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тата «Асасул-иктибас» («Основы приобретения знаний»). DOI: 10.52119/LPHS.2024.76.86.010.
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Abstract. The article is devoted to the concept of evidence and the basic principles of evidentiary sciences—
topics, sophistry, rhetoric and poetics, which N. Tusi cites in the fifth section of his treatise Asasul-iktibas
(“Fundamentals of Acquiring Knowledge”).
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Трактат «Асасул-иктибас» («Основы приобретения знаний») является самым объёмным и
ценным трудом учёного энциклопедиста Насиреддина Туси (1201–1274) в области логики.
Трактат состоит из девяти разделов, которые соответствуют «Органону» Аристотеля с добав-
лением «Риторики», «Поэтики» и «Исагоги».
Первый три раздела Туси называет «Введение в логику», IV–V разделы — «Логика», VI–
IX—«Применения логики». Действительно, первый раздел посвящен грамматике, второй—
категориям, только в третьем разделе вводятся элементы логики: «суждения», «кванторы»,
«модальность» и т. д. Четвертый раздел посвящен силлогизмам и соответствует «Первой ана-
литике» Аристотеля. Отметим, что впервые в истории логики четвертая фигура силлогизма
встречается в этом трактате Туси. Аристотель, его последователи, известные ученые ислам-
ского средневековья: Фараби, ибн Сина, Бахманяр и другие— рассматривали только три фи-
гуры силлогизма. Кроме этого, здесь Туси рассматривает силлогизмы, в которых посылки
из более широкого класса модальных суждений, чем у его предшественников и у Аристоте-
ля. Пятый раздел трактата называется «Доказательство» и состоит из двух частей: первая —
приобретение истины доказательством, вторая — определения. Этот раздел по содержанию
близок ко «Второй аналитике» Аристотеля, но местами существенно отличается от неё.
Туси начинает пятый раздел с категории «познание». Он говорит, что познание состоит из по-
нятия и высказывания. Далее Туси пишет: «Понятие каждой вещи иногда совершенно, когда
образ этой вещи в уме полностью совпадает с ее внешним образом, а иногда несовершенно—
в том случае, когда образ в уме хотя и не совпадает, но близок или похож с внешним, а иногда
ложно, когда эти образы не имеют ничего общего» [1, с. 185]. Хотя вторая часть этого раздела
целиком посвящена определениям, поскольку доказательство любого высказывания зависит
от понятий, участвующих в нем, которые приобретаются с помощью определений, Туси в
этой части подробно объясняет разницу между полным, неполным определением, описани-
ем, а также какими путями они приобретаются.

Логико-философские штудии. ISSN 2223-3954 39

https://dx.doi.org/10.52119/LPHS.2024.76.86.010


М. Дж. Марданов, А. А. Бабаев. О начале наук в трактате «Асасул-иктибас» Насиреддина Туси

Далее Туси делит высказывания по степени достоверности их истинности: «Высказывание
либо достоверно, либо нет. Если достоверно, то или окончательно определенное, или нет.
Окончательная определенность должна означать невозможность отрицания высказывания—
реального или потенциального. Если отрицание высказывания реально или потенциально
возможно, то его нельзя считать окончательно определенным. Если окончательно определен-
ное высказывание соответствует реальности, то оно считается достоверным, если адекватно
общему положению — известно, частному положению — спорно, сомнительно, если вооб-
ще не соответствует — ложно. Достоверных высказываний бывает не больше одного вида, и
этот вид не имеет отрицания. Другие же высказывания по степени своей истинности делятся
на множество видов. Они делятся по своей степени близости и отдаленности от достоверно-
сти, по силе известности или по степени сходства с достоверностью; по силе своего влияния
на мнение, на воображение. И все эти виды имеют отрицание» [1, с. 186].
После этого Туси дает определение доказательству:

Доказательство— это силлогизм, состоящий из однозначных, достоверно истинных вы-
сказываний и неизбежно дающий достоверно истинное заключение. [1, с. 204]

Одна из основных целей этого раздела — это процесс обучения, приобретение нового зна-
ния. Понятно, что каждое неизвестное знание получается из одного или нескольких ранее
известных знаний. Об этом Туси пишет: «Всякое опосредствованное знание приобретено из
предшествующего ему знания или нескольких знаний. Но если это относилось бы ко всем
знаниям, то возник бы порочный круг, который означает невозможность приобретения зна-
ний. Таким образом, приобретение знания основывается на таких знаниях, которые не нуж-
даются в таком процессе, т. е. не опосредствованны. Такое знание заключается в предельно
широких понятиях— „существующее“ и „единица“, в классах чувственных данных— „чер-
ный“ и „белый“ и в достоверных посылках, которые называются началами силлогизма» [1,
с. 189].
Затем Туси перечисляет 16 начал (аксиом) для доказательства в топике, софистике, риторике
и поэтике:

1. Чувственные знания: «Солнце светит».
2. Опытные (экспериментальные) знания: «Удар палкой болезненный».
3. Знания, приобретенные от других лиц. Например, «Багдад существует». Это знание
служит началом тому, кто еще не был в Багдаде. Или, например, «Сократ жил».
4. Первичные принципы: «Целое больше своей части».
5. Предположения (интуиция): «Луна получает свет от Солнца». После наблюдения раз-
личных форм Луны, которые зависит от ее сближения и удаления от Солнца, этот вывод
можно сделать.
6. Врожденные знания: «Высказывания, доказательства, приобретенные силлогизмами:
«Два есть половина четырех».
Пятый и шестой, хотя не являются аксиомами, но для их получения нет нужды умствен-
ного усилия, поэтому их причисляют к аксиомам. [1, с. 189–190]

Эти шесть видов начал Туси называет «необходимо принимаемыми началами» (аксиомами)
и считает «аксиомами доказательного силлогизма».
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7. Иллюзорные высказывания: Эти суждения противоречат разуму и являются попыт-
кой утверждат о тех вещах, к которым воображение не имеет доступа. Например: «Все,
что существует, обладает местоположением, и оно может находиться внутри небесной
сферы или вне ее».

8. Двусмысленные высказывания: двусмысленные — это такие высказывания, которые
в действительности заключают в себе заблуждение. Их развивает разум как положения,
подобные истинам. Например, «Всякий эйн (глаз) есть зрячий, но словом эйн хотят обо-
значить его другое значение (родник)». [1, с. 190]

Эти два вида начал Туси называет аксиомами софизма.
Далее Туси приводит три вида «начал» и называет их «аксиомами топики»:

9. Абсолютно общеизвестные высказывания. Например: «Справедливость есть благо,
а угнетение есть скверное дело». Это положение благодаря совету народа, по причине
превосходного обычая и хорошей этики принимается всеми. Абсолютно общеизвестные
высказывания являются истинными положениями с точки зрения практичного разума,
но с точки зрения теоретического разума некоторые из них являются истинными, а неко-
торые — ложными. С точки зрения теоретического разума истины те, истинность кото-
рых установлена доказательством.

Не всякое абсолютно общеизвестное высказывание является истинным. Так, противопо-
ложностью «славы» является «гнусность». А противоположностью «истины» является
«ложь».

10. Ограниченно известные высказывания. Это такие, которые считаются известными
для определенных людей. Например, для теологов: «Бесконечность невозможна».

11. Высказывание, которое признается определенным человеком, и последний, принуж-
денный (к его признанию), использует его как документ, оспаривающий его мнение, слу-
жит началом силлогизма и называется установлением. [1, с. 190–191]

В 12-м пункте Туси определяет понятие постулатов:

12. Высказывания, который должен признавать учащийся в начале обучения определен-
ной науке. Эти высказывания в дальнейшем могут быть доказаны в этой или в другой
науке. Если признание учащимся такого положения осуществлялось способом принуж-
дения, то оно будет называться притесняющим положением, а если же признание его
учащимся осуществлялось путем равнодушия, то — называться постулатом. Этот вид
начала используется в «Начале науки». [1, с. 191]

Следующие три положения Туси относит к аксиомам риторики, а последнее, 16-е — к поэ-
тике.

13. Приемлемые и имитационные высказывания — это принятые от доверенного чело-
века, которые полагают истинными. Например, советы и указания основателей шариата.

14. Внешне известные положения: на первый взгляд кажутся общепринятыми и верны-
ми, а посредством размышления и исследования выясняется, что неверные. Например,
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«во всех случаях надо помогать брату, будь он угнетатель или угнетаемый, но действи-
тельно известным положением является то, что угнетателю не следует оказывать по-
мощь, хотя он является братом или сыном».
15. Предположения. Например, утверждение о том, что человек, ночью залезший на кры-
шу дома другого человека, является нечестным.
16. Воображение — это высказывание, выражающие на самом деле не утверждения, а
плод воображения. Посредством воображения в душе образуются чувства восхищения
или отвращения или какого-либо другого состояния». [1, с. 191–192]

Далее Туси подробно объясняет каждое из 16 положений и указывает, какие из них могут
использоваться в каких науках, а какие нет.
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