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Авиценна (980-1037) - выдающийся среднеазиатский ученый, философ, врач. 
Настоящее его имя Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина. Он родился в 
селении Авшана, поблизости от Бухары. 
Бухара была тогда столицей большого государства Саманидов. В ней 
строились роскошные храмы - мечети, в нее съезжались образованные люди - 
философы, архитекторы, врачи, поэты, она славилась богатейшей дворцовой 
библиотекой. 
Отец Авиценны был довольно зажиточным чиновником, и скоро вся семья 
переехала в столицу. 
Вряд ли домашние предполагали, глядя на маленького мальчика, что его ждет 
слава гениального врача и знаменитого философа, судьба скитальца по 
караванным путям... Но и в детстве Авиценна поражал всех своими 
способностями к наукам. 
'...Когда мне исполнилось десять лет,-рассказывал он сам,- я уже покончил с 
изучением Корана (Коран - 'священная книга' мусульман) и многих словесных 
наук, так что мне удивлялись'. 



Выдающиеся способности мальчика были рано замечены. После десяти лет 
отец взял его из школы, и дальнейшее образование подросток получил, 
занимаясь с приходящими на дом учителями. Он усиленно изучал 
математику, физику, логику, законоведение, астрономию,философию, 
географию и многое другое. Обстановка в семье способствовала духовному 
развитию юноши. Отец Ибн-Сины,человек состоятельный и образованный, 
был близок к исмаилитам, которые и сделали его своим последователем. 
(Исмаилиты - противники ортодоксального ислама). 
Лет четырнадцати Авиценна увлекся медициной, прочитал все медицинские 
трактаты, какие можно было найти в Бухаре, стал посещать больных, причем 
самых трудных. Предполагают, что увлек его занятиями медициной 
известный в то время врач Абу Сахл Масихи, автор книги 'Эмия, или Книга 
ста глав', которая для многих врачей была тогда учебником медицины. 
Масихи - последователь прославленных врачей древности Гиппократа и 
Галена - оказал большое влияние на формирование взглядов Авиценны 
Когда во дворце тяжело заболел эмир, глава государства, придворные врачи 
не смогли вылечить его и пригласили семнадцатилетнего Авиценну. Лечение, 
предложенное юношей, прошло успешно. Вскоре эмир выздоровел. 
Авиценна же был назначен личным врачом эмира и получил право 
пользоваться знаменитой дворцовой библиотекой. 'Передо мной открылись 
ворота в такие глубины знания, о которых я и не догадывался', - говорил он. 



«Канон врачебной науки» («Китаб ал-Канун фи-т-тибб») — сочинение 
энциклопедического характера, в котором предписания античных 
медиков осмысленны и переработаны в соответствии с 
достижениями арабской медицины. В «Каноне» Ибн Сина 
предположил, что заболевания могут вызываться какими-то 
мельчайшими существами. Он первый обратил внимание на 
заразность оспы, определил различие между холерой и чумой, 
описал проказу, отделив её от других болезней, изучил ряд других 
заболеваний. Существует множество переводов «Канона врачебной 
науки» на латинский язык. Когда был изобретён печатный станок, 
"Канон" оказался среди первых печатных книг и по числу изданий 
соперничал с Библией. 



Лекарственные средства» («Ал-Адвият ал калбия») — написан во время 
первого посещения Хамадана. В произведении подробно приведены роль 
сердца в возникновении и проявлении пневмы, особенности диагностики и 
лечения заболеваний сердца. 
«Удаление вреда от разных манипуляций посредством исправлений и 
предупреждений ошибок» («Дафъ ал-мазорр ал куллия ан ал-абдон ал 
инсония би-тадорик анвоъ хато ан-тадбир»). 
«О пользе и вреде вина» («Сиёсат ал-бадан ва фазоил аш-шароб ва 
манофиъих ва мазорих») — самый короткий трактат Ибн Сины. 
«Поэма о медицине» («Урджуса фит-тиб»). 
«Трактат о пульсе» («Рисолайи набзийа»). 
«Мероприятия для путешественников» («Фи тадбир ал-мусофирин»). 
«Трактат о сексуальной силе» («Рисола фил-л-бох») — описаны диагностика, 
профилактика и лечение сексуальных нарушений. 
«Трактат о уксусомёде» («Рисола фи-с-сиканджубин») — описаны 
приготовление и лечебное применение различных по составу смесей уксуса 
и мёда. 
«Трактат о цикории» («Рисола фил-хиндабо»). 
«Кровеносные сосуды для кровопускания» («Рисола фил-урук ал-мафсуда»). 
«Рисола-йи жудия» — описываются лечение заболеваний уха, желудка, 
зубов. Кроме этого в нём описаны проблемы гигиены. Некоторые 
исследователи оспаривают авторство Авиценны. 



В понимании предмета метафизики Ибн Сина следовал 
Аристотелю. Вслед за аль-Фараби Ибн Сина различает 
возможно сущее, существующее благодаря другому, и 

абсолютно необходимо сущее, существующее благодаря 
себе. Ибн Сина утверждает совечность мира Творцу. 
Творение в вечности Ибн Сина объяснял с помощью 

неоплатонического понятия эманации, обосновывая таким 
образом логический переход от первоначального единого к 

множественности тварного мира. Однако в отличие от 
неоплатонизма он ограничивал процесс эманации миром 
небесных сфер, рассматривая материю не как конечный 

результат нисхождения единого, а как необходимый элемент 
любого возможного бытия. Космос делится на три мира: 
материальный мир, мир вечных несотворенных форм, и 
земной мир во всем его многообразии. Индивидуальная 

душа образует с телом единую субстанцию, 
обеспечивающую целостное воскрешение человека; 

носителем философского мышления выступает конкретное 
тело, предрасположенное к принятию разумной души. 

Абсолютная истина может быть постигнута посредством 
интуитивного видения, которое предстаёт кульминацией 

процесса мышления.
К кругу мистических произведений Ибн Сины относятся 
«Книга о птицах», «Книга о любви», «Книга о сущности 

молитвы», «Книга о смысле паломничества», «Книга об 
избавлении от страха смерти», «Книга о предопределении».
Ему же принадлежат стихотворения на персидском языке, 

большей частью в форме рубаи.



Находясь в Гургане, Ибн Сина написал 
трактат об определении долготы этого 

города. Ибн Сина не смог 
воспользоваться тем методом, которым 

пользовались Абу-ль-Вафа и аль-Бируни, 
и предложил новый метод, состоящий в 

измерении кульминационной высоты 
Луны и её сравнении с высотой в Багдаде 

путём вычислений по правилам 
сферической тригонометрии.

В «Книге о способе, предпочитаемом 
другим способам при конструировании 

наблюдательного инструмента», Ибн Сина 
описал изобретенный им 

наблюдательный инструмент, который по 
его мнению, должен был заменить 

астролябию; в этом инструменте для 
уточнения измерений впервые 
применялся принцип нониуса.



Умер Абу Али Хусейн ибн-Сина 24 июня 1037 года. Его 
похоронили в Хамаране в непосредственной близости от 
городской стены, но по прошествии 8 месяцев прах Ибн-
Сины был перевезен в Исфахал и погребен в мавзолее Ала 
ал-Даула. 

Могила Авиценны в Хамадане, Иран 

Могила Авиценны изнутри, Хамадан, Иран 



О нем рассказывают легенды, поют 
песни. Он стал героем сказок. 
Авиценна умер в дороге. 
Полузнакомый человек написал с его 
слов завещание. Все имущество свое 
Авиценна велел раздать бедным, 
слуг отпустить на волю. 
Более 900 лет люди берегли его 
могилу. Каждое утро к его мавзолею 
собирались ученые старцы и юноши, 
приходили больные, верившие в 
чудесное исцеление от одного 
только прикосновения к древней 
могиле великого врачевателя. 


