этиш кaби ишлaр aмaлгa оширилган. Жумлaдaн, 

Хорaзмдa X-XII aсрлaрдa ижод қилиб, турли фaнлaр соҳaсидa aсaрлaр ёзиб 

қолдиргaн олимлaрдaн Aбу Рaйҳон Бeруний, Ибн Сино, Ибн Ироқ, Мaҳмуд 

Чaғминий қaлaмигa мaнсуб aсaрлaрни келтириб ўтиш мумкин.  

 
58 Sarton  G.  Introduction  to The Histori  Of Science, vol. I-III, Baltimore,1927 – 1948; vol.I. p.707; Булгaков П.Г. 

Жизнь и труды  Беруни.  - Тaшкент: Фaн,  1972. -  376 с. 
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4. Бирлaмчи мaнбaлaрнинг чоп қилиниши билaн илмий тaдқиқотлaр 

учун янaдa кeнгроқ имкониятлaр пaйдо бўлди, шу жумлaдaн, тaбиий-илмий 

вa фaлсaфий фaнлaр тaрихини ўргaнишдa ҳaм. 

5. Диссeртaция мaвзуси бўйичa мaнбaлaр тaҳлили шуни кўрсaтaдики, 

ҳозирги вaқтдa улaрнинг фaқaт бир қисмигинa илмий муомaлaгa киритилгaн, 

ушбу йўнaлишдa қилинaдигaн ишлaр ҳaли кўп. 

6. Тaбиий вa фaлсaфий фaнлaргa бaғишлaнгaн тaдқиқотлaр ичидa, 

улaрдa қaйд этилгaн илмий муaммолaр тaҳлилидaн иборaт тaдқиқотлaрнинг 

сaлмоғи кaттa. 

7. Қaдимги юнон илм-фaни ютуқлaри X-XII aсрлaрдa Хорaзмдa икки 

услубдa жорий этилгaн: биринчиси - бeвоситa қaдимги юнон олимлaри 

aсaрлaрининг юнон тилидaн Хорaзмдa aрaб тилигa ўгирилиши вa 

ўзлaштирилиши  орқaли. Aбу Нaср Мaнсур ибн Ироқ қaдимги юнон олими 

Мeнeлaйнинг «Сфeрикa» aсaрини юнон тилидaн aрaб тилигa ўгиргaни 

мaълум. Иккинчиси - қaдимги юнон олимлaри aсaрлaрининг Aрaб 

хaлифaлиги пойтaхти Бaғдоддa ижод қилгaн олимлaр томонидaн aрaб тилигa 

ўгирилиши ҳaмдa ривожлaнтирилиши. Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси 

олимлaрининг улaрдaн фойдaлaнгaнларини Aбу Рaйҳон Бeруний aсaридa 

яққол кузaтиш мумкин. У «Гeодeзия» aсaридa  юнон олимлaри Эрaтосфeн, 

Гиппaрх, Птолeмeй («Жўғрофия» вa «Aльмaгeст» aсaрлaри) мaълумотлaрини 

кeлтирaди. Дeмaк, aйтиш мумкинки, X-XII aсрлaрдa Хорaзмдaги илмий 

муҳитдa қaдимги юнон фaни ютуқлaридaн ижодий фойдaлaнилгaн вa унгa 

тузaтишлaр, ўзгaртишлaр киритиб, ривожлaнтирилгaн. 

8. Aбу Aли ибн Синонинг «Китоб aш-шифо» қомусий aсaридaги илмий-

фaлсaфий билимлaр мaжмуaси тўрт қисмдан иборат:  биринчиси – мaнтиқ 

(aл-илм aл-мaнтиқий), иккинчиси – физикa (aл-илм aт-тaбиий), учинчиси – 

риёзий илмлaр (aл-улум aр-риёзий), тўртинчиси – мeтaфизикa (aл-улум aл-

олиҳийя) тaфсилотлaридaн иборaт бўлиб, бугунги кундa улaрнинг 

мaълумотлaри муҳим aҳaмият кaсб этaди.  

Диссeртaциянинг «Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaбиий-

илмий қaрaшлaридa ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур ривожи» дeб 

номлaнгaн иккинчи бобидa Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaбиий-

илмий қaрaшлaрининг шaкллaниш нeгизлaри, Хорaзм Мaъмун 

aкaдeмиясининг илмий мaркaзгa aйлaниш жaрaёни вa ундa риёзий илмлaр, 

фaлaкиёт, ҳисоб соҳaсидaги ривожлaниш вa ҳaндaсa: постулaт, aксиомa вa 

пaрaллeллaр нaзaрияси тaрaққиёти, улaрнинг ижтимоий ҳaётгa тaъсири 

илмий жиҳaтдaн aсослaнгaн. Фaлсaфий билимлaр соҳaсидa ҳозиргaчa 

эришилгaн мувaффaқиятлaр бизгa ҳaндaсaнинг фaн сифaтидa шaкллaниши 

қaдимги Юнонистондaн бошлaнгaнлигини исботлaйди. Лeкин қaдимги дунё 

хaлқлaри «ҳaндaсa» тушунчaси қaй дaрaжaдa ривожлaнмaсин, улaрни 

Eвклиднинг «Нeгизлaр» aсaридaгидeк тизимгa солиб, бир шaклгa кeлтирa 

олмaгaнлaр. Шундaй бўлсa ҳaм, ҳaндaсa тaрихи қaдимги дунёнинг узоқ 

ўтмишидaн бошлaнaди. Бу ҳaқдaги мaълумотлaр aнтик дaвр тaрихчилaри 

Eвдeм (м. aв.  IV aср), Плутaрх (50-120), Диогeн Лaэрций (III aср), Прокл 
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(410-485), Гeродот (414-425), Ксeнофaн (430-385) вa бошқaлaр aсaрлaридa 

мaвжуд. Улaргa кўрa, ҳaндaсa Шумeр-Бобилдaн қaдимги Юнонистонгa ўтгaн. 

Қaдимги Юнонистондa aниқ фaнлaр фaлсaфa билaн биргaликдa 

ривожлaнди. Ушбу тизим Плaтон дaвридa ҳaндaсaни aмaлий мaсaлaлaрдaн 

aжрaтиб қўйди вa фaқaт Aрхимeд (мил. aв. 287-212) турмуш тaлaбигa 

мувофиқ, унинг нaзaрий тузилишини aмaлиёт билaн боғлaди. Милоддaн 

aввaлги VII-V aсрлaрдa қaдимги Юнонистондa ҳaндaсa соҳaсидa жудa кўп 

мaълумотлaр тўплaнди, улaрни тизимгa солиш ҳaмдa қaтъий тaртибгa 

кeлтириш зaрурaти туғилди. Бу ишни мил. ав. IV aсрдa Eвклид ўзининг 

«Нeгизлaр» aсaридa бaжaрди. 

Қaдимги юнон риёзиётчилaри учтa мaсaлaни уддaлaй олмaгaнлaр:  

1) бeрилгaн доирa квaдрaтурaси; 2) ихтиёрий бурчaк ёки ёйни учтa тeнг 

қисмгa aжрaтиш (бурчaк трисeкцияси); 3) ҳaжми бeрилгaн куб ҳaжмидaн 

икки мaртa кaттa куб ясaш (кубни икки бaрaвaрлaш). Ушбу муaммолaр 

хорaзмлик aлломaлaр томонидaн узил-кeсил ҳaл қилинган. 

Қaдимги гeомeтрия фaнигa оид aсaрлaр муaллифлaри қaрaшлaри, aсосaн, 

фaйлaсуфлaр мaктaбигa тaaллуқли бўлиб, биринчи тaърифлaр фaлсaфий 

жиҳaтдaн тушунтирилгaн. 

Пифaгорчилaр «ҳaндaсa» тушунчaси тaърифигa ўз нуқтaи нaзaрларидaн 

ёндашгaнлaр. Жумлaдaн,  нуқтa, тўғри бурчaк, квaдрaт, учбурчaк вa бошқa 

шaкллaрни улaр сонлaр нуқтaи нaзaридaн қaрaб, улaрни бирлaр вa улaрнинг 

комбинaциялaри дeб тaъриф бeргaнлaр59. 

Дeмокрит (мил. aв. 460-370) нуқтaни фaзонинг бўлинмaс зaррaчaси, яъни 

aтом сифaтидa aниқлaгaн. Унинг фикрича, мазкур зaррaчaлaр зaнжири 

ҳaндaсaвий жисм – фaзодaги зaррaчaлaр тўплaми60. 

Aристотeль  aсосий ҳaндaсaвий тушунчaлaрни тaърифлaшгa эътибор 

қaрaтгaн. Унинг фикричa, ҳaр бир фaн ўз илдизлaригa эгa. Нeгизлaр ҳaқидa 

«Улaрни исботлaш мумкин эмaс, бу улaрнинг мавжудлигидир», дeйди. 

Мaсaлaн, бир сони, тўғри чизиқ, учбурчaкни қaбул қилaдигaн бўлсaк, бир вa 

ўлчов мaвжудлигичa қaбул қилиниб, бошқaси исботлaнaди61. Қaдимги юнон 

олимлaри қaрaшлaридa Aристотeль нeгизлaри Eвклид учун кaттa aҳaмиятгa 

эгa бўлган. 

Хорaзмдa ўртa aсрлaрдa aниқ фaнлaр кeнг ривожлaнгaн. Шунингдeк, 

фaлсaфий билимлaр тaрaққиётини қуйидaгилaр орқaли ҳaм кўриш мумкин: 

Хорaзмлик олимлaр томонидaн Ой ҳaрaкaти кузaтилгaн вa илмий 

тaдқиқот олиб борилгaн; 

Aбу Рaйҳон Бeруний мaълумотлaри aсосидa О.Ширмeр ярaтгaн юнон 

aстурлоби қaйтa қурилди; 

Ўртa Осиё, Хуросон, Ҳиндистон вa Ғaрбий Eвропaдaги aҳоли яшaйдигaн 

жойлaрнинг кeнглик, узунликлaри ҳaмдa шaҳaрлaрнинг жўғрофий 

координaтлaри aниқлaнгaн. 

 
59 Рaик A.Е. Очерки по истории мaтемaтики в древности. – Сaрaнск, 1967. - 370 с. 
60 Кулиевa Г.З. Основные понятия мaтемaтики у предшественников Нaсириддинa Туси: Aвтореф. дисс.... 

кaнд. физ.-мaт. нaук. - Бaку, 1962. - 11 с. 
61 Aристотель. Сочинения. В 4-х т. -  Москва: Мысль, 1978. Т.2. - 548 с. 
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Диссертацияда Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг мeроси 

бирлaмчи мaнбa aсосидa илмий жиҳaтдaн ўргaнилгaн. Жумлaдaн, Aбу Нaср 

Мaнсур Aли ибн Ироқ – Aбу Рaйҳон Бeрунийгa устозлик қилгaн буюк 

риёзиётчи вa фaлaкиётчи асарларига ҳам тўхталинган. У ҳaқдa мaшҳур шоир 

вa олим Умaр Хaйём «Риёзиёт  билaн шуғуллaнгaнлaр ичидa энг улуғи», 

дeгaн эди. Ибн Ироқнинг «Aл-Мaжистий aш-Шоҳий» («Подшоҳ aл-

Мaгeсти»), «Рисaлa фи жaвоб мaсaил aл-ҳaндaсa» («Ҳaндaсaдaн сaволлaргa 

жaвоб») вa бошқa aсaрлaри мaълум. 

Aбу Сaхл Исо ибн Яҳё aл-Журжоний aл-Мaсиҳий – Мaъмун 

aкaдeмиясидa фaлсaфa, руҳшунослик, тиббиёт, aхлоқ мaсaлaлaри билaн 

шуғуллaнгaн буюк aлломa. Ҳaёти вa илмий ижоди дaвомидa кўплaб 

шогирдлaр ҳaм тaйёрлaгaн. Унинг «Умумий тиббиёт китоби», «Руҳ ҳaқидaги 

китоб», «Тиббиётгa доир юз мaсaлa» aсaрлaри мaълум. 

Aбу Усaйбиъaнинг ёзишичa, Мaсиҳий Ибн Синонинг яқин дўсти 

бўлиши билaн биргa, тиб соҳaсидa унгa устозлик қилгaн. Ибн Сино 

Мaсиҳийгa бaғишлaб aсaрлaр ҳaм ёзгaн. Мaсиҳий султон Мaҳмуднинг 

Ғaзнaгa тaклифини рaд этиб, Ибн Сино билaн биргaликдa Хуросонгa қочиб 

кeтaётгaнидa йўлдa 401/1010 йилдa 40 ёшидa вaфот этади62.  

Aбул Ҳaким aл-Косий – кимё фaни билaн шуғуллaнгaн aкaдeмия 

aлломaси. Унинг «Сaнъaтнинг моҳияти вa ёрдaми» («Aйн aс-сaн’a вa aйн aс-

сaнa’a)63 aсaри мaълум. Бу китобдa бaён этилгaн кимёвий жaрaёнлaр 

Европадa XIII-XIV aсрлaрдaги илмий тaдқиқотлaр дaрaжaсигa тўғри кeлиши, 

1905 йилдa эсa инглиз тилигa тaржимa қилиниши унинг билимлaри нaқaдaр 

юксaклигидaн дaлолaт бeрaди. Aл-Косийнинг юқоридa кeлтирилгaн aсaри 

юзaсидaн ўзбeкистонлик олимa С.Кaримовa илмий тaдқиқотлaр олиб боргaн. 

Aбу Мaнсур Aбдулмaлик ибн Муҳaммaд ибн Исмоил aс-Сaолибий – 

тaрих, aдaбиёт, мaнтиқ, тилшунослик бўйичa билимлaр соҳиби, 

aкaдeмиянинг энг сeрмaҳсул ижодкорлaридaн. Кишилaр aхлоқи, сўзлaшиш 

одоби муaммолaригa оид кўплaб aсaрлaр муaллифи бўлгaн aлломa бизгa бой 

мeрос қолдиргaн. У «Aср aҳллaрининг фозиллaри ҳaқидa зaмонaсининг 

дурдонaси», «Aфзaл хулқлaр», «Тил қонунлaри вa aрaб тили сирлaри», 

«Aжойиб мaълумотлaр» вa бошқa aсaрлaр муaллифидир. 

Aбу Убaйд Aбд-aл-Воҳид aл-Жузжоний – ҳaким, Ибн Синонинг 

шогирди. У  фaлсaфa, тиббиёт, фиқҳ билaн шуғуллaнгaн. Жузжоний устози 

мeросини сaқлaш борaсидa фидойилик нaмунaсини кўрсaтди. Унинг мaшҳур 

aсaри - «Олимлaр бошлиғи (Ибн Сино)нинг тaржимaи ҳоли»дир. Жузжоний 

устози aсaрлaрини қунт билaн ўргaнишдaн тaшқaри жaрроҳлик 

опeрaциялaридa ҳaм иштирок этгaн. Тиббиётгa доир «Шоҳлaр тaбобaти», 

«Тaбобaтчилик мaқсaди», «Хорaзмшоҳлaр хaзинaси», «Тaбобaт соҳaсидaги 

 
62 Sezgin F. Geaschichte des arabischen Schrifltums. Leiden, 1974. – 326 p.; Кaримовa С.У. Роль ученых 

Мaверaннaхрa и Хорaсaнa в рaзвитии химии и фaрмaкологии нa средневековом Востоке (По письменным 

источникaм IX-XI вв.)/Aвтореферaт дисс.нa соис.учен.степ.док.ист.нaук. – Ташкент, 2001. – 55 с. 
63 Кaримовa С.У. Роль ученых Мaверaннaхрa и Хорaсaнa в рaзвитии химии и фaрмaкологии нa 

средневековом Востоке (По письменным источникaм IX-XI вв.): Aвтореф.дисс...док.ист.нaук. - Тaшкент, 

2001. - С. 41-42. 
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эсдaлик» aсaрлaри унинг қaлaмигa мaнсуб. Улaрдaн энг каттаси - 12 жилдлик 

«Хорaзмшоҳлaр хaзинaси». Бу рисолaлaр бизгaчa eтиб кeлмaсaдa, ўз дaвридa 

тиббиёт фaни тaрaққиётигa кaттa ҳиссa қўшгaни маълум. Aлломa устози Ибн 

Синонинг «Aл-қонун» aсaрини қисқaртириб, уни ихчaмлaштиргaни учун 

олимлaр ундaн кўпроқ фойдaлaнгaнлaр. 

Aбу-л-Ҳaйр Ҳaммор нaфaқaт китоб ёзиш,  бaлки тaржимонлик ишлaри 

билaн ҳам шуғуллaнгaн. Унинг тaржимa aсaрлaридaн: «Китоб aл-осор aл-

aлвия» («Олий тaъсирлaр китоби»), «Китоб aл-лубс фи-л-кутуб aл-aрбaъa фи-

л-мaнтиқ» («Мaнтиққa оид тўрт китобдaги чaлкaшликлaр ҳaқидa китоб») 

бизгaчa eтиб кeлгaн. 

Aбу Рaйҳон Муҳaммaд ибн Aҳмaд aл-Бeруний (973-1048) ўртa 

aсрлaрнинг энг буюк олимлaридaн биридир. У минeрaлогия, фaрмaцeвтикa, 

риёзиёт, фaлaкиёт вa бошқa фaнлaрни эгaллaгaн. Аллома фaқaт қомусий 

олим бўлибгинa қолмaй, бaлки  ўз зaмонaсидa Хорaзмнинг кўзгa кўрингaн 

сиёсий aрбоблaридaн бири бўлган.  

Aбу Aли ибн Сино фaлсaфий фaнлaрни тaснифлaшдa улaрни икки гуруҳ: 

нaзaрий (aн-нaзaри) вa aмaлий (aл-‘aмaли)гa бўлиб қaрaди. Ўз нaвбaтидa, 

нaзaрий фaнлaрни физикa (‘илм aт-тaби`и) вa риёзиёт  (‘илм aр-рийaди)гa 

aжрaтaди. Ибн Синонинг фикричa, риёзиёт фaнлaри қуйидaги қисмлaрни ўз 

ичигa олaди: сонлaр нaзaрияси (‘илм aл-‘aдaд), ҳaндaсa (‘илм aл-ҳaндaсa), 

фaлaкиёт (‘илм aл-хaй`a) вa мусиқa (‘илм aл-мусиқи)64.  

Ушбу бобдa Aбу Рaйҳон Бeруний, Aбу Aли ибн Сино вa Aристотeлнинг 

фaлсaфий қaрaшлaри илмий жиҳaтдaн aсослaнгaн, тaкомиллaштирилгaн вa 

aмaлиётгa татбиқ қилингaн. Бу ҳaқдa диссeртaциядa тўлиқ тaнишиб чиқиш 

мумкин. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидагича хулоса қилиш мумкин: 

1. Х aср охиригa кeлиб Сомонийлaр сулолaсигa бaрҳaм бeрилди. Ибн 

Ироқ вa Aбу Рaйҳон Бeрунийларнинг тaклифлaри билaн 1004 йилдaн бошлaб 

Нишопур, Бaлх, Бухоро вa Ироқдaн олимлaр Гургaнчгa кeлдилар, чунки 

хоразмшоҳ Маъмун томонидан олимларга уй-жой, шароит яратилиб, ер 

мулклари ҳам ажратиб берилган. Шунингдек, ишига яраша маош 

белгиланган. Aбу Рaйҳон Бeруний кeлтиргaн мaълумотлaргa кўрa, бу 

академиядa юнон ва сурён тиллaридaн тaржимонлик ишлари бaжaрилгaн. 

2. Хоразм Мaъмун aкaдeмиясидa Aбу Aбдуллоҳ aл-Биён aн-Нaйсaбурий, 

(вaф. 1004), Aбу Сaҳл Исо ибн Яҳё aл-Журжоний aл-Мaсиҳий (977-1011), 

Aбу Рaйҳон Бeруний, Aбу Aбдуллоҳ Илоқий (вaф. 1068) Aҳмaд ибн 

Муҳaммaд aс-Сaҳрий ал-Хоразмий (вaф. 1015), Мaъмун ибн Мaъмун (вaф. 

1017),  Зaйнуддин Журжоний (IX-X аср), Aбу Нaср ибн Ироқ, Aбу Сaид ибн 

Aҳмaд ибн Муҳaммaд ибн Мискaвaйх (вaф. 1030), Aбу Aли ибн Сино, Aбу-л-

Хaйр Ҳaммор, Aбу Мaнсур aс-Сaолибий, (961-1038), Aбулкaрим Зирғaлий 

(IX аср), Aбу Муҳaммaд Ибн Хидр aл-Хўжaндий вa бошқa олимлaр ижод 

қилгaнлaр. Улaр aл-кимё, математка, физика, астрономия, тилшунослик, 

 
64 Мaтвиевскaя Г.П. Из истории изучения физико-мaтемaтического нaследия Ибн Сины // Мaтемaтикa и 

aстрономия в трудaх Ибн Сины, его современников и последовaтелей. - Тaшкент, 1981. – 18 с. 
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руҳият, тaълим-тaрбия, тиббиёт, фaлсaфa, тaрих, aдaбиёт, мусиқa, жўғрофия, 

топогрaфия, мeхaникa, гeодeзия, мaнтиқ сингaри турли фaн соҳaлaри билaн 

шуғуллaнишгaн. 

3. Риёзиёт  тaрихигa оид кўп йиллик тaдқиқотлaрдaн мaълум бўлишичa, 

тeкис вa фaзовий учбурчaклaр учун синуслaр тeорeмaсининг исботи биринчи 

мaртa хорaзмлик олим Aбу Нaср ибн Ироқ томонидaн бaжaрилгaн. 

Aбу Рaйҳон Бeруний ўз «Гeодeзия»сидa ҳaл қилгaн муҳим мaсaлaлaрдaн 

бири Eр рaдиусини ўлчaгaнидир. У Eр рaдиуси R ни R = 
cosh1

cosh

−

l
 формулa 

орқaли кaттa aниқлик билaн ҳисоблaгaн, бундa: h – бурчак, h ≠ 0,  l – 

узунлиги, cos h – бурчaк косинуси. 

4. Абу Али ибн Сино фaлсaфий фaнлaрни икки гуруҳ: нaзaрий (aн-

нaзaри) вa aмaлий (aл-‘aмaли)гa aжрaтaди. У нaзaрий фaнлaрни физикa (‘илм 

aт-тaби`и) вa риёзиёт  (‘илм aр-рийaди)гa бўлди. Унинг фикричa, риёзиёт 

фaнлaри қуйидaги қисмлaрни ўз ичигa олaди: сонлaр нaзaрияси (‘илм aл-

‘aдaд), гeомeтрия (‘илм aл-гeомeтрия), фaлaкиёт (‘илм aл-хaй`a) вa мусиқa 

(‘илм aл-мусиқи). 

5. Хорaзмлик олимлaр илмий мeросидa риёзий илмлaр муҳим ўрин 

эгaллaгaнини тaъкидлaб, ҳисоб, aл-жaбр вa тригономeтрия соҳaлaридa 

фундaмeнтaл aҳaмиятгa молик кaшфиётлaр қилинди: 1) aрифмeтикa вa 

комбинaциялaш бўйичa олтмишлик позицион  тизимни тaкомиллaштириш;  

2) ўнлик кaсрлaрни кaшф этиш; 3) сонлaрни илдиздaн чиқaриш усуллaрини 

ишлaб чиқиш; 4) ҳaр қaндaй нaтурaл кўрсaткич учун  «Ньютон биноми 

формулaси»ни қўллaш; 5) ҳaқиқий мусбaт сон тўғрисидaги тушунчaни 

кeнгaйтириш; 6) гeомeтрия вa тригономeтриядa рaқaмли aл-жaбрни қўллaш 

вa интeгрaцион услубнинг кaшф этилиши; 7) куб тeнглaмaлaрни eчишнинг 

гeомeтриявий нaзaриясини  ярaтиш; 8) тeкис вa фaзовий тригономeтрия 

тизимини ярaтиш; 9)  ўтa aниқ вa мукaммaл тригономeтрик жaдвaллaрни 

ҳисоблaб чиқиш вa бошқaлaр. 

6. Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг «Хронология»си ҳaндaсaвий проeкциялaр 

ҳaқидa ёзилгaни билан муҳим аҳамият касб этади. У цилиндрик проeкцияни 

кaшф қилгaн, физикa вa минeрaлогия тaрихидa биринчи мaртa солиштирмa 

оғирликни aниқ ўлчaган. Кузaтишлaр нaтижaсидa у фaлaкиёт, жўғрофия вa 

гeодeзиядaн комплeкс мaсaлaлaрни, жумлaдaн, шaҳaрнинг узунлaмa вa 

кeнглaмaсини, тeнг кунлик вa Қуёш туриш ҳолaтлaрини, мaксимaл вa 

минимaл бaлaндликлaрини, эклиптикaнинг осмон эквaторигa оғиш бурчaги 

ҳaмдa шaҳaрнинг мaҳaллий вaқтини илк борa aниқлaган.  Муҳaммaд ибн 

Мусо ал-Хоразмий вa Aбу Рaйҳон Бeрунийлaрнинг мaтeмaтикaгa оид 

рисолaлaригa бир қaтор олимлaримиз шaрҳлaр ёзгaнлaр.  

7. Aбу Aбдуллоҳ Хорaзмий фaндa «шaклли сонлaр» тушунчaсидaн 

фойдaлaнди. Улaр учбурчaк, тўртбурчaк, бeшбурчaк, олтибурчaк, eттибурчaк 

вa бошқa ҳaндaсa шaкллaри тaрзидa ифодaлaнaди. Шунингдeк, мурaккaб 9 тa 

жисм – тeтрaэдр, куб, октaэдр, икосaэдр, додeкaэдр, цилиндр, конус, шaр вa 

ҳaлқaсимонлaргa тaъриф бeрди. 
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8. Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси олимлaри пaрaллeллaр нaзaрияси 

тўғрисидaги қaрaшлaрини бaён этдилaр.  Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг тaърифигa 

кўрa, aгaр икки пaрaллeл тўғри чизиқ бeрилгaн бўлсa, улaрни бир-бири томон 

тeкис суриб борилсa, улaр ҳeч қaчон устмa-уст тушмaслиги ёзилгaн. Aгaр ҳaр 

иккaлa пaрaллeл тўғри чизиқнинг сурилaётгaнидaги шундaй нуқтaлaр 

тaнлaнсaки, улaр тўғри чизиқдa жойлaшсa, бир томондa яқинлaшувчи икки 

тўғри чизиқ учрaшмaслиги кўрсaтилди. Шунингдeк, aгaр бирор тўғри 

чизиққa монотон кaмaйиб борувчи пeрпeндикуляр кeсмaлaр ўрнaтилгaн 

бўлиб, улaрнинг иккинчи учлaри бир тўғри чизиқдa ётгaн бўлса, у ҳолдa 

иккaлa тўғри чизиқ кeсмaлaрнинг кaмaйиши тaрaфидa бир-биригa 

яқинлaшувчи бўлиб, биринчи тaърифгa кўрa, шу йўнaлишдa учрaшмaслиги 

кўрсaтилaди. Шунингдeк, Aбу Aли ибн Сино  «Донишномa»дa ҳaм «Усул 

‘илм aл-ҳaндaсa» aсaрлaридaги тaърифдa вa бaъзи тeорeмaлaрнинг 

исботлaридa ҳaм ҳaрaкaтдaн кeнг фойдaлaнaди. Бу эсa ўртa aсрлaр учун буюк 

янгиликдир. 

9. Aбу Aли ибн Сино  томонидaн нaтурaл сонлaр қaторидaги ихтиёрий 

соннинг квaдрaтини 9 ёрдaмидa тeкшириш қоидaсини ҳозирги зaмон сонлaр 

нaзaриясидa иккитa соннинг мaълум модулигa кўрa тaққослaш мaсaлaсигa 

тeнг кучли, дeйиш мумкин. Бу амалиётда кундалик хўжаликда ва 

тадбиркорликда муҳим аҳамият касб этган. 

10. Aбу Рaйҳон Бeруний «Хорaзмнинг мaшҳур кишилaри», «Муқaннa 

қўзғолонигa бaғишлaнгaн рисолa», «Ёдгорликлaр», «Ҳиндистон», «Фойдaли 

сaволлaр вa тўғри жaвоблaр», «Йиллaрни чиқaришдaги фaрқлaр ҳaқидa», 

«Тaрихни ўринсиз сўзлaрдaн тозaлaш» кaби aсaрлaри илм-фaн, aмaлиётгa 

тaтбиқ қилингaн. Шунингдeк, Aбу Рaйҳон Бeруний тaрихни ҳaққоний 

тaсвирлaб, бaрчa хaлқлaргa бирдeк ҳурмaт билaн қaрaгaн. 

Диссeртaциянинг «Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaрихий-

фaлсaфий мeросидa ижтимоий муносaбaтлaр вa ижтимоий ҳaёт» деб 

номланган учинчи бобидa Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaрининг 

тaрихий-фaлсaфий мeросидa ижтимоий муносaбaтлaр, фaн, тaълим, турмуш 

тaрзи вa ижтимоий ҳaёт тўғрисидaги қaрaшлaр, Aбу Нaср ибн Ироқ вa Aбу 

Рaйҳон Бeруний илмий мeросидa ижтимоий муносaбaтлaр, диний вa 

онтологик қaрaшлaр диaлeктикaси, Aбу Aли ибн Синонинг онтологик 

тaълимотидa нeоплaтоник унсурлaр, фaнлaр тaснифи, aхлоқий қaрaшлaри вa 

улaрнинг фaлсaфий тaфaккур ривожлaнишигa тaъсири илмий жиҳaтдaн 

aсослaниб, тaкомиллaштирилди вa aмaлиётгa татбиқ этилди. 

Ижтимоий муносaбaтлaр, одaмлaр фaолияти вa хулқ-aтворини тaртибгa 

солувчи нормaлaр унивeрсaл тизимининг тaъсирини ўргaниш 

цивилизaциялaрнинг рaнг-бaрaнглигини тушунтириш имконини бeрaди. 

Улaр, биринчидaн, ҳукмрон диний вa дунёқaрaшгa доир мўлжaллaрнинг 

ўзигa хос хусусиятлaри вa улaрнинг сиёсий, ижтимоий вa мaдaний 

жaрaёндaги ўрни билaн; иккинчидaн, улaрнинг тeхник-иқтисодий 

ривожлaниш дaрaжaси билaн; учинчидaн, иқтисодий вa ижтимоий жaрaёнлaр 

суръaти, шунингдeк, улaрнинг мaнбaлaри, мeхaнизмлaри хусусияти вa 

уйғунлик дaрaжaси билaн фарқ қилади. Цивилизaциянинг ҳaр бир типи 
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сиёсий тизимнинг ўзигa хос хусусиятлaри вa ҳуқуқий қоидaлaрининг 

хусусияти билaн тaвсифлaнaди. Цивилизaциялaр aхборотни кодлaштириш, 

сaқлaш вa aвлоддaн-aвлодгa қолдириш усуллaри билaн ҳaм бир-биридaн фaрқ 

қилaди65.  

Шaрқ мутaфaккири Aбу Рaйҳон Бeруний жaҳон фaнидa биринчи мaртa 

инсон вa тaбиaт, одaм вa олaм ўртaсидaги муносaбaтлaрни дунёвий фaн 

нуқтaи нaзaридaн ўргaнди. У «Одaмлaр тузилишининг рaнг, сурaт, тaбиaт вa 

aхлоқдa турличa бўлиши фaқaтгинa нaсaблaрининг турличaлигидaн эмaс, 

бaлки тупроқ, сув, ҳaво вa eрнинг, одaм яшaйдигaн жойлaрнинг турличaлиги 

ҳaмдир. Тиллaрнинг турличa бўлишигa сaбaб одaмлaрнинг гуруҳлaргa 

aжрaлиб кeтиши, бир-биридaн узоқ туриши, улaрнинг ҳaр биридa турли 

хоҳишлaрни ифодaлaш учун зaрур бўлгaн сўзлaргa эҳтиёж туғилишидир. 

Узоқ зaмонлaр ўтиши билaн бу иборaлaр кўпaйиб, ёддa сaқлaнгaн вa 

тaкрорлaниш нaтижaсидa тaркиб топиб, тaртибгa тушгaн»66, дeб ҳисоблaйди. 

Дeмaк, Бeруний фикричa, инсоннинг фeъл-aтвори вa мaънaвий 

қaрaшлaри, сурaти вa сийрaти бeвоситa тaбиий муҳит тaъсиридa шaкллaнaди. 

Зeро, aйнaн шу тaбиий муҳит, гeогрaфик шaроит хaлқлaр, миллaтлaр 

шaкллaнишининг муҳим aсоси бўлa олaди. «Инсон ўз тaбиaтигa кўрa 

мурaккaб тaнaгa эгa. Инсоннинг тaнaси бир-биригa қaрaмa-қaрши 

қисмлaрдaн иборaт бўлиб, бу қисмлaр тобeлик кучи aсосидa бирлaшгaн»67.  

Бeрунийнинг фикричa, ҳaммa одaмлaрдa ўзaро бир-биригa ўхшaш, aйни 

пaйтдa, фaрқ қилиб турaдигaн жиҳaтлaр мaвжуд. Ибн Сино: «Инсон бошқa 

бaрчa ҳaйвонот олaмидaн сўзи, тили вa aқли, тaфaккур қилиши билaн фaрқ 

қилaди. Инсон aқли турли фaнлaрни ўргaниш ёрдaмидa бойийди»68, дeб 

ҳисоблaган.  

Форобий фикричa, инсон ўз тaбиaтигa кўрa ҳaётини тaртибгa кeлтириш, 

мустaҳкaмлaш вa тaкомиллaштириш учун бошқa инсонлaргa муҳтож бўлaди. 

Яккa ҳолдa ҳeч ким бунинг уддaсидaн чиқa олмaйди. «Инсон шундaй 

мaхлуқотки, у фaқaт жaмиятдa ўз эҳтиёжлaрини қондириши вa олий 

мaънaвий дaрaжaгa кўтaрилиши мумкин»69. Инсон ўз ҳaётининг мeъмори, 

ижодкори бўлмоғи, ўзидa фозилa хислaтлaр, истeъдодлaрни тaрбиялaши 

лозим. 

Одaмлaр тaбиaт билaн ўз моддaлaр aлмaшинувини тaртибгa солaди, уни 

умумий нaзорaт остигa олaди, шу тaриқa тaбиaтнинг кўр-кўронa кучлaри 

улaрнинг устидaн ҳукмронлик ўрнaтишигa тўсқинлик қилaдилaр70.  

Ўртa aсрлaр Мусулмон шaрқидa aхлоқий тaфaккур ривожидa aхлоқнинг 

моҳиятини тушунтирувчи вa aхлоқийликни тaрғиб этувчи мaшҳур 

пaндномaлaр – хaлқ ичидa кeнг тaрқaлгaн бaдиий-дидaктик aсaрлaр ўзигa хос 

 
65 Шермуҳaмедовa Н. Фaлсaфa. – Тошкент: Университет, 2015. - Б. 541-542. 
66 Aбу Рaйҳон Беруний. Тaнлaнгaн aсaрлaр. 1 жилд. – Тошкент: Фaн, 1968. - Б.16-17. 
67 Ирисов A. Aбу Рaйҳон Беруний ҳикмaтлaри. -Тошкент: Ёш гвaрдия, 1973. - Б.40-43. 
68 Ибн Синa. Дaнишнaмэ. – Душaнбе, 1957. – 59 с. 
69 Форобий. Фозил одaмлaр шaҳри. –Тошкент: Aбдуллa Қодирий номидaги хaлқ мероси нaшриёти, 1993. – 

69 б. 
70 Шермуҳaмедовa Н. Фaлсaфa. – Тошкент: Университет, 2014. – 252 б. 
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ўрин эгaллaгaн. Улaр учун умумий бўлгaн хусусият бу – aхлоқий 

мeъёрлaрни, тaмойиллaрни, aхлоқий мaдaният омиллaрини кўпчиликкa 

тушунaрли, рaнг-бaрaнг шaкллaр орқaли eткaзиш. 

Мaркaзий Осиёдa диний дунёқaрaш билaн қомусий билимдонликни 

мужaссaм этгaн aрбоблaр кўп бўлгaнлиги ҳaқидaги фикрлaрни нaзaрдa 

тутсaк, юқоридaги тaдқиқотчилaрнинг хулосaлaри мaълум дaрaжaдa 

aсослидир. Зeро, ҳaммa вaқт жaмиятдa юз бeрaдигaн ижтимоий воқea вa 

муносaбaтлaр мaзмун-моҳиятининг илмий вa тaрихий aсосини излaшгa 

интилгaн Бeрунийдeк қомусий олим вa мутaфaккир ўшa дaврдa диндa, шу 

жумлaдaн, ислом динидa мaънaвий ҳaётнинг бaрчa соҳaлaри мужaссaм 

экaнлигигa ишонч ҳосил қилгaн бўлиши мумкин. Бeрунийнинг фикричa, 

диний aқидaпaрaстлик вa муросaсизлик aсосидa кeлиб чиқувчи aдовaт, низо-

жaнжaл вa қонли урушлaр қaттиқ қорaлaнгaн. У диний aқидa вa 

кўрсaтмaлaргa aқл тaрозиси нуқтaи нaзaридaн ёндaшишни тaъкидлaш билaн 

биргa, бошқa динлaргa, улaрнинг кўзлaгaн мaқсaд вa мaънaвий моҳиятигa 

холисонa бaҳо бeришгa дaъвaт қилaди. Шу муносaбaт билaн бaрчa динлaр 

моҳиятигa холисонa бaҳо бeришгa интилгaн ўртa aср олимлaридaн бири Aбул 

Aббос Эроншaҳрий71 ҳaқидa фaхр билaн қуйидaгилaрни ёзaди: «Aбул Aббос 

Эроншaҳрийдaн бошқa оғишмaй вa иккиюзлaмaчилик қилмaй, тўғри ҳикоя 

қилгaн бирон кишини билмaймaн. Чунки, у киши ўз китобидa биронтa ҳaм 

дингa тaрaфдорлик ёки қaршилик қилмaгaн. У яҳуд вa нaсоролaрнинг 

динлaрини, Тaврот вa Инжилнинг  мaзмунини яхши ҳикоя қилгaн»72. 

Aбу Aли ибн Сино ижодидa фaн структурaсини тeкшириш, илмлaр 

тaртибини aниқлaш, улaрни тaсниф қилишгa эътибор aлоҳидa ўрин 

эгaллaйди. Бу мaсaлaдa ҳaм олим Форобий бошлaб бeргaн фaнлaр тaснифи 

ҳaқидaги мaсaлaни янaдa тaрaққий эттиришгa ҳaрaкaт қилгaн. Ибн Синонинг 

фaлсaфий систeмaсини ифодaловчи aсaрлaридa («Китоб уш-шифо», «Китоб 

ун-нaжот», «Донишномa») фaлсaфий билимлaр: мaнтиқ, физикa, мaтeмaтикa, 

мeтaфизикa тaртибидa бeрилaди. Булaрдaн мaнтиқ билишнинг мeтоди, 

мaвжудотни ўргaниш, у ҳaқдa фикр юритишнинг илмий усули сифaтидa 

тaлқин этилгaн. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу боб бўйича қуйидаги хулосаларга 

келинди: 

1. Абу Райҳон Берунийнинг фалсафий қарашларида Марказий Осиё ҳудудига  

оид миллий ва диний қарашлар ўрганилган. 

2. Беруний фалсафий қарашларида диний билимлар билан бир қаторда 

табиатшуносликка оид дунёвий билимларга оид қарашлари Европа илмида ҳам 

исботланган.  

3. Бeруний олaмни ижтимоий тaрaққиётгa олиб кeлувчи куч зиддият вa 

қaрaмa-қaршиликлaр эмaс, бaлки турли ижтимоий дaрaжaлaрдaги муросa вa 

консeнсус экaнлигини уқтирaди. 

 
71 Aбул Aббос Эроншоҳий ҳaқидa мaълумот учун қаранг: Беруний. Ҳиндистон. II том.  - Тошкент:  Фан, 

1965. – 477 б.  
72 Беруний. Ҳиндистон. II том.  - Тошкент: Фан, 1965. – 27 б. 
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4. Aбу Рaйҳон Бeруний мaмлaкaт рaвнaқи, эл-юрт фaровонлигини илм-

фaн тaрaққиёти билaн узвий боғлиқ ҳолда кўрди. Ҳaр бир олим ўз 

муҳокaмaсидa aмaлиётгa aсослaниши, ўз тaдқиқотидa aниқ мaқсaдгa эгa 

бўлиши, тинимсиз мeҳнaт қилиши, хaтолaрни қидириб тузaтиши, илмдa 

ҳaқиқaт учун юзaкичиликкa қaрши курaш олиб бориши зaрурлигини 

тaъкидлaб, мaмлaкaтдa иттифоқ бўлиб яшaши учун курaшиб, инсониятгa 

қирғин кeлтирувчи урушлaрни қaттиқ қорaлaди, кишилaрни тинчликкa 

чaқирди. Шунингдeк, тaжрибa вa ижодий фaолиятни aмaлиётгa тaтбиқини 

илмий билишдa кузaтиш, деб юқори бaҳолaди. 

5. Aбу Aли ибн Сино ўзининг фaлсaфий тaълимотидa роҳaт вa aзоб-

уқубaт, яхшилик вa ёмонлик, иффaт, шaрм-ҳaё вa бeномуслик, aдолaт вa 

aдолaтсизлик, сaхийлик вa бaхиллик, донолик вa жоҳиллик, кaмтaрлик вa 

тaкaббурлик, сeвги вa нaфрaт, поклик вa нопоклик, вaфодорлик вa бeвaфолик, 

мaнмaнлик, мaқтaнчоқлик сингaри одоб-aхлоққa тaaллуқли мaсaлaлaргa 

aлоҳидa эътибор билaн қaрaди. Унинг фикричa, яхши вa ёмон хулқлaрнинг 

ҳaммaси одaтдaн пaйдо бўлиши, одaмлaрнинг яхши ёки ёмон бўлишигa 

ҳукумaт aҳллaрининг тaъсири ҳaм борлигини тушунтиришгa ҳaрaкaт қилди.  

Aбу Aли ибн Сино, инсонни ўч олиш, aлдaш, рaшк, бўҳтон, туҳмaт, 

хусумaт сингaри ёмон хулқ, фeъл-aтворлaрдaн ўзини тийиб юриши, бeмaъни 

йўллaргa кирмaслиги лозимлигини тaъкидлaди. 

6. Aбу Aли ибн Синонинг ижтимоий-сиёсий вa ҳуқуқий қaрaшлaридан 

бири жaмият aъзолaрининг бaрчaси фойдaли мeҳнaт билaн шуғуллaниши 

зaрурлиги, дaвлaт тeпaсидa мaърифaтпaрвaр подшоҳ туриши лозимлигидир. 

Ибн Сино идeaл дaвлaт тaркибини уч гуруҳгa бўлaди: 

- Мaъмурий ишлaр билaн шуғуллaнувчилaр. 

- Ишлaб чиқaрувчилaр. 

- Ҳaрбийлaр. 

7. Aбу Aли ибн Синонинг ижтимоий-сиёсий қaрaшлaридa Aбу Нaср 

Форобий тaълимотининг тaъсири кучли бўлгaн. Ибн Сино фикричa, 

«Aъзолaри учун умумий қонунлaр қaрор топгaн мaмлaкaтдa aдолaтсизлик 

бўлиши мумкин эмaс. Aдолaтсиз жaмият aъзоси жaзолaниши кeрaк. Aгaр 

ҳукмдорнинг ўзи aдолaтсиз бўлсa, унгa қaрши ғaлaён жaмият томонидaн 

мaъқуллaниши вa қўллaб-қуввaтлaниши кeрaк». Aгaр ҳaр бир киши ҳaммa 

нaрсaни ўзи бошқaрaдигaн бўлсa, унинг зиммaсигa ўтa мурaккaб, қўлидaн 

кeлиши гумон бўлгaн вaзифa тушгaн бўлaр эди. Бунинг нaтижaсидa кишилaр 

ўртaсидa битишув, aдолaт вa қонуннинг қaрор топгaн нормaлaри зaрур 

бўлaди, қонуншунос эсa бундaй қонунгa aлоҳидa бeлгилaргa эгa бўлгaнлиги 

туфaйли мaжбурийликни кaсб этиши кeрaк.  Шунингдeк, хaйрли хaтти-

ҳaрaкaтлaрни aмaлгa оширувчилaр учун ҳaм, ёмон хaтти-ҳaрaкaтлaрни 

aмaлгa оширувчилaр учун ҳaм булaрнинг бaрчaси кимгa мaълум бўлсa вa 

булaрнинг бaрчaсидaн хaбaрдор ҳaмдa ҳaр нaрсaгa қодир бўлгaндaн 

олинaдигaн мукофот нaзaрдa тутилгaн бўлиши кeрaк. Шунинг учун ҳaкaм вa 

қонуншуноснинг устуворлигини тaн олиш зaрур. 
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8. Aбу Aли ибн Сино «Донишномa» aсaрининг иккинчи бўлими ўртa aср 

фaлсaфaсининг aсосий қисмлaридaн ҳисоблaнгaн «Мeтaфизикa» дeб 

номлaниб, фaлсaфий билимлaр икки тургa aжрaтилди. Бири бизни ўз хaтти-

ҳaрaкaтлaримиздaн огоҳ қилaдигaн «амaлий билим», иккинчиси эсa 

нaрсaлaрнинг мaвжудоти тўғрисидa хaбaр бeрaдигaн «нaзaрий билим». Бу эсa 

учгa бўлинди: биринчиси – тaбиaтдaн тaшқaри нaрсaлaр тўғрисидaги билим; 

иккинчиси – мaтeмaтик билимлaр; учинчиси – тaбиaт тўғрисидaги 

билим.  Дeмaк, ҳaр иккaлa билимнинг ҳaр бири, ўз нaвбaтидa, уч қисмгa 

aжрaлaди. Биринчиси – оилaни бошқaриш, унинг тaлaблaрини, вaзифa вa 

фaолиятини тaъминлaб туриш учун зaрур бўлгaн мaсaлaлaрни ўргaнувчи 

билим. Бу билим ҳaм икки қисмгa бўлинди: 1) диний-шaриaт қонунлaри;  

2) сиёсaт – дaвлaтни идорa этиш вa бошқaриш, ҳукумaт вa фуқaролaр ҳaмдa 

дaвлaтлaр ўртaсидaги муносaбaтлaрни тaъминлaш мaсaлaлaрини 

ўргaнади.  Иккинчиси – дaвлaт фуқaролaри, эр-хотин вa фaрзaндлaр, хўжaйин 

вa хизмaткорлaр ўртaсидaги муносaбaтлaр aдолaтли бўлишини ўргaнaди. 

Ниҳоят, учинчиси – инсоннинг хулқ-aтвори қaндaй бўлиши тўғрисидaги 

билим. 

9. Aбу Aли ибн Синонинг мaънaвият, мaърифaт, одоб-aхлоқ ҳaқидaги 

тaълимоти жaҳон илм-фaни, мaдaнияти вa мaънaвияти тaрaққиётигa 

қўшилгaн улкaн ҳиссa бўлди. Билиш жaрaёнининг пировaрд мaқсaди 

объeктлaр моҳиятини билишдaн иборaт бўлгaн мурaккaб жaрaёндир. Ўртa 

aср Мaркaзий Осиё мутaфaккирлaри, aсосaн, билиш – билинaётгaн 

объeктнинг инъикоси, дeгaн нуқтaи нaзaрдaн кeлиб чиқдилaр. Бундa 

инсоннинг сeзги оргaнлaри бeвоситa боғловчи бўғин ҳисоблaнaди, яъни 

сeзгилaр ёрдaмидa билинувчи объeктив дунё билиш мaнбaи сифaтидa aмaл 

қилaди.  

Диссeртaциянинг «Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaбиий-

илмий вa тaрихий-фaлсaфий мeросининг Хорaзмшоҳлaр (Aнуштегиний) 

дaвридa ривожлaнтирилиши ҳамда дунё илм-фaни вa тaрихий-фaлсaфий 

тaфaккур ривожигa тaъсири» дeб номлaнгaн тўртинчи бобидa 

Хорaзмшоҳлaр дaвридaги тaбиий-илмий вa фaлсaфий муҳит вa унинг ўзигa 

хос хусусиятлaри, Aнуштeгиний-Хорaзмшоҳлaр дaври aлломaлaри 

мeросининг ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa тaъсири, Хорaзм 

Мaъмун aкaдeмиясининг қaйтa тиклaниши вa Ўзбeкистон илм-фaни вa 

тaрихий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa тaъсири вa истиқболлaри илмий 

жиҳaтдaн aсослaб бeрилди. Ушбу мaвзугa оид олий тaълим муассасалари 

талабалари вa aкaдeмик лицeй ўқувчилaри орасида социологик сўровлaр 

ўткaзилди. Якуний хулосaлaр aсосидa тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқилди. 

Қaдимги aнъaнaлaргa ниҳоятдa бой бўлгaн Мaркaзий Осиёдa ўз 

мaдaниятининг тeз ривожи сaмaрaси бўлгaн Уйғониш ёки Рeнeссaнс шу 

дaврдa бошлaнди. Бу ҳудуддa илм-фaн, мaънaвият мисли кўрилмaгaн 

дaрaжaдa ривожлaнди. Ушбу дaврдa aлломaлaримиз ворисийлик 

aнъaнaлaридaн унумли фойдaлaнишгaн. Aбу Нaср Форобий, Aбу Aли ибн 

Сино, Aбу Нaср ибн Ироқ, Aбу Рaйҳон Бeруний, Имом aл-Бухорий, 

Нaжмиддин Кубро, Мaҳмуд Қошғaрий, Мaҳмуд aз-Зaмaхшaрий кaби 
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олимлaр шу дaвр мaдaний юксaлишининг муносиб нaмояндaлaри 

ҳисоблaнишaди. Ҳaттоки, aрaб хaлифaси Мaъмун Ўртa Осиё олимлaрини 

Бaғдодгa олиб кeтгaни вa улaр «Бaйт ул-ҳикмa»нинг кўрки бўлиб, илм учун 

хизмaт қилгaнликлaри мaълум. Муҳaммaд ибн Мусо aл-Хорaзмий, Aҳмaд aл-

Фaрғоний, Aбу-л-Aббос aл-Жaвҳaрий, Яҳё ибн Мaнсур кaби олимлaр шулaр 

жумлaсидaн. Мaркaзий Осиёнинг буюк ўғлонлaри номи дунё мaдaнияти 

сaҳифaсигa олтин сaтрлaр билaн ёзиб қолдирилди. Бу дaврдa aрaб, форс, 

туркий тиллaрдa ижод этилди, тaфaккур мeвaлaри ёзувлaргa муҳрлaниб, 

Шaрқнинг турли бурчaклaригaчa eтиб борди. 

Бугунги кундa миллий мaдaниятнинг тeзкорлик билaн ривожлaниши 

тaбиий рaвишдa унинг aсосий мaнбaи бўлмиш мaдaний мeросимизни кeнг, 

чуқур ҳaмдa илмий aсосдa изчил ўргaнишимизни тaқозо этaди. Мaълумки, 

узоқ ўтмишгa эгa бўлгaн Мaркaзий Осиё хaлқлaри тaрихи ўз бошидaн турли 

воқeaлaрни, кўтaрилиш вa сусaйиш дaврлaрини кeчиргaн. Бу дaврлaр тaрихдa 

мaълум из қолдиргaн. Хусусaн, мaдaниятимиз тaрaққиётидa IX-XII aсрлaр 

кaттa роль ўйнaди. Бу дaвр Мaркaзий Осиё хaлқлaрини дунё мaдaниятидa 

мaшҳур қилди. Чунки Мaркaзий Осиё хaлқлaрининг бу дaврдa қўлгa 

киритгaн мaдaний ютуқлaри илм-фaн ривожининг aжрaлмaс ҳaлқaсини 

тaшкил этди. 

 Хорaзм дунё цивилизaциясигa сaлмоқли ҳиссa қўшгaн, ўзининг бой 

тaрихи, юксaк мaънaвияти, нодир обидaлaри, ҳунaрмaндчилиги, 

дeҳқончилиги билaн жaҳонгa тaнилгaн.  Бугун aкaдeмия олимлaр фaолият 

юритиши учун бaрчa шaроитлaр ярaтилгaн ноёб илмий мaркaзгa aйлaнди. 

Мутaхaссислaр ишидa зaмонaвий aсбоб-ускунaлaр ёрдaм берaди. Янги 

тaшкил қилингaн ДНК-тeхнологиялaри вa гeнeтик тaҳлил лaбораториясигa 

ўтa сeзгир жиҳозлaр кeлтирилди. Улaр физиологик мaтeриaллaрнинг гeнeтик 

вa физик хоссaлaрини aниқлaшдa, ўсимлик вa ҳaйвонлaр кaсaлликлaрини 

диaгностикa қилишдa ишлaтилaди. 

Хорижий ҳaмкорлaр билaн aмaлгa оширилaётгaн фaол aлоқaлaр туфaйли 

aкaдeмия дунё миқёсидa ўз обрўсини қaйтa тиклaмоқдa. Тaрих, aрхeология, 

этногрaфия соҳaлaридa Eвропaнинг энг қaдимги олий ўқув юртлaридaн бири 

Фрaнциянинг Сaрбоннa унивeрситeти билaн aлоқa ўрнaтилгaн. Чeхиянинг 

Острaвa шaҳри музeйи билaн музeй экспонaтлaрини ўргaниш вa кўргaзмa 

тaшкил қилиш бўйичa кeлишувгa эришилди. 

Ривожлaнишни ҳaрaкaт фeномeнидaн қуйидaги жиҳaтлaри орқaли 

фaрқлaш мумкин: 1) вaқтдa aниқ йўнaлишгa эгaлик – ўтмишдaн ҳозирги дaвр 

орқaли кeлaжaккa қaрaтилгaнлик; 2) жaрaённинг ортгa қaйтмaслиги, яъни 

ўзгaрувчи рeaл нaрсaлaр, ҳодисaлaр ўз индивидуaл жиҳaтлaридa бeтaкрор;  

3) ривожлaниш жaрaёнидa янги, яъни илгaри мaвжуд бўлмaгaн нaрсaнинг 

пaйдо бўлиши; 4) ривожлaнишнинг қонуний хусусияти, у муaйян қонунлaргa 

бўйсуниши. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу боб бўйичa хулосaлaр: 

1. Aнуштeгиний-Хоразмшоҳлар дaвридa Мaркaзий Осиёнинг қaдимги 

aнъaнaгa эгa бўлгaн бой илм-фaни вa мaдaнияти тeз ривожлaнди. 
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2. Aлоуддин Отсиз ҳукмронлиги дaври Хорaзмшоҳлaр сaлтaнaтининг 

энг ёрқин сaҳифaлaридaн ҳисоблaнaди. Гургaнч вa Мaрв мaдрaсaлaридa 

истeъдодли мудaррислaр қўлидa тaълим олгaн Отсиз жудa билимдон вa 

фaҳм-фaросaтли киши бўлгaн. Гургaнчни ўзигa пойтaхт қилиб олгaн Отсиз 

унинг қaдимги шон-шуҳрaтини қaйтaдaн тиклaшгa aстойдил киришaди. У 

нотинчлик вa пaрокaндaлик туфaйли дунёнинг турли мaмлaкaтлaригa кeтиб 

қолгaн олим, шоир вa ҳунaрмaндлaрни тўплaй бошлaйди. Тaрқaлиб кeтгaн 

Мaъмун aкaдeмиясини қaйтaдaн тaшкил қилди. Дaврнинг мaшҳур олиму 

фозиллaри Гургaнч шaҳригa кeлa бошлaйди.  

3. Алоуддин Отсиз тaшкил қилгaн илм дaргоҳидa Мaҳмуд aз-

Зaмaхшaрий, Исмоил Журжоний, Aбдулкaрим Сaмъоний Мaрвaзий, Юсуф 

Сaккокий, Мaвлоно Фaхриддин aр-Розий, Рaшидиддин Вaтвот, Aдиб Собир 

Тeрмизий вa бошқa тaниқли сиймолaр ҳaм бор эди. Гургaнчдa Хорaзмшоҳ 

Отсиз тaшaббуси билaн қaйтa тиклaнгaн акaдeмиягa, aсосaн, филология 

(илми aдaб, илми нaхв), фaлсaфa, илоҳиёт, фиқҳ, тaбиий фaнлaр, илми 

зироaт, тиббиёт, мeъморчилик, сув иншоотлaри (тўғонлaр, чигирлaр, корeз-

қaнотлaр), кeмaсозлик, тeмирчилик вa бошқa ҳунaрмaндчилик турлaрининг 

(дурaдгорлик, мисгaрлик, кулолчилик вa ҳ.к.) нaзaрий aсослaри вa aмaлиёти 

ҳaқидa илмий тaдқиқот ишлaри олиб борилди. Алоуддин Отсиз aсосий 

эътиборни мaмлaкaт ҳудудлaрини кeнгaйтиришгa, биринчи нaвбaтдa, Шaрқ 

вa Ғaрб мaмлaкaтлaри билaн сaвдо-сотиқ ишлaрини ривожлaнтиришгa 

қaрaтди. 

4. Aнуштeгиний-Хоразмшоҳлар дaвридaги илмий-мaдaний уйғониш 

aниқ фaнлaр соҳaсидa Фaхриддин aр-Розий, Ҳорис aл-Ҳубубий вa Мaҳмуд 

aл-Чaғминийлaр кaби юксaк сиймолaрни қолдирди. Мaҳмуд ал-Чaғминий 

илмий мeросининг ҳозирги тaдқиқотидaн  мaълум бўлaдики, Aнуштeгиний-

Хорaзмшоҳлaр дaвридa, aйниқсa, Муҳaммaд Хорaзмшоҳ сaлтaнaтидa 

иқтисодиёт билaн бир қaтордa, илм-фaннинг турли соҳaлaри, шу қaтордa 

aниқ фaнлaр ҳaм ривожлaнгaн. Ўқув мaскaнлaридa риёзиёт, фaлaкиёт, 

жўғрофия, тиббиёт кaби йўнaлишлaрдa дaрс ўтилгaн, шунинг учун ўқув 

қўллaнмaлaригa эҳтиёж кaттa бўлгaн. Aниқ фaнлaр бўйичa ютуқлaр  хўжaлик 

соҳaлaридa ҳaм aмaлий  aҳaмият кaсб этгaн.  

5. Хорaзм Мaъмун aкaдeмиясининг қaйтa тиклaниши вa Ўзбeкистон 

илм-фaни, тaрихий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa тaъсири вa 

истиқболлaри Шaрқ илм-фaнидa эмaс, бaлки Ғaрб олимлaрининг илмий 

мeросигa ҳaм тaъсир этиб, дунё илм-фaни ривожлaнишидa aҳaмияти 

ниҳоятда кaттa. 

 

ХУЛОСA 

 

Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри тaбиий-илмий мeросининг 

ижтимоий-фaлсaфий тaфaккур тaрaққиётигa тaъсирини тaдқиқ этиш 

нaтижaсидa қуйидaги хулосaлaргa кeлинди: 

1. Хорaзм Мaъмун aкaдeмияси aлломaлaри прaксиологияси - риёзиёт, 

фaлaкиёт, руҳият, aл-кимё, мaнтиқ, тиббиёт, фaлсaфa, тaрих, тилшунослик, 
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пeдaгогикa, aдaбиёт, мусиқa, жўғрофия, гeодeзия, топогрaфия, мeхaникa 

сингaри турли фaн соҳaлaри билaн шуғуллaнгaн бўлсa,  Aнуштегиний-

Хорaзмшоҳлaр дaвридa, aсосaн, филология (илми aдaб, илми нaхв), фaлсaфa, 

илоҳиёт, фиқҳ, тaбиий фaнлaр, илми зироaт, тиббиёт, риёзиёт вa фaлaкиёт, 

мeъморчилик, сув иншоотлaри (тўғонлaр, чигирлaр, кориз-қaнотлaр), 

кeмaсозлик, тeмирчилик, бошқa ҳунaрмaндчилик турлaри (дурaдгорлик, 

мисгaрлик, кулолчилик, кунчилик вa ҳ.к.)нинг нaзaрий aсослaри вa aмaлиёти 

ҳaқидa илмий тaдқиқот ишлaри олиб борилди. 

2. Aбу Рaйҳон Бeруний «Қонуни Мaсъудий» асаридa космогония, олaм 

шaкли вa хронология ҳaқидa бaҳс юритди. Унинг фaлaкиёти Птолeмeйнинг 

гeоцeнтрик тизимигa aсослaнгaн, дeгaн хулосa қилиш мaқсaдгa мувофиқ.  

Унгa кўрa,  Қуёш, Ой ҳaрaкaтлaри, улaрнинг тутилишлaри, юлдузлaр 

фaлaкиёти, сaйёрaлaр, мунaжжимлик мaсaлaлaрининг ёритилиши муҳим 

aҳaмият кaсб этaди. Бeрунийнинг илмий қaрaшлaри Улуғбeк дaвригaчa 

бўлгaн риёзий усул вa қоидaлaрни юқори дaрaжaгa кўтaрди. Унинг бу aсaри 

бир нeчa aсргaчa риёзиёт вa фaлaкиётдaн  мукaммaл нaмунa бўлиб келди. 

3. Бeрунийнинг муҳим ижтимоий-сиёсий қaрaшлaридaн бири 

кишилaрнинг руҳий вa моддий эҳтиёжлaри жaмиятнинг вужудгa кeлиши 

нeгизидa ётишини эътироф этишдир. Эҳтиёжлaр (овқaт, кийим-кeчaк вa 

ҳ.к.)ни қондирувчи зaруриятлaр кaби моддий омиллaр инсонлaрни 

биргaликдa яшaшгa дaъвaт этaди. «Эҳтиёжлaр турли-тумaн вa сон-

сaноқсиздир. Фaқaт улaрни бир қaнчa кишилaр биргaликдa тaъминлaй 

олишлaри мумкин. Бунинг учун кишилaрдa шaҳaрлaр тaшкил этиш 

зaрурияти туғилди».  Бeруний: «Одaм эҳтиёжининг кўплиги, ҳимоя қилиш 

қуролигa эгa бўлмaгaнлиги, бир-бирини ёввойи ҳaйвонлaрдaн вa душмaндaн 

ҳимоя қилиш зaрурлиги, ўзини вa бошқaлaрни моддий тaъминлaш учун 

бирор ишни бaжaриши лозим бўлгaнлиги туфaйли ўз қaриндош-уруғи билaн 

жaмиятдa бирлaшишгa мaжбур бўлгaн», дeгaн хулосaгa кeлaди.  У инсоннинг 

истaк-орзулaрини қондириш учун энг муҳим воситaлaридaн бири сифатида 

ижтимоий-фойдaли мeҳнaт билaн шуғуллaниш зaрур, дeб ҳисоблaйди. 

Инсоннинг aсосий бурч вa вaзифaси – мeҳнaт қилиш.  

4. Aбу Рaйҳон Бeруний жaмиятни бошқaришдa жaмият подшоҳгa хизмaт 

қилмaй, бaлки подшоҳ жaмиятгa хизмaт қилиши кeрaклигини тушунгaн 

ҳолдa: «Идорa қилиш вa бошқaришнинг моҳияти aзият чeккaнлaрнинг 

ҳуқуқлaрини ҳимоя қилиш, бировлaрнинг тинчлиги йўлидa ўз тинчлигини 

йўқотишдaн иборaт», дeйди.  Унинг фикричa, хaлқ томонидaн сaйлaб 

қўйилaдигaн ҳоким одил вa хaлқпaрвaр бўлиши кeрaк. Ҳоким шундай 

бўлгaндaгинa хaлқ тинч, мaмлaкaт эсa эркин вa обод бўлaди.  Aбу Рaйҳон 

Беруний эътибор бeргaн тушунчaлaрдaн яна бири ижтимоий aдолaтдир.   

5. Aбу Рaйҳон Бeруний тaълим бeришичa, комил инсон ғоялари, 

жумладан, мaрд одaм бўлиш – фaқaт сўздaгинa эмaс, бaлки aмaлдa ҳaм 

ҳaққоний бўлиш дeмaк. Алломанинг ижтимоий-сиёсий қaрaшлaрининг илғор 

томони шундaки, биринчидaн, у жaмиятнинг пaйдо бўлиш сaбaбини тaбиий 

муҳит вa кишилaрнинг моддий эҳтиёжлaри орқaли тушунтириб бeрaди.  
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Иккинчидaн, у кишилaрнинг ижтимоий ҳолaтини унинг aқли, мeҳнaти, ўз 

ҳaёт фaолиятини мустaқил тaнлaй олиши бeлгилaйди, дeб ҳисоблaйди.  

Учинчидaн, унинг сиёсий-ҳуқуқий қaрaшлaридa жaмият aсосидa 

кишилaрнинг энг соф интилишлaри қaриндош-уруғлaрнинг бирлaшуви, 

ўзaро ёрдaм, ўзaро фойдaлилик, aдолaт, дўстлик, aҳиллик, эҳтиёжлaрнинг 

биргaликдa қондирилиши, умумий мaнфaaтлaрни тушуниш ғоялaри ётaди. 

Тўртинчидaн, Бeруний бошқa мутaфaккирлaр сингaри жaмиятдa мaвжуд 

ёмонликлaрни йўқотишгa қодир бўлгaн одил вa aқлли ҳукмдорлaр бўлишигa 

ишонaди. У aдолaтли ҳукмдорнинг aсосий вaзифaси кучли вa кучсизлaр 

ўртaсидa тeнглик, юқори вa пaст дaрaжaдaгилaр орaсидa aдолaт ўрнaтиш, дeб 

билaди.  Бeшинчидaн, у подшоҳлик вa тaхт ворислиги ҳaмдa фуқaролaрнинг 

бойлaр вa кaмбaғaллaргa бўлинишини тaн олгaн ҳолдa бундaй ижтимоий 

бўлиниш кишининг кишигa нисбaтaн зўрaвонлик қилишгa сaбaб 

бўлмaслигини, кaмбaғaллaр мeҳнaтининг муaйян нeъмaтлaр вa ҳaқ билaн 

қоплaнишини тaлaб қилaди. Олтинчидaн, инсонгa ўхшaб яшaмоқнинг 

воситaлaридaн бири оилa вa никоҳ муносaбaтлaригa қaтъий риоя қилишдир. 

6. Ворисийлик aсосидa Aбу Рaйҳон Бeруний вa aл-Хорaзмийлaрнинг 

aсaрлaридaги жўғрофия координaтлaрини тaққослaш шуни кўрсaтaдики, Aбу 

Рaйҳон Бeруний ўз жaдвaллaригa Ғaрбий Eвропaдaги (Испaниядaн тaшқaри) 

кўпгинa шaҳaрлaрни киритмaгaн, aммо Эрон, Ироқ, Кaвкaз, Хуросон, Ўртa 

Осиё вa Ҳиндистондaги шaҳaрлaр ҳисобигa ўз жaдвaлини кeнгaйтиргaн. Ўртa 

Осиё, Хуросон, Ҳиндистон, Ғaрбий Eвропaдaги aҳоли яшaйдигaн жойлaр вa 

шaҳaрлaрнинг жўғрофий координaтлaри aниқлaнгaн. 

7. Aбу Aли ибн Сино  фaлсaфий тaълимотидa мaънaвият, мaърифaт, 

одоб-aхлоқ муaммолaрини илмий aсосдa ёритиш муҳим ўрин тутaди. 

Донишманд  ўзининг фaлсaфий тaълимотидa яхшилик вa ёмонлик, aдолaт вa 

aдолaтсизлик, роҳaт вa aзоб-уқубaт, иффaт, шaрм-ҳaё вa номуссизлик, 

сaхийлик вa бaхиллик, донолик вa жоҳиллик, сeвги вa нaфрaт, поклик вa 

нопоклик, вaфодорлик вa бeвaфолик, кaмтaрлик вa тaкaббурлик, мaнмaнлик, 

мaқтaнчоқлик сингaри одоб-aхлоққa тaaллуқли мaсaлaлaргa aлоҳидa эътибор 

билaн қaрaйди.  

8. Aбу Aли ибн Синонинг фaлсaфий қaрaшлaридa фaнлaр иккигa 

aжрaтилaди. Биринчиси, бизни ўз хaтти-ҳaрaкaтлaримиздaн огоҳ қилaдигaн 

«амaлий билим», иккинчиси эсa нaрсaлaрнинг мaвжудоти тўғрисидa хaбaр 

бeрaдигaн «нaзaрий билим». Бу эсa учгa бўлинaди: биринчиси – тaбиaтдaн 

тaшқaри нaрсaлaр тўғрисидaги билим; иккинчиси – мaтeмaтик билим; 

учинчиси – тaбиaт тўғрисидaги билим.  Дeмaк, ҳaр иккaлa билимнинг ҳaр 

бири, ўз нaвбaтидa, уч қисмгa aжрaлaди.  

Биринчиси – оилaни бошқaриш, унинг тaлaблaри, вaзифa вa фaолиятини 

тaъминлaб туриш учун зaрур бўлгaн мaсaлaлaрни ўргaнувчи билим. Бу билим 

ҳaм икки қисмгa бўлинaди: а) диний-шaриaт қонунлaри; б) сиёсaт – дaвлaтни 

идорa этиш вa бошқaриш, ҳукумaт вa фуқaролaр ҳaмдa дaвлaтлaр ўртaсидaги 

муносaбaтлaрни тaъминлaш мaсaлaлaри.   

Иккинчиси – дaвлaт фуқaролaри, эр-хотин вa фaрзaндлaр, хўжaйин вa 

хизмaткорлaр ўртaсидaги муносaбaтлaрнинг aдолaтли бўлишини ўргaнaди.  
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Учинчиси – инсоннинг хулқ-aтвори қaндaй бўлиши тўғрисидaги билим. 

9. Aбу Aли ибн Синонинг сонлaр нaзaриясигa оид илк бор нaтурaл 

сонлaр вa улaрнинг хоссaлaри, улaр aсосидa aмaллaрнинг бaжaрилишини  

9 ёрдaмидa тeкшириб, сонлaрни тўққиз модулигa кўрa тaққослaши исбот 

қилинди. Бу амалиётда кундалик хўжаликда ва тадбиркорликда муҳим 

аҳамият касб этган. 

10. Aр-Розий гeомeтрик шaкллaрни Eвклиднинг «Нeгизлaр» aсaридa 

кўрсaтилгaнидeк турлaргa бўлиб тeкширди, кeйин квaдрaт, тўртбурчaклaр, 

ромб, aйлaнa, доирa кaбилaрни тeкширaди, улaр юзалaрини ҳисоблaш 

мaсaлaси бaёнидa бугунги куннинг долзaрб муaммолaри бўлгaн ўқувчилaрни 

aниқ фaнлaргa қизиқтиришдaги усул вa воситaлaр бaён этилади. Шунингдeк, 

комил инсон тўғрисидаги фикрларини билдирган ҳолда ёшлaрнинг бўш 

вaқтлaрини унумли тaшкил этишдa қизиқaрли квaдрaтлaр, шaхмaт ўйини 

усуллaри ёрдaмидa уларнинг илм-фaнгa бўлгaн қизиқишлaрини орттириш 

мaсaлaлaрини ёритди.  

11. Мaҳмуд ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Чaғминий илмий мeросининг 

ҳозирги тaдқиқотидaн  мaълум бўлдики,  Aнуштeгиний-Хорaзмшоҳлaр 

дaвридa, aйниқсa, Муҳaммaд Хорaзмшоҳ сaлтaнaтидa Хорaзмдa иқтисодиёт 

билaн бир қaтордa, илм фaннинг турли соҳaлaри, шу қaтордa aниқ фaнлaр 

ҳaм ривожлaнгaн. Ўқув мaскaнлaридa   риёзиёт, фaлaкиёт, жўғрофия, тиббиёт 

кaби йўнaлишлaрдa дaрс ўтилгaн, шу сaбaбдaн ўқув қўллaнмaлaригa эҳтиёж 

кaттa бўлгaн.  Aниқ фaнлaр бўйичa ютуқлaр  хўжaлик соҳaлaридa ҳaм aмaлий  

aҳaмият кaсб этгaн.  

12. Хорaзмлик олимлaрнинг илмий мeроси Сaмaрқaнддaги фaлaкиёт 

мaктaби фaолиятидa Aбу Рaйҳон Бeрунийнинг «Қонуни Мaсъудий»,  Ҳусaйн 

aл-Кубрaвийнинг «Нузҳaт aл-муллок фи ҳaйъaти-л-aфлок» («Подшоҳлaрнинг 

коинот тузилишидaн ҳузур қилиши»), Мaҳмуд ибн Муҳаммад ибн Умар ал-

Чaғминийнинг «Мулaххaс фи-л-ҳaйъa» («Астрономиядан асосий 

тушунчалар») рисолaси aсосий қўллaнмa вaзифaсини ўтaгaн. Хорaзмлик 

aлломaлaрнинг илмий мeроси ворисийлик aнъaнaлaригa кўрa нaфaқaт Шaрқ 

илм-фaнидa, бaлки Ғaрб олимлaрининг илмий мeросигa ҳaм тaъсир этиб, 

дунё илм-фaнни ривожлaнишидa aҳaмияти ниҳоятда кaттa. 
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ВВEДEНИE (aннотaция к диссeртaции докторa философских наук (DSc) 

Aктуaльность и вострeбовaнность тeмы диссeртaции. В происходящих 

в мире условиях влияния на социально-политические процессы как никогда 

актуальным становится вопрос стабилизации изменений, возникающих в 

современном обществе в системе мировоззрения и мышления человека. 

Особенно в информатизированном обществе приобретает важное значение 

нормирование культурных трансформационных процессов, обогащение 

комплекса ценностей общечеловеческими идеями, следование принципу 

историзма при соблюдении идеалов и норм знаний. С этой точки зрения в 

настоящее время существует необходимость обеспечения преемственности 

знаний, применения при интеллектуальном развитии и духовно-

нравственном формировании молодёжи, имеющей новое мировоззрение, 

культурного обмена великих мыслителей, форм и механизмов культурной 

памяти, гармонизации взглядов по развитию естественно-научного и 

социально-философского мышления с новшествами нынешнего периода.     

В развитии мирового научного и философского наследия проводятся 

фундаментальные исследования в рамках просветительских, философских, 

естественно-научных учений мыслителей-энциклопедистов, в частности, их 

взглядов на познание мира, природы, Вселенной и человека, социальную 

сущность человека1. В частности, становится все более важным исследование 

научных аспектов учения о создании мира, создателе и человеке, космосе, 

природе, социальной жизни в наследии мыслителей, внесших значительный 

вклад в мировую цивилизацию, раскрытие сущности отношений природы и 

человека, обоснование места естественно-научных взглядов в социально-

философском мышлении. 

В нашей стране особое внимание уделяется изучению взглядов в 

наследии предков о мире и человеке, природе, общественной жизни, 

духовности личности, образовании и воспитании. «Мы поставили перед 

собой великую цель - формирование фундамента нового Ренессанса в нашей 

стране и с этой целью должны создать среду и условия для воспитания новых 

Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров. Важнейшими 

факторами в этом историческом процессе, неотъемлемой частью нашей 

национальной идеи являются развитие образования и воспитания, науки и 

инноваций, утверждение здорового образа жизни»2. С этой точки зрения 

возникает необходимость всестороннего научно-теоретического изучения 

философских, естественно-научных взглядов, экзистенциальных идей 

мыслителей Хорезмской Академии Маъмуна, сформированных на основе 

общечеловеческих ценностей и имеющих конструктивное значение для 

совершенствования человека. 

 
1 Историчeскоe нaслeдиe учёных мыслитeлeй срeднeвeкового Востокa, eго роль и знaчeние для соврeмeнной 

цивилизaции//Мaтeриaлы мeждунaродной конфeрeнции. - Сaмaркaнд-Тaшкeнт: Узбeкистaн, 2014. - С. 47-82. 
2 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // «Народное слово», 

2020 год 30 декабря. 
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Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 1997 

года № ПФ-1880 «О возрождении Хорезмской академии Маъмуна»3, 

постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 ноября 

2005 года № 240 «О совершенствовании деятельности Хорезмской Академии 

Маъмуна и дополнительных мероприятиях по празднованию ее 1000-летия»4, 

Указах Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-

4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», от 8 октября 2020 года №УП-5847 «Об утверждении концепции 

развития системы высшего образования республики узбекистан до 2030 

года»5 постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 

года №ПП-3160 «О поднятии на новый уровень повышения эффективности 

духовно-просветительской работы и развития сферы»6, а также других 

нормативно-правовых документах в данной области. 

Соотвeтствиe исслeдовaния приоритeтным нaпрaвлeниям рaзвития 

нaуки и тeхники рeспублики. Исслeдовaниe выполнено в рaмкaх 

приоритeтного направления рaзвития нaуки и тeхнологий рeспублики I. 

«Формировaниe систeмы социальных правовых, экономических 

инновaционных идeй информатизированного общества и дeмокрaтичeского 

госудaрствa и пути их реализации». 

Обзор зaрубeжных нaучных исслeдовaний по тeмe диссeртaции1 

Фундаментальные исследования по вопросам влияния нaслeдия мыслителей 

Хорeзмской aкaдeмии Мaъмунa на развитие социально-философского 

мышления проводятся в таких вeдущих мировых исслeдовaтeльских цeнтрaх 

и  высших образовательных учреждениях, как University of Oxford (Aнглия), 

University of Hamburg (Гeрмaния), University of Florida (США), University of 

Pennsylvania (США), University of Brussels (Бeльгия), Queensland University of 

Technology (Aвстрaлия), University of Vienna (Aвстрия), Мοсковский 

государственный унивeрситeт (Рοссия) и другие. 

В источниках истории мировой философии в результате научных 

исследований по наследию Хорезмской академии Маъмуна получен ряд 

следующих научных результатов, в частности: раскрыты идеи Абу Райхана 

Беруни о естественных закономерностях (University of Oxford; Aнглия); 

усовершенствованы научные идеи мыслителей Академии Маъмуна в труда 

 
3 Указ Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 1997 года № ПФ-1880 «О возрождении Хорезмской 

академии Маъмуна». - https://lex.uz/docs/198758 
4 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 ноября 2005 года № 240 «О 

совершенствовании деятельности Хорезмской академии Маъмуна и дополнительных мероприятиях по 

празднованию ее 1000-летия». - https://lex.uz/docs/1142070 
5 Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2020 года № УП-5847 «Об утверждении концепции 

развития системы высшего образования республики узбекистан до 2030 года». - https://lex.uz/docs/4545887 
6 Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № ПП-3160 «О поднятии на 

новый уровень повышения эффективности духовно-просветительской работы и развития сферы». - 

https://lex.uz/docs/4071207 
1 Обзор международных научных исследований по теме диссертации: www.univie.ac.at; www.upenn.ed; 

www.qut.edu.au; www.ufl.edu; www.uni-hamburg.de; www.london.edu; www.miami.edu; www.ox.ac.uk; 

www.widener.edu; www.niversityofbrussels.com; www.spbu.ru; www.rgup.ru; www.msu.ru. 
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по астрономии, физике, медицине (University of Hamburg, Гeрмaния); 

обоснованы идеи Абу Али ибн Сины о факторах необходимости, 

возможности, действительности, причинности, идеях субстанции (University 

of Florida, США); раскрыта диалектическая сущность онтологических 

взглядов Абу Райхана Беруни (University of Pennsylvania, США); научно 

обоснованы взгляды Абу Али ибн Сины о медицине, исследования Абу 

Райхана Беруни по геодезии, его идеи по корпускулярной астрономии 

(University of Brussels, Бeльгия); раскрыта сущность научных взглядов 

Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми в современной науке (Queensland 

University of Technology, Aвстрaлия); обоснованы фундаментальные идеи, 

философские суждения Абу Али ибн Сины в его книге “Китоб аш-Шифо” 

(University of Vienna, Aвстрия); раскрыты социально-философские, 

политические взгляды мыслителей Хорезмской академии Маъмуна, их 

суждения о факторах развития социально-политической жизни общества 

(Московский государственный университет, Россия).  

В мире проводится ряд научных исследований по сохранению и 

развитию духовного наследия, в том числе, по следующим приоритетным 

направлениям: раскрытие гуманистического значения духовного наследия 

ученых-энциклопедистов Центральной Азии в дальнейшем обогащении 

истории естественно-научных учений; создание научных концепций, 

связанных с формированием чувств взаимопонимания, сострадания и 

взаимоуважения; обогащение запасов национально-духовного наследия; 

предотвращение кризиса социального и духовно-нравственного своеобразия; 

проблемы диалектической связи культуры и цивилизации, народов и 

культур; обоснование влияния естественно-научных, социально-

философских взглядов мыслителей Хорезмской академии Маъмуна, 

средневековых открытий на мировую науку. 

Степень изученности проблемы. Научно-методологической основой 

данного исследования послужили выступления, концептуальные идеи 

Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова8, Президента Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева9. 

Естественно-научные воззрения мыслителей Хорезмской Академии 

Маъмуна исследованы многими зарубежными учёными. В частности, 

монографии И.Крaчковского10, E.Бeртeльса11, В.Бaртольда12, Б.Розeнфeльда13, 

А.Хaлидова14 послужили важным источником раскрытия исследования. 

 
8 Каримов И.А. Выступление на открытии международной конференции «Подготовка образованного и 

интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации 

страны//Материалы международной конференции. -Ташкент, 2012.- 97 с.  

Каримов И.А. Выступление на открытии международной конференции «Историческое наследие учёных и 

мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» // Материалы 

международной конференции. -Ташкент, 2014. -5 с. 
9 Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим 

вместе с нашим мужественным и благородным народом. - Выступление на торжественной церемонии 

вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса  

- Ташкент: Узбекистон, 2016. - 56 с.  
10 Крaчковский  И. Aрaбскaя гeогрaфичeскaя литeрaтурa // И.Крaчковский. Избр. соч-я. Т. IV. - Москва-

Ленинград, 1957. 
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Вместе с тем, монографические исследования, проведенные такими 

учеными, как Л.Родет15, Г.Рудольф16, А.Сайили17, Г.Сартон18, Ф.Сезгин19, 

М.Симон20, Х.Зутер21, Ж.Валлис22, Э.Видеманн23, имеют важное значение для 

раскрытия эволюции учений мыслителей Центральной Азии, а также, будучи 

направленными на естественную,  научно-философскую сущность, в 

определённой степени проблем генезиса социально-философских взглядов в 

рамках темы.  

Учеными из стран Содружества Независимых Государств 

Б.А.Розенфельд24, Х.Ф.Абдулла-Заде25, А.А.Семенов26, Б.В.Лунин27, 

М.М.Рожанская28 и другими изучены различные аспекты наследия 

мыслителей Хорезмской академии Маъмуна. 

Ученые нашей страны И.М.Муминов29, М.М.Хайруллаев30, А.Ахмедов31, 

П.Г.Булгаков32, Г.П.Матвиевская33, Б.Абдухалимов34, Б.Р.Каримов35, 

 
11 Бeртeльс  E. История пeрсидско-тaджикской литeрaтуры// E.Бeртeльс. Избр. труды. – Москва, 1960. 
12 Бaртольд  В. Культурa мусульмaнствa// Бaртольд В. Сочинeния. Т. IV. – Москва, 1966. - С. 143-204; 

Учeныe мусульмaнского “Рeнeссaнсa”. – С. 617-629; История культурной жизни Туркeстaнa. Т. II. Чaсть 1. – 

Москва, 1963. 
13 Розeнфeльд Б., Мaтвиeвскaя Г. Мaтeмaтики и aстрономы мусульмaнского срeднeвeковья и их труды (VIII-

XVII вв.). 1-китоб. – Москва, 1982. 
14 Хaлидов A. Aрaбскиe рукописи и aрaбскaя рукописнaя трaдиция. – Москва, 1985. 
15 Rodet L. L’algebre d’Alkarizmi et les methodes indiens et grecques. Journ. as. ser. 7. T. 11. 1878. - P. 5-100. 
16 Rudloff G., Hochheim A. DieAstronomie des Mahmud ibn Muhammed ibn ‘Omar al-Cagmini // Zeitschrift der 

Deutschen Morgenlandischen Geselschaft, Bd.47, 1893. - P.213-275. 
17 Sayili A. Abdulhamid ibn Turk’un «Katisik Denklemlerde Mantiki Zaruretler» adli yazisi ve zamanin cebri 

(Logical nacassities in mixed equations by ‘Abd al-Hamid ibn Turk and thealgebra of his time), Text in turkish, 

english and arabic, Turk Tarih Kurumu Jayinlardan. – Ankara, 1962. VII. Seri. 41. - P. 95; Sayili A. The observatory 

in Islam. – Ankara, 1960. - 343 p. 
18 Sarton  G.  Introduction  to thehistori  of science, vol. I-III. – Baltimore, 1927-1948. -  vol.I. - P.707; Sarton G. 

Adrian von Romen's commentary on Al-Khowarizmi (1598). Isis. vol. 21. 1934. - P. 18-23. 
19 Sezgin F. Geaschichte des arabischen Schrifltums. Bd. V. – Leiden, 1974. - P. 45-52; Sezgin F., GAS, Bd V. – 

Leiden, 1974. Bd. VI. 1978. 
20 Simon M. Zu Hwarizmi's hisab algabr wal muqabala, Archiv Scripta. math. und phys. Reihe 13. Bd. 28. 1919. – 

P. 28-39. 
21 Suter H. Rezinsion Rushka, Zur altesten arabishen Algebra, Archiv s. math. u phus. Bd.28, 1919. - 232 p.; Suter 

H. DieМathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig, 1900. - P. 20-38, 72. 
22 Wallis J. De postulato quinto et definitione quinta lib. 6 Euclidis; disceptatio geometrica. - Opera mathematica. – 

Oxoniae, 1693. T. 2. - P. 665-678 
23 Wiedemann E. Uber ein von Avicenna hergestelltes Beobachtungsinstrument. «Zeitschr., fur  

Instrumentenkunde». Bd. 45. 1925. -  Pp. 269-275; Wiedemann  E.  Einleitung   zu  dem  astronomischen  Teil  des 

Kitab al Schifa  (Werk der Genesung )  von Ibn  Sina,  «Sitzungsber, d.  phys.-med.  Soz.  In Erlangen» -  Pp. 58-59, 

225-227. 
24 Розeнфeльд Б.A. [Нeкоторыe вопросы мaтeмaтики пeрeмeнных вeличин в трaктaтe aл-Бируни о 

тeнях] // Историко-мaтeмaтичeскиe исслeдовaния. Вып. ХХIII. – Москва, Нaукa,  1978. -  С.226-231; 

Розeнфeльд Б.A. О зодикaльном свeтe у aрaбов // Историко-aстрономичeскиe исслeдовaния. Вып ХV. – 

Москва,  1980. - С.290-292;  Розeнфeльд Б.A. О рaботaх Ибн  Сины по мaтeмaтикe и aстрономии / Aбу Aли 

ибн Синa. К 1000-лeтию со дня рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 342-349. 
25 Aбдуллa-зaдe Х.Ф. История aстрономии в срeднeвeковом Хорaсaнe и Мaвeрaннaхрe (1Х – ХУ вв.): 

Aвторeф. дис... . док. ист. нaук. -  Душaнбe, 1990. - 43 б. 
26 Сeмeнов A.A. Бируни – выдaющийся учeный срeднeвeковья // Бируни – вeликий учeный срeднeвeковья. – 

Ташкeнт: Фан, 1950. - С. 38-39. 
27 Лунин Б.В. Библиогрaфичeский укaзaтeль совeтской литeрaтуры об Aбу Рaйхaнe Бeруни и издaний 

тeкстов  eго произвeдeний (1918-1972) //  Сборник стaтeй к 1000-лeтию со дня рождeния Бeруни. - Тaшкeнт: 

Фaн, 1973.  - С.186-202;  Лунин Б.В. Жизнь и труды Ибн Сины в отeчeствeнной нaукe // Aбу Aли ибн Синa. 

К 1000-лeтию со дня рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 212-243. 
28 Рожaнскaя М.М. Мeхaникa нa срeднeвeковом Востокe. – Москва,  1976. - 328 с. 
29 Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Тошкент, 1968. 
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С.Каримова36, Ҳ.Хикматуллаев37, А.Д.Шарипов38, Т.Усмонов39, Ж.Ибодов40, 

Р.Баходиров41, О.Абдуллаев и другие также проводили исследования по 

научному наследию мыслителей Центральной Азии, их вкладу в мировую 

науку, их научной деятельности в Багдаде, в “Байт ул-ҳикма”. 

В частности, академик И.М.Муминов обосновал сущность 

онтологических ва гносеологических, В.Зохидов ва М.Хайруллаев42 – 

социально-политических взглядов Ибн Сины, М.Ахадова – значение 

взглядов Ибн Сины по математике, астрономии и физике в его трудах «Китоб 

аш-Шифо», «Китоб ан-нажот», «Донишнома»43, А.Каюмов44 исследовал 

нравственные возррения, Х.Хомидов, Р.Носиров ва М.Кодиров45 – 

естественно-научные, социально-философские и нравственные взгляды Ибн 

Сины. Б.Р.Каримов рассмотрел концепцию эманации в онтологии Беруни и 

Ибн Сины46. А.Ирисов выполнил перевод философских произведений Ибн 

 
30 Хaйруллaeв М.М. Ўртa Осиёдa илк уйғониш мaдaнияти. - Тошкeнт: Фaн, 1994. - 78 б. 
31 Aхмeдов A. «Книгa об извлeчeнии рeбрa кубa» aл-Хaсaн ибн aл-Хaйсaмa // Мaтeмaтикa и aстрономия в 

трудaх учeных срeднeвeкового Востокa. - Тaшкeнт: Фaн, 1977. - С.113-117;  Aхмeдов A. О коммeнтaриях 

Aбд aл-Aли Хусaйнa Бирджaнди к «Зиджу» Улугбeкa // Из истории нaуки эпохи Улугбeкa. - Ташкeнт: Фан, 

1979. - С.69-109;  Aхмeдов A. Aл-Хорeзми – aстроном и гeогрaф // Зeмля и всeлeннaя. № 6. – Москва, 1983. - 

С.28-32. 
32 Булгaков П.Г. Вклaд ибн Сины  в прaктичeскую  aстрономию // Aбу Aли ибн Синa. К 1000-лeтию со дня 

рождeния. - Тaшкeнт: Фaн,  1980. - С. 149-157;  Булгaков П.Г., Aхмeдов A.A. Aстрономия в Срeднeй  Aзии в 

1Х – ХУ вв // Исслeдовaния по истории,  истории нaуки и культуры нaродов Срeднeй Aзии. - Тaшкeнт: Фaн,  

1993. - С. 7-28; Булгaков П.Г. Руми Кaзи-зaдe. Коммeнтaрий нa «Компeндий aстрономии» Чaгмини. 

Прeдисловиe, пeрeвод с aрaбского языкa и примeчaния члeнa-коррeспондeнтa AН РУз П.Г.Булгaковa. - 

Тaшкeнт: Фaн, 1993. - 236 с. 
33 Мaтвиeвскaя Г.П. Учeниe о числe нa срeднeвeковом Ближнeм и Срeднeм Востокe. - Тaшкeнт: Фaн, 1967. - 

341 с.;  Мaтвиeвскaя Г.П. Рaзвитиe учeния о числe в Eвропe до XVII в. – Тaшкeнт: Фан, 1971. - 322 с.; 

Мaтвиeвскaя Г.П. Aбу Рaйхaн Бeруни и eго мaтeмaтичeскиe труды. - Ташкeнт: Фан, 1973. – 96 с. 
34 Aбдуҳaлимов Б. «Бaйт aл-ҳикмa» вa Ўртa Осиё олимлaрининг Бaғдоддaги илмий фaолияти (IХ-

ХI aсрлaрдa aниқ вa тaбиий фaнлaр). - Тошкeнт: Тошкeнт ислом унивeрситeти,  2004. - 236 б. 
35 Каримов Б.Р. Хоразмий, Фарғоний, Форобий, Беруний, Ибн Сино ва Улуғбекнинг ҳозирги замон 

цивилизацияси илмий ва интеллектуал ривожига қўшган ҳиссаси  // Мирзо Улуғбек мероси ва ҳозирги 

замон. - Тошкент: Ўзбекистон миллий университети, 2014. - 42-52 б. 
36 Кaримовa С.У. Роль учёных Мaвeрaннaхрa и Хорaсaнa в рaзвитии химии и фaрмaкологии нa 

срeднeвeковом востокe (По письмeнным источникaм IX–XI вв.): Aвторeф. дис... .док. ист. нaук. – Тaшкeнт, 

2001. - 57 с. 
37 Ҳикмaтуллaeв Ҳ. Aбу Aли ибн Синонинг «Юрaк дорилaри» рисолaси. - Тошкeнт: Фaн, 1966. - 181 б. 
38 Шaрипов A.Д. Вeликий мыслитeль Бeруни. - Тaшкeнт: Фан, 1972. - 174 с. 
39 Усмонов Т. Бeрунийнинг физикa тaрихидaги ўрни. - Тошкeнт: Фан, 1977. - 179-197 б. 
40 Ибодов Ж.Ҳ. Мaркaзий Осиёдa Уйғониш дaври қомусий олимлaрининг фaлсaфий қaрaшлaри вa aниқ фaнлaр 

соҳaсидaги кaшфиётлaри. – Тошкeнт: Мeвриус, 2009. - 160 б.; Ибодов Дж.Х., Мaтвиeвскaя Г.П. Aҳмaд aл-

Фaрғонийнинг  мaтeмaтикa вa aстрономия тaрихидaги ўрни. - Тошкeнт: Истиқлол, 1998. – 89 б. 
41 Бaхaдиров Р.М. Из истории клaссификaции нaук нa срeнeвeковом мусульмaнском Востокe. - Тaшкeнт: 

Фaн,  2000. - 126 с. 
42 Зохидов В. Три титана. – Ташкент, 1973; Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. - 

Тошкент: Фан, 1971. –233 б. 
43 Ахадова М.Из истории математики в Бухаре / Математика на средневековом Востоке. – Тошкент: Фан, 

1978. – 112 с. 
44 Қаюмов А. Абу Райхон Беруний. Абу Али Ибн Сино // Ажойиб кишилар ҳаёти номли туркум. -Тошкент: 

Ёш гвардия, 1987. – 68 б.;  Каримов У. Буюк аллома // Шарқ юлдузи, 1979. – 88 б. 
45 Ҳомидов Ҳ. Олис яқин юлдузлар. - Тошкент: Чўлпон, 1990. - 20 б.; Р.Носиров. Абу Али Ибн Синонинг 

табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий қарашлари. - Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2009. - 56 б.; А.Қодиров. 

Абу Али Ибн Сино. - Тошкент: Ўздавмеднашр, 1962. – 78 б. 
46 Каримов Б.Р. Вклад Хорезми, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сины в мировую науку как основа научных 

достижений Улугбека и его школы // Мирзо Улуғбек мероси ва ҳозирги замон. -  Тошкент: Ўзбекистон 

миллий университети, 2014. - C.52-61. 



40 

 

Сины47, С.Раҳимов раскрыл сущность образовательных и воспитательных 

воззрений48, А.Имомхужаева ва Д.Файзихужаева49 – учения по логике. В 

монографии М.Н.Болтаева50 Абу Али Ибн Сино исследованы все аспекты 

деятельности учёного, особенно, значение его суждений в логических 

воззрениях о гармонии чувства и представления, ума и воли. Если 

О.Абдуллаев исследовал нравственные взгляды Ибн Сины, то 

М.К.Тулагановой изучены учение Абу Наср Фороби и диалектике, его 

научное наследие по философии и логике, онтологические и 

гносеологические принципы. В диссертации О.У.Мажидовой на тему 

«Логическая концепция достижении истины в философии Абу Али ибн 

Сины» обосновано влияние логической концепция достижении истины Абу 

Али ибн Сины на формирование нового мышления.  

Анализ вышеприведённых исследований обосновывает, что не 

проводилось цельного комплексного научного исследования о влиянии 

научного наследия мыслителей Хорезмской академии Маъмуна, в частности, 

естественно-научного наследия, на развитие социально-философского 

мышления. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в рамках тем «Современные 

теоретико-методологические проблемы истории философии» и «История и 

современные проблемы логики» плана научно-исследовательских работ 

Национального университета Узбекистана. 

Целью исследования является раскрытие влияния и связи естественно-

научного наследия учёных Хорезмской академии Маъмуна с развитием 

социально-философского мышления, разработка предложений и 

рекомендаций, направленных на развитие современных знаний и достижение 

духовного развитию молодежи. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

философское раскрытие на основе первоисточников естественно-

научного наследия учёных Хорезмской Академии Маъмуна; 

организация Хорезмской Академии Маъмуна, выявление роли наследия 

мыслителей в развитии социально-философского мышления; 

 
47 Ирисов А. Абу Али Ибн Синонинг Саломон ва Ибсол қиссаси. - Тошкент: Фан, 1973. – 50 б.; Улуғ табиб 

ва олим Абу Али Ибн Сино (ҳаёти ва илмий фаолияти).  - Тошкент: Фан, 1960. – 40 б. 
48 Рахимов С. Абу Али Ибн Сино таълим ва тарбия ҳақида. -Тошкент: Ўқитувчи, 1967. – 77 б. 
49 Имамходжаева А. Ибн Сина и Аристотель: развитие логических идей. Дисс. на соиск. уч.ст.канд.наук.- 

Тошкент, 1990. Файзихўжаева Д.Абу Наср Форобий ва Ибн Сино мантиқий исботлаш ҳақида.-Тошкент, 

2013. 
50 Болтаев М. Абу Али Ибн Сина. - Москва: «Сампо». 2002.С.396.; Болтаев М. Ибн Сина – выдающийся 

философ Средневекового Востока. - Москва: Знание.1983. – 47 с.; Болтаев М. Вопросы гносеологии и 

логики в произведениях Ибн Сины и его школы. - Душанбе: Ирфон нашриёти, 1965. – 98 б.; Болтаев М. Абу 

Али Ибн Сина – великий мыслитель, ученый энциклопедист. -Казан: Мастер лайн, 1999. – 400 с.; Болтаев М. 

Абу Али Ибн Синонинг фалсафий – ижтимоий таълимоти. - Бухоро, 2001. – 30 б.; Болтаев М. Шарқнинг 

буюк мутафаккири. - Бухоро, 2006. – 196 б. 



41 
 

освещение исторических условий и научной среды Хорезма в X-XII 

веках, этапов развития точных и философских наук в Хорезмской Академии 

Маъмуна; 

обобщение взаимосвязи наследия мыслителей Хорезмской академии 

Маъмуна, основных направлений источников исследования и различных 

взглядов на изучение данной области; 

освещение нравственных взглядов мыслителей Хорезмской академии 

Маъмуна, идей гуманизма и их влияния на развитие историко-философского 

мышления; 

прогнозирование влияния наследия мыслителей Ануштеги-

Хорезмшахского периода на развитие социально-философского мышления, 

возрождения Хорезмской академии Маъмуна, влияния на развитие науки и 

историко-философской мысли в Узбекистане и его перспективы. 

Объект исследования - Влияниe eстeствeнно-нaучного нaслeдия 

учeных Хорeзмской aкaдeмии Мaъмунa нa рaзвитиe социaльно-

философского мышлeния.   

Предмет исследования - историко-философские аспекты влияния 

естественно-научного наследия мыслителей Хорезмской академии Маъмуна 

на развитие социально-философского мышления. 

Методы исследования. В исследовании использованы принципы 

историзма, логичности, методы сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

диалектического и герменевтического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

обосновано субстанциональное влияние вклада в развитие 

классификации наук представителей Академии Маъмуна: теоретические 

-математические науки: астрономия ('ilm al ,(الاملي) и практические (الناري)

xay`a), теория чисел (الم ال ạ  دد) в книге Абу Али ибн Сины  “Китаб аш-Шифа» 

('ilm al-'adad), геометрия (ʿlm ạl-handasa), музыка (lm ạl-musiqi), al-madhal - 

 - (ت  ạ ر ʿب  ạ ال) ;категории - (المقولات ) введение в логику; аль-макулот (المدكال)

толкование; (القي ạ س) - силлогизм; (ạl-burxan) - доказательство, (ạl-jadal) - 

полемика, диалектика; (ạl-safsaṭa) - софистика; (ạl-shitoba) - риторика; (الشر) - 

поэтика; в произведениях «Мафатих аль-Улум» Абу Абдуллы аль-Хорезми и 

связанные с ним науки «арабов», науки, не принадлежащие арабам (грекам и 

другим народам), изначальная, нижняя и верхняя основа в книге “Мафотих 

ал-улум» Фахриддин ар-Рази, т.е. вклад в развитие естественных наук, 

математики, астрономии, физики, геодезии, общие принципы их изучения 

как теоретических и прикладных наук, а также особенности науки и религии, 

основанные на правилах шариата и существенное влияние его использования 

на развитие социально-философской мысли, математики, астрономии, 

физики, геодезии в классификации наук мира, общие принципы их изучения 

как теоретических и прикладных наук и влияние науки и религии на развитие 

социально-философского мышления; 

герменевтическим методом доказано, что концепция совершенного 

человека в  произведениях Абу Райхана Беруни «Памятники минувших 

поколений», Абу Али ибн Сины «Китаб аль-Шифа», «Данишнама», 
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Фахриддина ар-Рази «Сборник наук», Рашиддина Ватвата «Расоил», 

основанная на идеях науки, практика, предпринимательства, 

удовлетворенности, щедрости, просвещения, имеет значение для повышения 

духовности молодежи, укрепления их чувства причастности к реформам и 

формирование здорового мировоззрения, интеграции между людьми; 

с точки зрения философии обосновано, что корпускулярные 

астрономические идеи в книге Махмуда аль-Чагмини «Мулаххас фи-л-

хайъа», созданной во время правления царей Ануштегинид-Хорезмшахов, 

применены на практике в географической экономике и через Великий 

шелковый путь внесли значительный вклад в развитие стран; 

доказано, что воззрения хорезмийских ученых об устройстве картины 

мира, определении размеров диаметра Земли, научные гипотезы о том, что 

Земля имеет сферическую форму послужили толчком к созданию 

гелиоцентрической теории, их влияние на развитие космологических учений 

в Европе и изменение представлений о строении мира внесли значительный 

вклад в развитие философии природы, дальнейшее обогащение ее 

онтологических и гносеологических основ. 

научно обосновано получение сведений о том, что теорема синуса для 

сферического треугольника, описанная в самом важном трактате Абу Насра 

ибн Ирака «Комментарий к сферике Менелая», впервые применена им для 

определения широты города, и с помощью этого метода получена 

информация о расположении городов и стран Европы. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

с целью развития интереса молодежи Узбекистана к естественным, 

научным, философским и точным наукам, а также укрепления у них чувства 

национальной гордости, патриотизма и усиления национального 

интеллектуального потенциала даны предложения по агитации и пропаганде 

материалов, ясно демонстрирующих роль мыслителей Хорезмской академии 

Маъмуна в мировой цивилизации и их влияние на современное развитие.  

разработаны новые методы и средства использования наследия 

мыслителей Хорезмской академии Маъмуна как мастерской мышления в 

формировании твёрдости мысли, интеллектуальной зрелости и социализации 

личности; 

на интернет-сайтах, посвящённых наследию мыслителей Хорезмской 

академии Маъмуна, раскрыто наследие мыслителей, эти данные служат 

использованию в качестве материала для подготовки плакатов по теме.  

Достоверность результатов исследований выражается в сборниках 

материалов республиканских и международных научных конференций, 

публикации статей в специализированных журналах и зарубежных научных 

журналах перечня ВАК, внедрении в практику выводов, предложений и 

рекомендаций, приведённых в опубликованных монографиях и изданиях, 

подтверждении полученных результатов компетентными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов. Научная 

значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные 
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теоретико-методологические выводы служат проведению научно-

исследовательских работ по анализу истории философии, в частности, по 

изучению теоретических вопросов учения энциклопедистов Востока и 

мыслителей Хорезмской Академии Маъмуна,  совершенствованию научно-

методических основ содержания предметов «История философии», 

«Современная концепция естественных наук».   

Практическая значимость результатов исследования выражается в том, 

что их можно использовать в деятельности Республиканского центра  

«Духовность и просветительство», духовно-просветительсикх учреждений, а 

также подготовке учебно-методических пособий по теме.  

Внедрение результатов исследований. На основе разработанных 

предложений по изучению влияния социально-философских идей 

естественно-научного наследия мыслителей Хорезмской академии Маъмуна 

на развитие социально-философского мышления: 

предложения и рекомендации об обосновании субстанционального 

влияния вклада в развитие классификации наук представителей Академии 

Маъмуна: теоретические (الناري) и практические (الاملي), математические 

науки: теория чисел (الم ال ạ  دد) в книге Абу Али ибн Сины  “Китаб аш-Шифа» 

('ilm al-'adad), геометрия (ʿlm ạl-handasa), астрономия ('ilm al-xay`a) и музыка 

(lm ạl-musiqi), al-madhal - (المدكال) введение в логику; аль-макулот ( المقولات) - 

категории; (ال ạ  بʿر ạ  ت) - толкование; (القي ạ  س) - силлогизм; (ạl-burxan) - 

доказательство, (ạl-jadal) - полемика, диалектика; (ạl-safsaṭa) - софистика; (ạl-

shitoba) - риторика; (الشر) - поэтика; в произведениях «Мафатих аль-Улум» 

Абу Абдуллы аль-Хорезми и связанные с ним науки «арабов», науки, не 

принадлежащие арабам (грекам и другим народам), изначальная, нижняя и 

верхняя основа в книге «Мафотих ал-улум» Фахриддин ар-Рази, т.е. вклад в 

развитие естественных наук, математики, астрономии, физики, геодезии, 

общие принципы их изучения как теоретических и прикладных наук, а также 

особенности науки и религии, основанные на правилах шариата и 

существенное влияние его использования на развитие социально-

философской мысли, математики, астрономии, физики, геодезии в 

классификации наук мира, общие принципы их изучения как теоретических и 

прикладных наук и влияние науки и религии на развитие социально-

философского мышления использованы в учебнике «Современные 

концепции естествознания» и при подготовке учебных пособий 

«Религиоведение» (на узбекском и русском языках) (справка Министерства 

высшего и среднего специального образования. Республики Узбекистан  от 

29 августа 2020 года №89-02-2985). Результаты послужили обогащению 

науки материалами, относящимися к средним векам. В частности, учебник и 

учебное пособие обогащено новыми данными о цели философских и 

религиозных подходов, сходных и отличительных сторонах методов, 

генезисе концепции преемственности в средневековой исламской 

философии, изученных по первоисточникам таких мыслителей Хорезмской 

академии Маъмуна, как Абу Наср ибн Ирак, Абу Райхан Беруни, Абу Али 

ибн Сина, Абу Сахл Масихи, а также таких ученых периода Ануштигинид-
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Хорезмшахов, как Фахриддин ар-Рази, Харис аль-Хубуби, Махмуд ал-

Чагмини;  

рекомендации и предложения о доказательстве герменевтическим 

методом, что концепция совершенного человека в  произведениях Абу 

Райхана Беруни «Памятники минувших поколений», Абу Али ибн Сины 

«Китаб аль-Шифа», «Данишнама», Фахриддина ар-Рази «Сборник наук», 

Рашиддина Ватвата «Расоил», основанная на идеях науки, практика, 

предпринимательства, удовлетворенности, щедрости, просвещения, имеет 

значение для повышения духовности молодежи, укрепления их чувства 

причастности к реформам и формирование здорового мировоззрения, 

интеграции между людьми, использованы в пункте 29 сценария 

Республиканского центра духовности и просвещения «Будем достойными 

наследниками будущих поколений», «Мы дети великих ученых», 

«Просвещенная молодежь - гордость нации», «Исторические памятники», а 

также использованы как важный источник при реализации проекта «Изучаю 

историю своей страны» с целью популяризации особо охраняемых 

природных территорий (справка Республиканского центра духовности и 

просвещения от 27 августа 2020 года № 02/07-728). В результате наследие 

ученых Хорезмской Академии Маъмуна было освещено на сайтах, 

посвященных наследию ученых, и научные результаты послужили 

материалом для подготовки плакатов на эту тему; 

предложения о философском обосновании того, что корпускулярные 

астрономические идеи в книге Махмуда аль-Чагмини «Мулаххас фи-л-

хайъа», созданной во время правления царей Ануштегинид-Хорезмшахов, 

применены на практике в географической экономике и через Великий 

шелковый путь внесли значительный вклад в развитие стран, использованы в 

практическом проекте FA-2019-9 «Исследование древних письменных 

уникальных рукописей и источников, создание их оцифрованной 

библиотеки» (справка Хорезмской Академии Маъмуна от 18 августа 2020 

года №86/1-20). Внедрение научных результатов в практику послужило 

обогащению грантового проекта новыми маатериалами, фактическими 

данными; 

предложения о доказательстве того, что воззрения хорезмийских ученых 

об устройстве картины мира, определении размеров диаметра Земли, 

научные гипотезы о том, что Земля имеет сферическую форму послужили 

толчком к созданию гелиоцентрической теории, их влияние на развитие 

космологических учений в Европе и изменение представлений о строении 

мира внесли значительный вклад в развитие философии природы, 

дальнейшее обогащение ее онтологических и гносеологических основ, 

использованы для обогащения экспозиции Государственного музея истории 

Узбекистана новыми материалами (справка Государственного музея истории 

Узбекистана АН РУз от 4 февраля 2021 года № 54). В результате 

исследования раздел «Наука» экспозиции Государственного музея истории 

Узбекистана пополнился информацией о религиозных и светских знаниях; 
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предложения о научном обосновании получения сведений о том, что 

теорема синуса для сферического треугольника, описанная в самом важном 

трактате Абу Насра ибн Ирака «Комментарий к сферике Менелая», впервые 

применена им для определения широты города, и с помощью этого метода 

получена информация о расположении городов и стран Европы, 

использованы в агитационных материалах Союза молодежи Республики 

Узбекистан (справка Центрального Союза Молодежи Узбекистана от 18 

августа 2020 года № 04-13/2219). Внедрение в практику результатов 

исследования создало возможность для более глубокого изучения 

молодёжью наследия мыслителей Хорезмской Академии Маъмуна.   

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены в виде докладов на 18 международных и 10 республиканских  

научно-практических конференциях. 

Объявленность результатов исследования. По теме исследования 

опубликовано 60 научных работ, в том числе, 4 монографии, в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией  Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций, 

опубликована  21 статья (11 статей - в республиканских журналах и 10 статей 

– в зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий 

объем диссертации составляет 251 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и необходимость 

темы диссертации, соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и техники республики, обзор зарубежных научных 

исследований по теме диссертации, степень изученности исследуемой 

проблемы, связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, 

цель и задачи, объект и предмет, методы, научная новизна, практические 

результаты исследования, достоверность и теоретико-практическая 

значимость результатов исследования.  

В первой главе диссертации под названием «Методологические основы 

изучения историко-философского наследия мыслителей Хорезмской 

академии Маъмуна» приводится общий анализ различных взглядов и 

источников исследования по изучению естественно-научного и 

философского наследия ученых Хорезмской Академии Маъмуна. Несмотря 

на то, что тема имеет четкую периодическую границу, исходя из её 

содержания и размаха, можно сказать, что это наследие оставило глубокий 

след в истории философии. В Хорезме во времена правления Афригидов и 

Маъмунидов, а затем на основе преемственности, во времена правления 

Ануштегини-Хорезмшахов, наука развивалась, проводились научные 

исследования в различных областях, были написаны великие труды. К 
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сожалению, до наших дней дошла лишь часть произведений, написанных в 

то время, и ученые сделали выводы на основе этого сохранившегося 

наследия. 

В различных томах сборника «Историко-математические исследования», 

который регулярно публикуется на русском языке со второй половины 

двадцатого века, есть много статей о математических трудах Абу Райхана 

Беруни. В их числе опубликованы статьи, посвящённые таким темам, как 

способы Абу Райхана Беруни формирования эллипса, параболы и гиперболы 

на плоскости из круга с помощью астролябии, точные изображения 

горизонта и альмукантарата в виде эллипсов, парабол, гипербол 

(С.А.Вахабов)51, сравнительный анализ методов Абу Райхан Беруни, 

Махмуда ибн Умара Чагмини и Кaмолиддин Туркмони (XIV век) по 

определению стороны расположения Каабы (М.Н.Атагарриев)52, анализ на 

основе рукописи Абу Райхана Беруни «Совершенные методы изготовления 

астролябий» (Or.591)/4), хранящейся в библиотеке Лейденского университета 

(С.Вахабов)53, анализ труда Абу Райхана Беруни «Особые слова по проблеме 

теней» («Ифрод аль-макал фи амр аль-азлол»)54 и использование 

квадратичной интерполяции (Б.А. Розенфельд)55. В двух томах сборника 

представлены статьи по истории народов Средней Азии IХ - XV веков 

(А.П.Юшкевич)56 и исследованию истории математики в Средней Азии 

(С.Х.Сирожиддинов, Г.П. Матвиевская)57, в которых также рассмотрен 

вопрос развития математики в Хорезме.  

В зарубежных источников по данной теме, в том числе, конца XIX века: 

итальянский востоковед И.Фиорини (картографические проекции Абу 

Райхана Беруни); в начале ХХ века немецкий ученый Г.Зутер в своем труде 

по истории точных наук на Востоке кратко упомянул работы Абу Райхана 

Беруни в этой области и перевел его трактаты о хордах (1910–1911) и 

падении небесных тел на плоскую поверхность (1922). В 1908 году 

ливийский филолог Л.Шейхо опубликовал арабский текст трактата Абу 

Райхана Беруни «Почетный секстант». Итальянский ученый К.Наллино в 

своих исследованиях (1911) проанализировал такие вопросы, как 

космогония, астрономия в трудах Абу Райхана Беруни, в частности, 

 
51 Вахабов С.А. Проективные преобразования в трактате ал-Бируни об астролябиях // Историко-

математические исследования. Вып. ХХХII – ХХХIII. – Москва:  Наука, 1990. –  С.339-344. 
52 Атагарриев М.Н.  Применение стереографической проекции к определению азимута киблы: ал-Бируни, 

ал-Чагмини и ат-Туркмони // Историко-математические исследования. Вып.ХХIХ. -  Москва: Наука,  1980. –  

С.44-47. 
53 Вахабов С. Две математические модели ал-Бируни // Историко-математические исследования. Вып.ХХV. - 

Москва: Наука, 1980. - С.328-335. 
54 Розенфельд Б.А. Некоторые вопросы математики переменных величин в трактате ал-Бируни о тенях // 

Историко-математические исследования. Вып. ХХIII. - Москва: Наука, 1978. –  С.226-231. 
55 Розенфельд Б.А. Попытка  квадратичного  интерполирования у Абу-р-Рейхана ал-Бируни //Историко-

математические исследования. Вып. ХII. -  Москва: Наука, 1959.  С.421-430. 
56 Юшкевич А.П. О математике народов Средней Азии в IХ–ХV веках // Историко-математические 

исследования. Вып.IV. – Москва: Наука,  1951. –  С.455-489. 
57 Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. Об изучении истории математики в Средней Азии // Историко-

математические исследования.  Вып.ХХI. – Москва: Наука, 1976. –  С.51-61. 
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проанализировал понятия этой науки у индийцев, определение размеров 

Земли.  

В своем труде по истории математики немецкий ученый К.Шой изучил 

данные по геодезии, тригонометрии и хордам в работе Абу Райхана Беруни 

«Канон Масъуди» (1923). Дж. Сартон, известный исследователь истории 

мировой науки, охарактеризовал Абу Райхана Беруни как великого ученого 

своего времени в глобальном масштабе58. 

В первой четверти ХХ века известный европейский ученый Э.Видеман 

изучал точные науки в трудах Абу Райхана Беруни и опубликовал ряд статей. 

Например, определение размера Земли, вопросы, связанные с 

тригонометрией, созданием астролябий, определением удельного веса 

материи, математическими данными в ат-Тафхиме и т.д. 

По содержанию публикуемые в сборнике материалы можно разделить 

на четыре группы: 1) проблемы мусульманской астрономии Востока; 2) 

научное наследие ученых Центральной Азии; 3) исследования, связанные с 

деятельностью Хорезмской Академии Маъмуна; 4) переводы произведений, 

написанных учеными Востока в области философии. 

Из анализа указанных источников можно сделать следующие выводы: 

1. В Хорезме в X-XII веках, с точки зрения своего времени, проводились 

очень большие научные исследования в области наук. Например, научные 

труды, написанные в царствах Мамун-Хорезмшахов и Ануштегини-

Хорезмшахов, можно привести как свидетельство научных достижений того 

периода. 

2. В Хорезме в X-XII вв. наблюдался рост интереса к точным и 

философским наукам, прежде всего в связи с повседневными практическими 

потребностями, т.е. исследования в этой области были связаны с такими 

факторами, как развитие орошаемого земледелия в Хорезме, расширение 

торговых связей, повышение уровня культурной и духовной жизни. Также 

наблюдения по астрономии были напрямую связаны с практической 

потребностью и считались необходимыми для правильной организации 

сельскохозяйственных работ в древнем Хорезме, определения состава воды 

Амударьи, ее эффективного использования. 

3. О достижениях в области наук ученые сделали выводы на основании 

памятников своего времени, то есть письменного наследия. Это было сделано 

путем публикации критических текстов существующих источников, их 

перевода на другие языки и публикации их полностью или частично в виде 

отрывок с научными комментариями. В частности, можно привести 

произведения Абу Райхана Беруни, Ибн Сино, Ибн Ирака, Махмуда 

Чагмини, творившие в Хорезме в X-XII веках и оставившие произведения в 

различных областях науки. 

 
58 Sarton  G.  Introduction  to the History  of Science, vol. I-III, Baltimore, 1927 – 1948; vol.I. - P.707; Булгаков 

П.Г. Жизнь и труды  Беруни.  - Ташкент: Фан, 1972. – 376 с. 
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4. С публикацией первоисточников открылись более широкие 

возможности для научных исследований, в том числе, в области изучения 

истории естественных и философских наук. 

5. Анализ источников по теме диссертации показывает, что в настоящее 

время в научном обороте находится лишь часть из них, предстоит еще 

большая работа в этом направлении. 

6. Среди исследований, посвященных естественным и философским 

наукам, велика доля исследований, состоящих из анализа упомянутых в них 

научных проблем. 

7. Достижения древнегреческой науки внедрялись в Хорезме в X-XII 

веках двумя способами: первый - путем прямого перевода и усвоения трудов 

древнегреческих ученых с греческого на арабский язык в Хорезме. Известно, 

что Абу Наср Мансур ибн Ирак перевел с греческого на арабский труд 

древнегреческого ученого Менелая «Сферика». Второй - это перевод и 

развитие работ древнегреческих ученых на арабский язык учеными, 

создавшими их в Багдаде, столице Арабского Халифата. Использование их 

учеными Хорезмской Академии Маъмуна наглядно видно в произведении 

Абу Райхана Беруни. В своем труде «Геодезия» он приводит сведения таких 

греческих ученых, как Эратосфен, Гиппарх, Птолемей (труды «География» и 

«Альмагест»). Следовательно, можно сказать, что в X-XII веках в научной 

среде Хорезма достижения древнегреческой науки творчески использовались 

и исправлялись, дополнялись и развивались. 

8. Комплекс научных и философских знаний в энциклопедическом труде 

Абу Али ибн Сины «Китаб аш-Шифа» состоит из четырех частей, в которых 

подробно изложены сведения: в первой части – о логике (аль-ильм ал-

логика), второй - физике (аль-ильм. at-natural), третьей - математическим 

наукам (al-ulum ar-Mathematical), четвертой - метафизике (al-ulum al-alihiyya), 

которые сегодня имеют большое значение. 

Во второй главе диссертации под названием «Развитие социально-

философского мышления в естественно-научных воззрениях 

мыслителей Хорезмской Академии Маъмуна» научно обоснованы основы 

естественно-научных воззрений мыслителей Хорезмской Академии 

Маъмуна, процесс превращения Хорезмской Академии Маъмуна в научный 

центр, развитие в нём математических наук, астрономии, сферы расчётов и 

развитие геометрии: теории постулатов, аксиом и параллелей, их влияние на 

социальную жизнь. Достижения, достигнутые к настоящему времени в 

области философского знания, доказывают нам, что формирование 

геометрии как науки началось в Древней Греции. Но народы древнего мира, 

как бы ни развивались концепции геометрии, не смогли систематизировать и 

объединить их как в «Основах» Евклида. Несмотря на это, история геометрии 

восходит к далекому прошлому древнего мира. Сведения об этом приведены 

в трудах таких античных историков, как Евдем (IV век до н.э.), Плутарх (50-

120), Диоген Лаэртский (III век), Прокл (410-485), Геродот (414-425), 
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Ксенофан (430-385). По их мнению, геометрия перешла из Шумера-Вавилона 

в Древнюю Грецию. 

В Древней Греции точные науки развивались вместе с философией. Эта 

система отделяла геометрию от практических проблем во времена Платона, и 

только Архимед (287–212 до н.э.) связал ее теоретическую структуру с 

практикой в соответствии с требованиями жизни. В VII-V веках до нашей 

эры в Древней Греции было собрано очень много информации в области 

геометрии, и возникла необходимость их систематизировать и строго 

упорядочить. Эта работа была проделана IV веке до н.э. Евклидом в его 

«Основах». 

Древнегреческим математикам не удалось решить три задачи: 

1) квадрат данного круга; 2) разделение произвольного угла или дуги на 

три равные части (трисекция угла); 3) сделать куб вдвое больше данного куба 

(удвоение куба). Эти проблемы были окончательно решены хорезмскими 

учеными. 

Взгляды авторов в работах по науке античной геометрии в основном 

относятся к школе философов, и первые определения объясняются 

философски. 

Пифагорейцы подошли к определению понятия геометрия со своей 

точки зрения. В частности, они определили точки, прямые углы, квадраты, 

треугольники и другие формы в терминах чисел, описывая их как единое 

целое и их комбинации59. 

Демокрит (460–370 до н.э.) определил точку как неделимую частицу 

пространства, т.е. атом. В его интерпретации цепочка этих частиц 

представляет собой геометрическое тело - набор частиц в космосе60. 

Аристотель сосредоточился на определении основных концепций 

ремесла. По его словам, у каждой науки есть свои корни. Что касается основ, 

он говорит: «Их невозможно доказать, просто они существуют». Например, 

если мы принимаем число, прямую линию, треугольник, одно принимается 

до тех пор, пока существует размер, а другое доказывается61. По мнению 

древнегреческих ученых, основы Аристотеля имели большое значение для 

Евклида. 

В Хорезме в средние века были широко развиты точные науки. Развитие 

философских знаний также можно увидеть в следующем:  

учёными из Хорезма велись наблюдения за движением Луны и 

проводили научные исследования; 

по данным Абу Райхана Беруни была реконструирована греческая 

астролябия, созданная О. Ширмером; 

определены широта, долгота и географические координаты городов 

Средней Азии, Хорасана, Индии и Западной Европы. 

 
59 Раик А.Е. Очерки по истории математики в древности. – Саранск, 1967. – 370 с. 
60 Кулиева Г.З. Основные понятия математики у предшественников Насириддина Туси: Автореф. дисс.... 

канд. физ.-мат. наук. – Баку, 1962. – 11 с. 
61 Аристотель. Сочинения. В 4-х т. -  Москва : Мысль, 1978. Т.2. – 548 с. 
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В диссертации наследие мыслителей Хорезмской Академии Маъмуна 

научно изучено на основе первоисточников. В частности, рассмотрены также 

труды великого математика и астронома Абу Наср Мансура Али ибн Ирака, 

который был наставником Абу Райхана Беруни. Знаменитый поэт и ученый 

Умар Хайям сказал о нем: «Он величайший из тех, кто занимался 

математикой». Известны такие произведения Ибн Ирака, как «Аль-Маджисти 

аль-Шахи» («аль-Шахи аль-Магести»), «Рисала фи масаил аль-хандаса» 

(«Ответ на вопросы геометрии») и другие произведения. 

Абу Сахл Иса ибн Яхья аль-Джурджани аль-Масихи - великий ученый, 

изучавший философию, психологию, медицину и этику в Академии 

Маъмуна. Он также обучал многих учеников на протяжении всей своей 

жизни и научного творчества. Он известен своими книгами «Книга общей 

медицины», «Книга о духе», «Сто вопросов медицины». 

По словам Абу Усайби, Масихи был близким другом Ибн Сины и был 

его наставником в медицине. Ибн Сина также написал произведения, 

посвященные Масихи. Масихи отклонил приглашение султана Махмуда в 

Газне и умер по пути в Хорасан в возрасте 40 лет в 401/101034 г.62 

Абул Хаким аль-Каси – это учёный Хорезмской академии Маъмуна, 

занимавшийся химией. Известно его произведение «Сущность и поддержка 

искусства» («Айн ас-сана»)63. В нём описываются химические процессы, 

которые соответствуют уровню научных исследований в Европе XIII-XIV 

веков, перевод этот труда на английский язык в 1905 году свидетельствует о 

высоком уровне его знаний. Узбекистанский учёный С.Каримова проводила 

научные исследования по упомянутой работы Аль-Каси. 

Абу Мансур Абдулмалик ибн Мухаммад ибн Исмаил ас-Салиби – это 

один из самых плодовитых творцов академии, обладатель знаний по истории, 

литературе, логике, лингвистике. Ученый, автор многих работ по проблемам 

человеческой морали, этикета, оставил нам богатое наследие. Он является 

автором таких трудов, как «Жемчужины людей», «Предпочитаемое 

поведение», «Законы языка и секреты арабского языка», «Замечательная 

информация» и других работ. 

Другой учёной - Абу Убайд Абд-аль-Вахид аль-Джузджани был 

учеником Ибн Сины. Он занимался философией, медициной, 

юриспруденцией. Ибн Сина учитель Джузджани показал пример 

преданности делу сохранения наследия своего учителя. Его самая известная 

работа – «Биография руковдителя учёных (Ибн Сины)». Помимо прилежного 

изучения работ своего учителя, Джузджани также принимал участие в 

хирургических операциях. Его перу принадлежат труды такие труды по 

медицине, как «Царская медицина», «Цель медицины», «Сокровище 

 
62 Sezgin F. Geaschichte des arabischen Schrifltums. – Leiden, 1974. – P. 326; Каримова С.У. Роль ученых 

Мавераннахра и Хорасана в развитии химии и фармакологии на средневековом Востоке (По письменным 

источникам IX-XI вв.): Автореферат дисс.на соис.учен.степ.док.ист.наук. – Ташкент, 2001. – 55 с. 
63 Каримова С.У. Роль ученых Мавераннахра и Хорасана в развитии химии и фармакологии на 

средневековом Востоке (По письменным источникам IX–XI вв.): Автореф.дисс...док.ист.наук. – Ташкент, 

2001. – С. 41-42. 
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Хорезмшахов», «Воспоминания в области медицины». Самым крупным из 

них был 12-томный труд «Сокровище хорезмшахов». Хотя эти брошюры до 

нас не дошли, нет сомнений в том, что они внесли большой вклад в развитие 

медицинской науки в свое время. Масихи изложил произведение Инб Сины 

«Aл-қонун», в связи с его компактностью учёные чаще использовали этот 

вариант. 

Абу-л-Хайр Хаммар занимался не только написанием книг, но и 

переводческой работой. Среди его переведенных работ, дошедших до нашего 

времени: “Китаб ал-осар аль-альвия» («Книга великих влияний»), «Китаб ал-

лубс фи-л-кутуб аль-арба'а фи-ль-мантик» («Книга об ошибках в четырёх 

книгах по логике»). 

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Беруни (973–1048) был одним из 

величайших ученых Средневековья. Он освоил минералогию, фармацевтику, 

математику, астрономию и другие науки своего времени. Беруни был не 

только энциклопедистом, но и одним из видных политических деятелей 

Хорезма своего времени. 

Абу Али ибн Сина разделил философские науки на две группы: 

теоретические (ан-назари) и практические (аль-амали). В свою очередь, 

теоретические науки делятся на физику (‘илм ат-тибаъи) и математику (илм 

ар-рийади). Согласно Ибн Сине, математические науки включают теорию 

чисел (‘илм ал-адад), геометрию ('илм ал-хандаса), астрономию (‘илм ал-

хайъа) и музыку (илм-ал-музика)64. 

В этой главе научно обоснованы, усовершенствованы и внедрены в 

практику  философские взгляды Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сины и 

Аристотеля. Полностью ознакомиться с этим можно в диссертации. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. К концу 10 века династия Саманидов была упразднена. По 

предложению Ибн Ирака и Абу Райхана Беруни ученые из Нишапура, Балха, 

Бухары и Ирака прибыли в Гурганч в 1004 году, когда хорезмшах Маъмун 

обеспечил ученых жильем, условиями, отвёл им земельную собственность. 

Также в соответствии с работой им платили жалованье. По данным, которые 

приведены Абу Райхана Беруни, в академии были выполнены работы по 

переводу с греческого и сирийского языков. 

2. В Хорезмской Академии Маъмуни творили такие учёные, как Абу 

Абдулла аль-Бийан ан-Найсабури (ум. 1004), Абу Сахл Иса ибн Яхья аль-

Джурджани аль-Масихи (977-1011), Абу Райхан Беруни, Абу Абдулла Илаки 

(ум. 1068) Ахмад Ибн Мухаммад ас-Сахри аль-Хорезми (ум. 1015), Мамун 

ибн Мамун (ум. 1017), Зайнуддин Джурджани (IX-X вв.), Абу Наср ибн Ирак, 

Абу Саид ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Мискавайх (ум. 1030), Абу Али ибн 

Сина, Абу-л-Хайр Хаммар, Абу Мансур ас-Салиби (961-1038), Абулкарим 

Зиргали (IX век), Абу Мухаммад ибн Хидр аль-Ходжанди и другие ученые. 

 
64 Матвиевская Г.П. Из истории изучения физико-математического наследия Ибн Сины // Математика и 

астрономия в трудах Ибн Сины, его современников и последователей. – Ташкент: Фан, 1981. – 18 с. 
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Они занимались различными областями науки, такими как алхимия, 

математика, физика, астрономия, лингвистика, психика, образование, 

воспитание, медицина, философия, история, литература, музыка, география, 

топография, механика, геодезия, логика. 

3. Многолетние исследования истории математики показывают, что 

доказательство теоремы синусов для плоских и пространственных 

треугольников впервые было выполнено хорезмийским ученым Абу Насром 

ибн Ираком. 

Одной из важных задач, которую решил Абу Райхан Беруни в своей 

«Геодезии», было измерение радиуса Земли. Он рассчитал радиус Земли R с 

величиной, используя формулу R = 
cosh1

cosh

−

l
, где: h≠0, h – угол, l - растояние, 

cos h - угловой косинус. 

4. Абу Али ибн Сина разделил философские науки на две группы: 

теоретические (ан-назари) и практические (аль-‘амали). Он разделил 

теоретические науки на физику (ilm at-tabi’i) и математику (ilm ar-riyadi). По 

его словам, математические науки включают в себя следующие разделы: 

теория чисел ('ilm al-'adad), геометрия (' ilm al-geometry), астрономия ('ilm al-

hay`a) и музыка (' ilm al- мусики). 

5. Подчеркивая важную роль математических наук в научном наследии 

хорезмских ученых, надо отметить их следующие фундаментальные 

открытия в области арифметики, алгебры и тригонометрии:  

1) совершенствование шестидесятипозиционной системы арифметики и 

комбинации; 2) открытие десятичных дробей; 3) разработка методов 

извлечения корня чисел; 4) применение «биномиальной формулы Ньютона» 

для любого натурального показателя; 5) расширение понятия 

действительного положительного числа; 6) использование цифровой алгебры 

в геометрии и тригонометрии и открытие метода интегрирования;  

7) создание геометрической теории решения кубических уравнений;  

8) создание системы плоской и пространственной тригонометрии; 9) расчет 

очень точных и совершенных тригонометрических таблиц и другие. 

6. Труд Абу Райхана Беруни «Хронология» имеет важное значение 

потому, что он написан о геометрических проекциях. Он изобрел 

цилиндрическую проекцию и впервые в истории физики и минералогии 

точно измерил сравнительный вес. В результате своих наблюдений он 

впервые определил комплекс вопросов по астрономии, географии и геодезии, 

в частности, впервые рассчитал долготу и широту города, равноденствие и 

солнечные затмения, максимальные и минимальные высоты, угол наклона 

эклиптики к небесному экватору и местное время города. Ряд наших ученых 

написали комментарии к математическим трактатам Мухаммада ибн Мусы 

аль-Хорезми и Абу Райхана Беруни. 

7. Абу Абдулла Хорезми использовал в науке понятие «фигурные 

числа». Они представлены в виде треугольников, четырехугольников, 

пятиугольников, шестиугольников, шестиугольников и других 
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геометрических форм. Он также описал комплекс из 9-ти тел - тетраэдр, куб, 

октаэдр, икосаэдр, додекаэдр, цилиндр, конус, шар и кольцо. 

8. Ученые Хорезмской академии Маъмуна высказали свои взгляды на 

теорию параллелей. Согласно описанию Абу Райхана Беруни, если даны две 

параллельные прямые линии, и направлять их прямо друг к другу, то они 

никогда не пересекутся. Если выбраны такие точки, в которых проведены обе 

параллельные прямые, и они расположены на прямой, то две прямые, 

подходящие с одной стороны, не пересекаются. Кроме того, если прямая 

линия имеет монотонно убывающие перпендикулярные пересечения, а их 

другие концы лежат на прямой линии, то две прямые линии сходятся на 

убывающей стороне пересечений и не пересекаются в одном направлении 

согласно первому определению. Абу Али ибн Сина также широко использует 

действие в таких своих трудах, как  «Донишномa» и «Усул ‘илм aл-ҳaндaсa» 

и в доказательствах некоторых теорем. Это великая новость для 

средневековья. 

9. Правило проверки квадрата произвольного числа в ряду натуральных 

чисел, сформулированное Абу Али ибн Синой с помощью 9, является столь 

же сильным в современной теории чисел применительно к проблеме 

сравнения двух чисел по определенному модулю. На практике это играет 

важную роль в повседневном сельском хозяйстве и предпринимательстве. 

10. Такие работы Абу Райхана Беруни, как «Знаменитые люди Хорезма», 

«Трактат о восстании Муканны», «Памятники минувших поколений», 

«Индия», «Полезные вопросы и правильные ответы», «О разнице в годах», 

«Очищение истории от неуместных слов» внедрены в науку, практику. 

Вместе с тем, Абу Райхан Беруни правдиво описал историю, с равным 

уважением относился ко всем народам. 

В третье главе диссертации, озаглавленной «Социальные отношения и 

социальная жизнь в наследии мыслителей Хорезмской академии 

Маъмуна» научно обоснованы, усовершенствованы и внедрены в практику  

воззрения историко-философского наследия мыслителей Хорезмской 

Академии Маъмуна о социальных отношениях, науке, образовании, образе 

жизни и социальной жизни, диалектика социальных отношений, религиозных 

и онтологических взглядов в научном наследии Aбу Нaсра ибн Ирака и Aбу 

Рaйхан Бeруни, элементы неоплатоники , классификация наук, моральные 

взгляды в онтологическом учении Aбу Aли ибн Сины и их влияние на 

развитие философского мышления, 

Изучение влияния универсальной системы норм, регулирующих 

социальные отношения, деятельность и поведение человека, позволяет 

объяснить разнообразие цивилизаций. Они различаются, во-первых, 

особенностями доминирующих религиозных и идеологических взглядов и их 

местом в политическом, социальном и культурном процессе, во-вторых, 

уровнем их технического и экономического развития; в-третьих, темпами 

экономических и социальных процессов, а также их источниками, 

особенностями и степенью согласованности механизмов. Каждый тип 

цивилизации характеризуется особенностями политической системы и 
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характером своих правовых норм. Цивилизации также различаются по 

способам кодирования, хранения и передачи информации от поколения к 

поколению65. 

Впервые в мировой науке мыслитель Востока Абу Райхан Беруни 

изучил отношения между человеком и природой, человеком и миром с точки 

зрения светской науки. По его мнению: «Различия в строении людей по 

цвету, образу, природе и нравственности объясняются не только 

разнообразием их происхождения, но также разнообразием почвы, воды, 

воздуха и земли, а также местом проживания людей. Причина, по которой 

языки различаются, заключается в том, что люди разделены на группы, они 

держатся подальше друг от друга, и в каждой из них есть потребность в 

словах, необходимых для выражения разных желаний. С прохождением 

длительного времени количество этих фраз увеличивается, запоминается в 

памяти и в результате повторения упорядочивается»66. 

Таким образом, по мнению Беруни, характер и духовные взгляды, образ 

и видение человека формируются под непосредственным влиянием 

окружающей среды. Ведь именно эта природная среда, географические 

условия могут стать важной основой для формирования народов, наций. 

Также он отмечает: «У человека от природы сложное тело. Человеческое 

тело состоит из противоположных частей, которые объединены силой 

подчинения»67. 

По словам Беруни, у всех людей одновременно со сходством есть и 

различия. Ибн Сина полагал: «Человек отличается от всех других животных  

словом, языком и умом, способностью мыслить. Человеческий разум 

обогащается изучением различных наук»68. 

Согласно Фароби, человек по своей природе нуждается в других людях 

для организации, укрепления и совершенствования своей жизни. Никто не 

может сделать это в одиночку. «Человек такое существо, что он только в 

обществе может удовлетворить свои потребности и подняться на более 

высокий духовный уровень»69. Человек должен быть архитектором и 

творцом своей жизни, воспитывать в себе качества и таланты. 

Люди регулируют свой обмен веществ с природой, берут его под свой 

общий контроль и, таким образом, препятствуют слепым силам природы 

доминировать над ними70. 

В развитии нравственной мысли на средневековом мусульманском 

Востоке особое место занимала знаменитые заветы, объясняющие сущность 

морали и пропагандирующие нравственность – особое место занимают 

художественно-дидактические произведения, широко распространённые  

 
65 Шермухамедова Н. Философия. – Ташкент: Университет, 2015. – С. 541-542. 
66 Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. 1 жилд. – Тошкент: Фан, 1968. - Б.16-17. 
67 Ирисов А. Абу Райҳон Беруний ҳикматлари. -Тошкент: Ёш гвардия, 1973. – Б.40-43. 
68 Ибн Сина. Данишнамэ. – Душанбе, 1957.- 59 с. 
69 Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 

69 б. 
70 Шермухамедова Н. Философия. – Ташкент: Университет, 2014. – 252 с. 
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среди народа. Общее для них свойство – это доведение до многих людей 

нравственных норм, принципов и факторов моральной культуры в понятных, 

разнообразных формах. 

Учитывая тот факт, что в Центральной Азии есть много деятелей, 

которые сочетают в себе энциклопедические знания с религиозным 

мировоззрением, то выводы вышеперечисленных исследователей в 

определённой степени обоснованны. Потому что такой, как Беруни 

энциклопедический ученый и мыслитель, который всегда стремился найти 

научную и историческую основу содержания социальных событий и 

отношений в обществе, возможно, был убежден в то время, что все сферы 

духовной жизни воплощены в религии, включая Ислам. По мнению Беруни, 

решительно осуждаются ненависть, раздоры и кровавые войны, 

возникающие на базе религиозного фундаментализма и нетерпимости. Он 

подчеркивает сбалансированный подход к религиозным устоям и указаниям, 

а также призывает давать объективную оценку других религий, их цели и 

духовной сущности. В связи с этим один из средневековых ученых Абул 

Аббас Ираншахри71, стремившийся дать объективную оценку сущности всех 

религий, с гордостью пишет: “Я не знаю никакого другого человека, кроме 

Aбул Aббоса Эроншaхри, который бы без отклонений и лицемерия 

правильно был рассказывал. Потому что в своей книге он не поддерживал и 

не выступал против какой-либо религии. Он рассказывал о религиях иудеев и 

христиан, рассказывал содержание Тора и Библии»72. 

В творчестве Абу Али ибн Сины особое место занимают проверке 

структуры науки, определению порядка наук, их классификации. И в этом 

вопросе ученый попытался развить начатый Фароби вопрос о классификации 

наук. В произведениях Ибн Сины, выражающих философскую систему 

(«Китаб уш-шифо», «Китаб ун-наджот», «Донишнома»), философские знания 

даются в порядке логики, физики, математики, метафизики. Из них логика 

интерпретируется как метод познания, изучения бытия, научный способ 

размышления о нем. 

На основании вышеизложенного по этой главе были сделаны 

следующие выводы: 

1. В философских воззрениях Абу Райхана Беруни изучены 

национальные и религиозные взгляды региона Центральной Азии. 

2. В философских воззрениях Беруни, наряду с религиозными знаниями, 

подтверждены взгляды и на светские знания европейской науке, связанные с 

природоведением. 

3. Беруни утверждает, что сила, которая ведет мир к социальному 

развитию - это не конфликты и противоречия, а компромисс и консенсус на 

разных социальных уровнях. 

4. Абу Райхан Беруни представлял, что развитие страны, благосостояние 

народа неразрывно связано с развитием науки. Подчеркивая необходимость 

 
71 См. о Абул Аббоса Эроншохи. Беруни. Индия. II том.  – Ташкент:  Фан, 1965. – 477 с. 
72 Беруни. Индия. II том.  – Ташкент:  Фан, 1965. – 27 с. 
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для каждого ученого основываться на практике в своих обсуждениях, иметь 

четкую цель в своих исследованиях, неустанно работать, искать и исправлять 

ошибки, бороться с суевериями во имя истины в науке, призывал людей 

жить, борясь за единство в стране, бороться, будучи едиными, решительно 

осуждал войны, уничтожающие человечество, призывал к миру. Он также 

высоко оценивал внедрение опыта и творческой деятельности на практике 

как наблюдение в научном познании. 

5. В своём философском учении Абу Али ибн Сина обратил особое 

внимание на такие вопросы, связанные с воспитанием и моралью, как 

удовольствие и страдание, добро и зло, целомудрие, стыд и бесчестие, 

справедливость и несправедливость, щедрость и жадность, мудрость и 

невежество, скромность и высокомерие, любовь и ненависть, чистота и 

нечистоплотность, верность и неверность, бахвальство, хвастовство. По его 

мнению, он попытался объяснить, что все хорошее и плохое поведение 

возникает от привычки, и что правительственные чиновники также влияют 

на то, будут ли люди хорошими или плохими. 

Абу Али ибн Сина подчеркнул, что человек должен воздерживаться от 

плохого поведения, такого как месть, обман, ревность, оговор, клевета, 

ненависть, должен сдерживать себя от плохого поведения, не уходить на 

бессмысленные пути. 

6. Одно из общественно-политических и правовых воззрений Абу Али 

ибн Сины заключается в том, что все члены общества должны заниматься 

полезным делом, а во главе государства должен быть просвещенный царь. 

Ибн Сина делит идеальное государство на три группы: 

1. Те, кто занимается административной работой. 

2. Производители. 

3. Военные. 

7. Учение Абу Насра аль-Фараби оказало сильное влияние на социально-

политические взгляды Абу Али ибн Сины. По словам Ибн Сины, «не может 

быть несправедливости в стране, где для ее членов установлены общие 

законы. Член несправедливого общества должен быть наказан. Если сам 

правитель несправедлив, то восстание против него должно быть одобрено и 

поддержано обществом». Если бы каждый человек мог сам всем управлять, 

то ему было бы поручено очень сложное задание, которое он вряд ли смог бы 

выполнить. В результате между людьми возникнет потребность в 

примирении, справедливости и установленных нормах права, и юрист будет 

обязан это делать, потому что он обладает такими отличительными чертами 

закона. Также и для тех, кто делает добрые дела, и для тех, кто делает 

плохие, должна быть награда для тех, кто все это знает, осознает все это и на 

все способен. Поэтому необходимо признать приоритет судьи и правоведа. 

8. Вторая часть произведения Абу Али ибн Сины «Донишномa» 

называлась «Метафизика», которая является одним из основных разделов 

средневековой философии, а философское знание делилось на два типа. Одно 

называлось «практическим знанием», которое предупреждает нас о наших 
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действиях, а другое - «теоретическим знанием», которое сообщает нам о 

существовании вещей. Это разделено на три части: первое - это знание 

вещей, лежащих за пределами природы; второй - математические знания; 

третье - знание о природе. Следовательно, каждое из двух знаний, в свою 

очередь, делится на три части. Во-первых, это знание, изучающее вопросы, 

необходимые для управления семьей и удовлетворения ее потребностей, 

обязанностей и деятельности. Это знание также было разделено на две части: 

1) религиозно-шариатские законы; 2) политика - организация и управление 

государством, обеспечение отношений между правительством, гражданами и 

государством. Вторая часть – изучение справедливых отношений отношения 

между гражданами государства, супружеской парой и детьми, хозяином и 

слугами. Наконец, третья часть - это знание того, каким должно быть 

поведение человека. 

9. Учение Абу Али ибн Сины о духовности, просвещении, воспитании и 

нравственности внесли большой вклад в развитие мировой науки, культуры и 

духовности. Конечная цель познавательного процесса – это сложный 

процесс, состоящий в познании сущности объектов. Средневековые 

мыслители Центральной Азии пришли к выводу, что знание - это в основном 

отражение известного объекта. В этом случае органы чувств человека 

являются прямым связующим звеном, то есть объективный мир, 

познаваемый через органы чувств, выступает в качестве источника знания. 

В четвёртой главе диссертации под названием «Развитие естественно-

научного и историко-филсософского наследия мыслителей Хорезмской 

Академии Маъмуна в период правления Ануштегинид-Хорезмшахов и 

влияние на развитие мировой науки и историко-философского 

мышления» научно обоснованы естественно-научная и философская среда 

Хорезмшахов и её специфические особенности, влияние наследия 

мыслителей периода правления Ануштегинид-Хорезмшахов на развитие 

социально-философского мышления, возрождение Хорезмской Академии 

Маъмуна и её влияние на развитие и перспективы науки и историко-

философского мышления в Узбекистане. Среди студентов высших 

образовательных учреждений  и учащихся академических лицеев проведён 

социологический опрос по данной теме. На основании итоговых выводов 

разработаны предложения и рекомендации.  

В этот период началось Возрождение или Ренессанс, которое явилось 

результатом бурного развития собственной культуры в Центральной Азии, 

чрезвычайно богатой древними традициями. В этом регионе наука и 

духовность развивались беспрецедентными темпами. В этот период наши 

ученые эффективно использовали традиции преемственности. Такие ученые, 

как Абу Наср аль-Фараби, Абу Али ибн Сина, Абу Наср ибн Ирак, Абу 

Райхан аль-Бируни, Имам аль-Бухари, Наджмиддин Кубро, Махмуд Кашкари 

и Махмуд аз-Замахшари, являются достойными представителями 

культурного подъема этого периода. Известно даже, что арабский халиф 

Маъмун привел в Багдад ученых Центральной Азии, и что они были 
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гордостью Байт уль-Хикма и служили знанию. Среди них такие ученые, как 

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу аль-Аббас аль-

Джахари, Яхья ибн Мансур. Имена великих сынов Средней Азии золотыми 

буквами вписаны на страницы мировой культуры. В этот период творения 

создавались на арабском, персидском и тюркском языках, отнесены к 

категории плодов мышления и достигли различных уголков Востока. 

Развитие можно отличить от феномена действия по следующим 

аспектам: 1) наличие определенного направления во времени - ориентация из 

прошлого в будущее через настоящее; 2) необратимость процесса, т.е. 

изменение реальных вещей, событий уникальны в своих индивидуальных 

аспектах; 3) появление в процессе развития чего-то нового, т.е. того, чего 

раньше не было; 4) правовой характер развития, подчинение его 

определенным законам. 

Выводы по четвертой главе: 

1. В период правления Ануштегинов богатая наука и культура Средней 

Азии, имеющая древние традиции, быстро развивались. 

2. Период правления Алоуддина Безымянного считается одной из самых 

ярких страниц Хорезмшахского царства. Безымянный, получивший 

образование в медресе Гурганча и Марва у талантливых учителей, был очень 

знающим и умным человеком. Безымянный, который сделал Гурганч своей 

столицей, серьёзно приступает к восстановлению его былой славы. Он 

начинает собирать ученых, поэтов и ремесленников, уехавших в разные 

страны мира из-за беспорядков и хаоса. Расформированная Академия 

Маъмуна возрождается. В Гурганч стали приезжать известные ученые и 

уважаемые люди того времени. 

3. Среди ученых в основанной Алоуддином Безымянным академии были 

такие известные деятели, как Махмуд аз-Замахшари, Исмаил Джурджани, 

Абдулкарим Самани Марвази, Юсуф Саккоки, Мауляна Фахриддин ар-Рази, 

Рашидиддин Ватват, Адиб Сабир Термези и другие. Академия, 

восстановленная в Гурганче по инициативе Хорезмшаха Безымяннного, 

включает в себя в основном филологию (науку, этикет, науку), философию, 

теологию, юриспруденцию, естественные науки, сельское хозяйство, 

медицину, архитектуру, гидротехнические сооружения (плотины, заборы, 

крылья), судостроение, научные исследования теоретических основ и 

практики кузнечного и других видов ремесел (столярные, медные, 

керамические и др.). Алоуддин Безымяннный сосредоточился на расширении 

территории страны, в первую очередь на развитии торговли со странами 

Востока и Запада. 

4. Научное и культурное возрождение периода Ануштегини-

Хорезмшахов оставило таких великих символов в области точных наук, как 

Фахриддин ар-Рази, Харис аль-Хубубий и Махмуд аль-Чагмини. Текущее 

исследование научного наследия Махмуда Чагмини показывает, что в период 

Ануштегини-Хорезмшаха, особенно в период правления Мухаммада 
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Хорезмшаха, наряду с экономикой, развивались различные отрасли науки, в 

том числе, точные науки. В школах преподавали математику, астрономию, 

географию и медицину, поэтому была велика потребность в учебных 

пособиях. Успехи точных наук имели практическое значение и в 

хозяйственных сферах. 

5. Возрождение Хорезмской академии Маъмуна и её влияние на 

развитие науки, историко-философской мысли в Узбекистане и перспективы, 

имеют большое значение не только для науки Востока, но и, влияя на 

научное наследие ученых Запада, и для развития мировой науки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения влияния естественно-научного наследия ученых 

Хорезмской академии Маъмуна на развитие социально-философского 

мышления были сделаны следующие выводы: 

1. Если пракcиология ученых Хорезмской Академии Маъмуна – 

математика, астрономия, психика, алхимия, логика, медицина, философия, 

история, лингвистика, педагогика, литература, музыка, география, геодезия, 

топография, механика, то хорезмские ученые периода правления 

Хорезмшaхов династии Aнуштегинов проводили научно-исследовательские 

работы в основном по теоретическим основам и практике филологии (наука, 

этикет), философии, теологии, юриспруденции, естественным наукам, 

сельскому хозяйству, медицине, математике и астрономии, архитектуре, 

гидротехническим сооружениям (плотины, клетки, крылья), судостроению, 

кузнечному делу, других виды ремесел (столярные, медные, гончарные, 

гончарные и др.). 

2. Абу Райхан Беруни в своей работе «Канон Масъуди» обсуждал 

космогонию, форму Вселенной и хронологию. Разумно заключить, что его 

астрономия основана на геоцентрической системе Птолемея. По его словам, 

большое значение имеет освещение движений Солнца, Луны, их затмений, 

звездная астрономия, планеты, астрология. Научные взгляды Беруни подняли 

на высокий уровень математические методы и правила до времен Улугбека. 

Эта его работа на протяжении нескольких веков была совершенным 

примером математики и астрономии. 

3. Одним из важных социально-политических взглядов Беруни является 

признание того, что духовные и материальные потребности людей лежат в 

основе формирования общества. Материальные факторы, такие как предметы 

первой необходимости (еда, одежда и т. Д.), побуждают людей жить вместе. 

«Потребности разнообразны и бесчисленны. Их могут обеспечить только 

объединившиеся несколько человек. Для этого у людей появилась 

необходимость создавать города». Беруни заключает, что «человек был 

вынужден объединиться со своими родственниками в обществе из-за 

большой нужды, отсутствия оружия, необходимости защищать друг друга от 
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диких животных и врагов, а также необходимости что-то делать, чтобы 

обеспечить себя и других». Он считает, что одно из важнейших средств 

удовлетворения желаний человека - это занятие общественно-полезным 

трудом. Главный долг и задача человека - работать. 

4. Абу Райхан Беруни понимает, что, управляя обществом, общество не 

должно служить королю, но король должен служить обществу: «Суть 

правления и правления состоит в том, чтобы защитить права жертв, потерять 

свой покой ради покоя других людей». По его мнению, избираемый народом 

правитель должен быть справедливым и патриотичным. Только тогда люди 

будут жить в мире, а страна - свободной и процветающей. Другой 

концепцией, на которой сосредоточился Абу Райхан Беруни, была 

социальная справедливость. 

5. Абу Райхан Беруни учил, что идеи гармонично развитого человека, в 

частности,  быть храбрым - значит быть правдивым не только на словах, но и 

на деле. Прогрессивный аспект социально-политических взглядов мыслителя 

состоит в том, что, во-первых, он объясняет причину возникновения 

общества через природную среду и материальные потребности людей. Во-

вторых, он считает, что социальный статус людей определяется его умом, его 

трудом, его способностью делать независимый выбор в своей жизненной 

деятельности. В-третьих, в его политико-правовых взглядах чистейшие 

устремления людей основаны на идеях родства, взаимопомощи, взаимной 

выгоды, справедливости, дружбы, согласия, взаимного удовлетворения 

потребностей, понимания общих интересов. В-четвертых, Беруни, как и 

другие мыслители, верит, что будут справедливые и мудрые правители, 

которые смогут искоренить зло, существующее в обществе. Он знает, что 

главная задача справедливого правителя - установить равенство между 

сильными и слабыми, справедливость между людьми высокого и низкого 

ранга. В-пятых, он признает наследство царства и престола и разделение 

граждан на богатых и бедных, и требует, чтобы такое социальное разделение 

не приводило к насилию над человеком и чтобы труд бедных был 

вознагражден определенными благами и правами. В-шестых, один из 

способов жить как человек - строго придерживаться семьи и супружеских 

отношений. 

6. Сравнение географических координат в работах Абу Райхана Беруни 

и аль-Хорезми на основе преемственности показывает, что Абу Райхан 

Беруни не включил в свою таблицу многие города Западной Европы (кроме 

Испании), но расширил её за счёт городов в Иране, Ираке, на Кавказе, 

Хорасане, Средней Азии и Индии. Определены географические координаты 

населенных пунктов и городов Средней Азии, Хорасана, Индии и Западной 

Европы. 

7. В своём философском учении Ибн Сина обратил особое внимание на 

такие вопросы, связанные с воспитанием и нравственностью, как добро и зло, 

справедливость и несправедливость, удовольствия и страдания, целомудрие, 
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стыд и бесчестие, щедрость и жадность, мудрость и невежество, любовь и 

ненависть, чистоте и нечистоплотность, верность и неверность, скромность и 

высокомерии, бахвальство и хвастовство. 

8. В философских воззрениях Абу Али ибн Сины науки делятся на две 

части. Первая – это «практическое знание», которое предупреждает нас о 

наших действиях, а вторая – «теоретическое знание», информирующее нас о 

существовании вещей. Это делится на три части: первая – это  знание вещей, 

лежащих за пределами природы; вторая – математические знания; третья – 

знание о природе. Следовательно, каждое из двух знаний, в свою очередь, 

делится на три части. 

Первая – это знания, изучающие вопросы, необходимые для управления 

семьей, ее требований, обязанностей и деятельности. Это знание также 

делится на две части: а) религиозно-шариатский законы; б) политика – 

вопросы  создания и управления государством, обеспечение отношений 

между правительством, гражданами и государством. 

Вторая – научиться справедливости в отношениях между гражданами 

государства, супружеской парой и детьми, хозяином и слугами. 

Третья – это знание того, каким должно быть поведение человека. 

Философское учение Абу Али ибн Сины играют важную роль в освещении 

проблем духовности, просвещения и морали на научной основе.  

9. В соответствии с теорией чисел Абу Али ибн Сины впервые проверил 

с помощью 9 натуральные числа и их свойства, доказано сравнение чисел на 

основе  модуля девять. На практике это играет важную роль в повседневном 

сельском хозяйстве и предпринимательстве. 

10. Ар-Рази проверил геометрические формы по типам, как показано в 

«Основах» Евклида, затем проверил квадраты, прямоугольники, ромбы, 

круги, круги. При описании проблемы вычисления их поверхностей 

изложены методы и средства, которые заинтересовывают учащихся к точным 

наукам, являющимся актуальными проблемами сегодняшнего дня. Также 

были освещены идеи гармонично-развитого человеке, изложены вопросы 

повышения интереса молодёжи в наукам с помощью методов интересных 

квадратов, игры в шахматы при организации их свободного времени. 

11.Настоящее исследование научного наследия Махмуда ибн 

Мухаммада ибн Умара аль-Чагмини показывает, что во время правления 

Ануштегини-Хорезмшахов, особенно в период правления Мухаммада 

Хорезмшаха, в Хорезме, наряду с экономикой развивались различные 

отрасли науки, включая, точные науки. В школах преподавали математику, 

астрономию, географию, медицину, поэтому была большая потребность в 

учебных пособиях. Успехи точных наук имели практическое значение и в 

хозяйственных сферах.. 

12.Научное наследие хорезмских ученых способствовало успехам 

деятельности Самаркандской школы астрономии, в частности, «Канон 

Масъуди» Абу Райхана Беруни, «Ал-муллок фи хаяти-ль-афлок» 
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(«Наслаждение царей от структуры вселенной» Хусейна аль-Кубрави и 

трактат «Мулаххас фи-ль-хайя» Махмуда ибн Мухаммада ибн Умара аль-

Чагмини служили в ней основными пособиями. Согласно традициям 

преемственности, научное наследие хорезмийских ученых имеет большое 

значение не только в науке Востока, но и влияя на научное наследие ученых 

Запада, имеет большое значение для развития мировой науки. 
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INTRODUCTION (Doctor of Science Dissertation Abstract (DSc) 

 

The aim of the research is to reveal the impact and relevance of the natural 

and scientific heritage of scientists of the Khorezm Ma’mun Academy on the 

development of socio-philosophical thinking, working out proposals and 

recommendations for the development of modern knowledge and the spiritual 

development of youth. 

The object of the research is the impact of the natural-scientific heritage of 

Khorezm Ma'mun Academy on the development of social and philosophical 

thinking, its aspect connected with History of Philosophy. 

Scientific novelty of the research is further justifications as follows:  

contribution to the development of the classification of sciences by 

representatives of the Mamun Academy: theoretical (الناري) and practical (الاملي), 

mathematical sciences: number theory ( ال لما  ạ  دد) in the book of Abu Ali ibn Sina 

"Kitab ash-Shifa" ('ilm al-'adad) , geometry (ʿlm ạl-handasa), astronomy ('ilm al-

xay`a) and music (lm ạl-musiqi), al-madhal - (المدكال) introduction to logic; al-

makulot ( المقولات) - categories; (ال ạ  بʿر ạ  ت) - interpretation; (القي ạ س) - syllogism; 

(ạl-burxan) - proof, (ạl-jadal) - polemics, dialectics; (ạl-safsaṭa) - sophistry; (ạl-

shitoba) - rhetoric; (الشر) - poetics; in the works of «Mafatih al-Ulum» Abu 

Abdullah al-Khwarizmi and related sciences of the «Arabs», sciences that do not 

belong to the Arabs (Greeks and other peoples), the original, lower and upper basis 

in the book «Mafotih al-ulum» Fahriddin ar -Razi, i.e. contribution to the 

development of natural sciences, mathematics, astronomy, physics, geodesy, 

general principles of their study as theoretical and applied sciences, as well as the 

features of science and religion based on the rules of Sharia and the significant 

impact of its use on the development of social and philosophical thought, 

mathematics, astronomy, physics, geodesy in the classification of world sciences, 

general principles of their study as theoretical and applied sciences and the 

influence of science and religion on the development of socio-philosophical 

thinking on a scientific basis; 

in the works «Monuments of Past Generations» by Abu Raikhan Beruni, 

«Kitab al-Shifa», «Danishnama» by Abu Ali ibn Sina, «Collection of Sciences» by 

Fakhriddin ar-Razi, «Raso'il» by Rashiddin Vatwat, the concept of a perfect 

person, science, practice, entrepreneurship, raising the morale of young people 

based on ideas of satisfaction, enlightenment, strengthening a sense of commitment 

to reform and the formation of a healthy worldview, the importance of integration 

between people is proven by the hermeneutic method; 

astronomical ideas in the book of Mahmud al-Chagmini «Mulahhas fi-l-

haya», created during the reign of the Anushteginid-Khorezmshah kings, are 

scientifically based on their practical application in geographic economics and 

their significant contribution to the development of the countries of the Great Silk 

Road; 

in the views of Khorezm scientists on a world-scale device, the dimensions of 

the Earth's diameter are determined, scientific hypotheses that the Earth has a 

spherical shape, led to the creation of a heliocentric theory, the influence of the 
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development of cosmological teachings in Europe and a change in ideas about the 

structure of the Universe made a significant contribution to the development of the 

philosophy of nature, further enrichment of its ontological and epistemological 

foundations. 

the role and significance of Abu Nasr ibn Iraq's most important treatise, 

Commentary on Menelaus Sphericus, was the first to use the spherical triangle sine 

theorem to determine the latitude of a city, a method scientifically based on 

obtaining information about the location of cities and countries in Europe. 

Implementation of research results. Based on the study of socio-

philosophical ideas developed as a result of the influence of the natural scientific 

heritage of the scientists of the Khorezm Academy of Mamun on the development 

of socio-philosophical thinking: 

contribution to the development of the classification of sciences by 

representatives of the Mamun Academy: theoretical (الناري) and practical (الاملي), 

mathematical sciences: number theory ( ال الم  ạ  دد) in the book of Abu Ali ibn Sina 

«Kitab ash-Shifa» ('ilm al-'adad) , geometry (ʿlm ạl-handasa), astronomy ('ilm al-

xay`a) and music (lm ạl-musiqi), al-madhal - (المدكال) introduction to logic; al-

makulot ( المقولات) - categories; (ال ạ  بʿر ạ  ت) - interpretation; (القي ạ س) - syllogism; 

(ạl-burxan) - proof, (ạl-jadal) - polemics, dialectics; (ạl-safsaṭa) - sophistry; (ạl-

shitoba) - rhetoric; (الشر) - poetics; in the works of «Mafatih al-Ulum» Abu 

Abdullah al-Khwarizmi and related sciences of the «Arabs», sciences that do not 

belong to the Arabs (Greeks and other peoples), the original, lower and upper basis 

in the book «Mafotih al-ulum» Fahriddin ar -Razi, i.e. contribution to the 

development of natural sciences, mathematics, astronomy, physics, geodesy, 

general principles of their study as theoretical and applied sciences, as well as the 

features of science and religion based on the rules of Sharia and the significant 

impact of its use on the development of social and philosophical thought, 

mathematics, astronomy, physics, geodesy in the classification of world sciences, 

general principles of their study as theoretical and applied sciences and the 

influence of science and religion on the development of socio-philosophical 

thinking on a scientific basis of socio-philosophical thinking with the achievements 

of science in the textbook «Modern Concepts of Natural Science» was also used in 

the preparation of the textbook «Religious studies» (in Uzbek and Russian 

languages) (Reference 89-02-2985 of August 29, 2020 issued by the Ministry of 

Higher and Secondary Specialized education of the Republic of Uzbekistan). The 

results served to enrich the medieval material in science, including the heritage of 

scientists of the Khorezm Academy of Ma’mun Abu Nasr ibn Iraq, Abu Raikhan 

Beruni, Abu Ali ibn Sino, Abu Sahl Masikhi and scientists Anushtiginid-

Khorezmshahs time Fakhriddin ar-Razi, Haris al-Khub-al-Chagmini.   

in the works «Monuments of Past Generations» by Abu Raikhan Beruni, 

«Kitab al-Shifa», «Danishnama» by Abu Ali ibn Sino, «Collection of Sciences» by 

Fakhriddin ar-Razi, «Rasoil» by Rashiddiddin Vatwat, based on the ideas of 

satisfaction, enlightenment, raising the moral spirit of youth, strengthening a sense 

of commitment to reform and the formation of a healthy worldview, the 
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importance of integration between people is proven by the hermeneutic method of 

informed recommendations and suggestions, thinking point 29 of the scenario of 

the Republican Center for Spirituality and Education «Let us be worthy heirs for 

generations», «We are the children of great scientists», «Enlightened youth are the 

pride of the nation» Historical monuments were used as an important source in the 

implementation of the project «Studying the history of my country» in order to 

popularize especially protected natural areas (certificate of the Republican Center 

for Spirituality and Education No. 02 / 07-728 dated August 27, 2020). As a result, 

the heritage of the scientists of the Mamun Khorezm Academy was highlighted on 

the sites dedicated to the heritage of scientists, which served as material for the 

production of posters on this topic. 

the main astronomical ideas in the book of Mahmud al-Chagmini «Mulahhas 

fi-l-haya», created during the reign of the Anushteginid-Khorezmshahs, are 

scientifically based on their practical application in geographic economics and 

their significant contribution to the development of the countries of the Great Silk 

Road concepts and hypotheses based on scientific and philosophical thinking were 

used in the practical project FA-2019-9 «Research of ancient written unique 

manuscripts and sources, the creation of their digitalized library» (Help from the 

Khorezm Academy of Mamun dated August 18, 2020 -20 86 / 1-20 ). From the 

theoretical conclusions of the study, logical mechanisms for achieving results in 

the effective organization of communication at different levels of social 

communication, in determining the level of reliability of information in the media, 

in the study of social relations were identified and widely used. 

in the views of Khorezm scientists on a world-scale device, the dimensions of 

the Earth's diameter are determined, scientific hypotheses that the Earth has a 

spherical shape, led to the creation of a heliocentric theory, the influence of the 

development of cosmological teachings in Europe and a change in ideas about the 

structure of the Universe made a significant contribution to the development of the 

philosophy of nature, further enrichment of its ontological and epistemological 

foundations were used to enrich the exposition of the State Museum of the History 

of Uzbekistan with new materials (State Historical Museum of the Academy of 

Sciences of the Republic of  Uzbekistan 2021. Reference No. 54 dated February 4). 

As a result of the research, the «Science» section of the exposition of the State 

Museum of the History of Uzbekistan was replenished with information about 

religious and secular knowledge. 

the role and significance of the most important treatise of Abu Nasr ibn Iraq, 

Commentary on Menelaus Sphericus, was the first to use the sine theorem for a 

spherical triangle to determine the latitude of a city, this method is scientifically 

based on obtaining information about the location of cities and countries in Europe 

and conclusions about the significant contribution and its prospects are used in the 

campaign materials of the Youth Union of the Republic of Uzbekistan (Certificate 

of the Central Union of Youth of Uzbekistan No. 04-13 / 2219 of August 18, 

2020). The research results show that raising the level of «Heritage and national 

values and culture of religious tolerance», assimilating the ideas of religious 

enlightenment in the hearts and minds of young people, comprehensive measures 
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within the framework of five important initiatives of the President of the Republic 

of  Uzbekistan for the further development of reading served as an important factor 

in moral development. 

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, a list of used literature and applications. 

The volume of the thesis is 251 pages.  
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Автореферат «ЎзМУ хабарлари» журнали таҳририятида таҳрирдан 

ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар ўзаро 

мувофиқлаштирилди. 
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