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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Глобаллашув 

дунѐни, давлатлар ва ҳудудларни тобора яқинлаштириб, улар ўртасидаги 

ўзаро алоқадорлик ҳамда боғлиқлик заруратини кучайтирмоқда. Ҳозирги 

давр янги муаммоларга янги назарий ечимлар топишни тақозо этмоқда. Бу 

борада Ўрта аср Шарқ мутафаккирларининг умуминсоний маданий мулоқот, 

ғоялар синтезига оид муаммоларга ечим бўла оладиган, назарий ва амалий 

фаолиятда синовдан ўтган ноѐб ғоялари, асарлари ҳамда амалий тажрибалари 

муҳим аҳамият касб этади. Мазкур асарлар бугун фалсафий дискурс 

методологияси сифатида янги мазмун-маъно касб этган ҳолда намоѐн 

бўлмоқда. Абу Наср Форобий ижоди илк Ўрта аср Шарқ фалсафасида янги 

мантиқий тафаккур асосида Шарқ уйғониш даврига тамал тоши бўлган 

бўлса, бугун «цивилизациялар тўқнашуви» даврида ҳам инсониятни ўзаро 

ҳамфикрлилик ва ҳамжиҳатлилик асосида тинчлик ва яратувчанлик йўлида 

муросага чорламоқда, жаҳон илмий ҳамжамиятини ўз атрофига 

бирлаштирмоқда.  

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мутафаккирлар, файласуф 

олимларимизнинг бебаҳо маънавий меросини тиклаш ва ривожлантириш 

борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон 

Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги 

Шарқшунослик институти ташкил этилди. Самарқандда 2014 йил 15-16 май 

кунлари бўлиб ўтган «Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг 

тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва 

аҳамияти» мавзусидаги халқаро анжуман нафақат мамлакатимизда, балки 

умумжаҳон миқѐсида муҳим аҳамият касб этди. Бугунги кунда миллий 

мерос, жумладан, академик фалсафа соҳасидаги маънавий меросимизни 

синчиклаб ўрганишга катта эҳтиѐж мавжудлиги Ҳаракатлар стретегияси 

мисолида тараққиѐтнинг янги босқичига қадам қўяѐтган Ўзбекистонда 

янгича тафаккур ва мантиқий фикрлашнинг замонавий моделига зарурат 

борлигини кўрсатади. Зотан, ўзбек халқи фалсафий мероси бунданда 

аҳамиятлироқ ва ноѐброқ илдизларга эга бўлиб, у шу вақтга қадар ҳали ҳам 

асл қиѐфасини намоѐн қила олгани йўқ. Бу эса миллий фалсафамиз, 

жумладан, Абу Наср Форобий ижодини собиқ мустабид тузум даврида совет 

мафкураси қолипи доирасида тадқиқ этишгагина имкон бўлганлиги билан 

боғлиқ.   

Дунѐда форобийшуносликка оид кенг кўламли тадқиқотлар олиб 

борилмоқда. Хусусан, америкалик олим Фредерик Старр ўз тадқиқотларида 

Форобийни мантиқ илмининг асосчиси ҳамда Ислом неоплатонизмининг 

«отаси» деган хулосага келади. Канада фан ва таълим марказининг Осиѐни 

ўрганиш жамияти томонидан Абу Наср Форобий эпистемологик назариясида 

тасаввурнинг ўрни масалалари ўрганилмоқда. Ўзбекистонда ҳам аллома 

илмий меросига янги парадигмал ѐндашувнинг шаклланиши демократик 

жамият қуришнинг фундаментал, миллий ғоявий аспектини, шунингдек, 
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замонавий ижтимоий муаммоларни ўрганишнинг когнитив билиш механизми 

сифатида намоѐн бўлмоқда. 

Мазкур диссертация муайян даражада Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 1992 йил 8 июлдаги ПФ-438-сон «Давлат томонидан фанни 

қўллаб-қувватлаш ва инновацион фаолиятни ривожлантириш» тўғрисидаги 

Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги 

ПҚ-2995-сон «Қадимий ѐзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги» Қарори ва 

мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишга хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожла-

нишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Жамиятни ислоҳ 

этиш ва модернизациялаш жараѐнида миллий, адабий, тарихий ва диний 

қадриятлар, миллий ғоя, маънавий қадриятлар, маданий мерос, миллий 

давлатчилик тарихини тадқиқ этиш» устувор йўналиши доирасида 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистоннинг Биринчи 

Президенти Ислом Каримовнинг асарлари
1

, мамлакатимиз ҳаѐтини янги 

босқичини бошлаб берган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиѐевнинг нутқлари, концептуал ғоялари мазкур тадқиқотга илмий-

методологик асос бўлиб хизмат қилди
2
. 

Юртимиз олимлари томонидан амалга оширилган тадқиқотлар мазкур 

диссертация мавзусини ѐритишда муҳим манба саналади. Академик 

И.Мўминов Ўзбекистонда Ўрта асрлар фалсафаси бўйича тадқиқотлар 

методологиясига асос солган, олим фалсафий мактабининг вакилларидан 

академик М.Хайруллаев биринчилардан бўлиб Абу Наср Форобийнинг 

фалсафий дунѐқарашини тадқиқ қилган
3
. Шунингдек, Р.Баҳодиров

4
, 

Х.Алиқулов
5
, А.Казибердов ва С.Муталибов

6
, Д.Файзихўжаева

7
 

тадқиқотларида мутафаккирнинг илмий-фалсафий мероси таҳлил қилинган. 

                                                           
1
Каримов И.А. Выступление на открытии международной конференции «Подготовка образованного и 

интеллектуально развито 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 учѐных и 

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

международной конференции. - Ташкент, 2014. - 5 с. 
2

Мирзиѐев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз // 

Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий 

Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. - Тошкент: Ўзбекистон, 2016. - 56 б. 
3

Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли. – Ташкент, 1985. - 45 с., 

Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии. Автореферат дисс., д-ра 

филос. наук. – Ташкент, 1966. - 26 б., Хайруллаев М.М. Фараби – крупнейший мыслитель средневековья. - 

Ташкент: Фан, 1973. - 10 с., Хайруллаев М.М. Фараби . Эпоха и учение. - Ташкент: Узбекистан, 1975.- 271 с. 
4
 Баҳодиров Р.М. Из истории классификации наук на средневековом мусульманском Востоке. - Ташкент: 

Академия, 2000.- 52 с. 
5
Алиқулов Х.А. Абу Наср Форобийнинг ижтимоий-маънавий мероси. -Тошкент: Noshir, 2012. - 110 б. 
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Абу Наср Форобийнинг илмий мероси хориж олимлари томонидан ҳам 

тадқиқ этилган. Булар орасида Н.Решернинг «Араб мантиғи тарихи 

очерки» номли монографияси фундаментал тадқиқот ҳисобланади
8
. Турк 

олими Нухат Кекликнинг «Ислом мантиғи тарихи ва Форобий мантиғи»
9
 

номли тадқиқотида мутафаккир мантиқий таълимотида тушунча ва 

мулоҳазаларнинг таҳлил қилиниши ўрганилган. Сайид Ҳусейн Наср ва 

Оливер Лейман муҳаррирлигида чоп этилган «Ислом фалсафаси тарихи» 

тўпламида Форобийнинг ҳаѐти, ижоди ва фалсафий қарашлари ҳақида 

мақола эълон қилинган
10

. Cаид Муҳаммад Ҳотамийнинг ислом тафаккури 

тарихи ѐритилган монографиясида Форобий Ислом фалсафасининг асосчиси 

деб таъкидланган ва унинг ижтимоий-фалсафий қарашлари тадқиқ 

қилинган
11

. Америкалик олим Фредерик Старр ўзининг «Бой берилган 

маърифат: араб истилосидан  Темур даврига қадар бўлган Марказий 

Осиѐнинг олтин асри»
12

  номли китобида Форобийни мантиқ илмининг 

асосчиси ҳамда Ислом неоплатонизмининг «отаси» деб эътироф этишларини 

таъкидлаб ўтади. Турк файласуфи Мехмет Карабела ўзининг «Мумтоз араб 

фалсафасида замонавий аргументация назарияси ривожи» номли илмий 

ишида араб файласуфлари асарларидаги диалектика хусусиятларини очиб 

беради. Шунингдек, Форобийнинг билиш назарияси А.Касим-

жанов
13

бошчилигидаги Қозоғистон мактаби томонидан давом эттирилди. 

Форобий асарларини катта қисми чет тилларга таржима қилинди, унинг 

ижодий меросига бағишланган илмий конференциялар ўтказилди
14

, илмий 

тўпламлар нашр этилди
15

.  

Адабиѐтлар таҳлили биз тадқиқ қилаѐтган мавзу файласуфлар 

томонидан деярли ўрганилмаганлигини кўрсатади. Шу боис, замонавий 

аргументлаш назариясининг қатор масалалари Форобий томонидан тадқиқ 

этилганлигини асослаб бериш, унинг диалектик баҳс юритиш ҳақидаги 

қарашларини ўрганиш бугунги кунда барқарор тарихий фалсафий парадигма 

сифатида муҳим аҳамият касб этади. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий-

тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 
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 Nihat Keklik. Islam mantik tarihi ve Farabi mantigi. - Istambul, 1970. -  94 р. 
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 Deborah L. Black. Al-Farabi // History of Islamic Philosophy. - London,   2001. -  PP.178-198. 

11
 Сейед Мохаммад Хатами. Традиция  и мысль во власти авторитаризма / Пер. с персидского Х.Вахриза.- 

Москва: Издательство Московского университета, 2001.-  288 с. 
10 
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боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университети 

илмий-тадқиқот ишлари режасининг «Фалсафа тарихининг замонавий 

назарий-методологик муаммолари» ва «Мантиқ: тарихи ва замонавий 

муаммолари» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги 

ғояларининг аргументлаш назарияси ривожидаги тадрижий қонуниятларини 

тарихий ракурс ва замонавий ѐндашув асосида очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

антик даврда диалектиканинг услуб ва таълимот сифатида шаклланиш 

тамойиллари ҳамда қонуниятларини очиб бериш;  

араб-мусулмон маданиятида мантиққа оид ғояларнинг шаклланиши 

ҳамда диалектикага оид шарқона концепциянинг мантиқ билан алоқадор 

жиҳатларини асослаш; 

 Форобийнинг фалсафий таълимотида «диалектика» тушунчасининг 

фалсафий, гносеологик, илмий моҳиятини очиб бериш;  

Форобий фалсафий дунѐқарашига неоплатонизм эманация 

назариясининг таъсирини илмий асослаш; 

Форобийнинг борлиқ ҳақидаги таълимотида ақл категориясининг 

фалсафий, назарий моҳиятини асослаш; 

Форобий таълимотида диалектика билимларини эгаллаш ва ҳақиқатга 

эришиш усули сифатида ишонч-эътиқодни шакллантирувчи восита 

эканлигини илмий асослаш; 

Форобийнинг диалектик баҳснинг тузилиши, шартлари, асослари ва чин 

фикрни ѐлғон фикрдан фарқлаш усули эканлиги ҳақидаги қарашларининг 

аҳамиятини замонавий аргументлаш назарияси нуқтаи назаридан илмий 

асосини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти Абу Наср Форобийнинг фалсафа ва мантиққа 

оид илмий  мероси. 

Тадқиқотнинг предмети Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги 

таълимотининг замонавий аргументлаш назарияси тараққиѐтидаги аҳамияти.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик ва мантиқийлик, 

тизимлилик, қиѐсий таҳлил, герменевтик таҳлил каби тадқиқот усуллари 

қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Абу Наср Форобийнинг мантиқий-гносеологик таълимоти фалсафа 

тарихи ва замонавий аргументлаш назариясини боғловчи гносеологик 

қонуний алоқадорлик нуқтаи назаридан очиб берилган ҳамда тарихий 

контекстда замонавий аргументлаш кесимида ишлаб чиқилган; 

диалектика илмий дискурсининг онтологик, мантиқий-гносеологик 

ҳамда методологик асослари ирония, майевтика ва индукция усуллари 

орқали очиб берилган; 

Форобий риторикасининг формал-мантиқий мушоҳада юритиш 

хусусиятлари, фикрлаш санъати, мулоқот стратегияси ва тактикаси, 

«ноформал мантиқий мулоҳаза»сига таяниб, замонавий риторика  асослари 
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ишлаб чиқилган; 

Форобий таълимотининг «диалектика» илмий билиш методи ҳамда  

далилловчи муҳокама юритиш усули очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари.  Абу Наср Форобийнинг 

«Диалектика» ва бошқа фалсафий асарларидаги баҳс юритиш маданиятига 

оид ғояларидан унумли фойдаланиш механизмлари ишлаб чиқилган; 

диалектик муҳокама юритиш усулига асосланган ҳолда, оммавий 

ахборот воситалари ва олий таълим муассасаларида миллий-маънавий 

қадриятларни тарғиб қилиш, шунингдек, ѐшлар орасида маънавий-маърифий 

ишларни ташкил қилиш ва ўтказишга оид назарий ва амалий тавсиялар 

ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги республика ва халқаро миқѐсдаги илмий конференция 

материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда 

хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, хулоса, таклиф ва 

тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган ғоялар, 

умумлаштирилган илмий хулосалардан фалсафа тарихи ва мантиққа оид 

ўтказиладиган илмий тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги билан 

изоҳланади. Илмий хулосалардан фалсафа, фалсафа тарихи ва мантиқ, 

аргументлаш назарияси, журналистика, социология фанлари бўйича дарслик, 

ўқув қўлланма, услубий тавсиялар тайѐрлашда, гуманитар фанлар бўйича 

мутахассислар тайѐрлайдиган олий таълим муассасаларида фойдаланиш 

мумкин. Диалектик баҳс юритиш ҳақидаги назарий-фалсафий ғоялар, 

тавсиялар фалсафа, ахлоқшунослик, мантиқ каби ижтимоий фанлар тизимини 

янгича ѐндашувлар билан бойитади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертацияда баѐн 

қилинган ѐндашувлардан аҳолининг турли қатламлари ўртасида маданият  ва 

маърифатни тарғиб қилувчи, ижтимоий ҳимоя соҳасида фаолият олиб 

борувчи муассасалар, маҳаллалар, нодавлат нотижорат ташкилотлар ўз 

амалий фаолиятларида фойдаланишлари мумкинлиги билан изоҳланади.   

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Абу Наср 

Форобийнинг диалектика ҳақидаги таълимотининг замонавий аргументлаш 

назарияси контекстидаги талқини бўйича ишлаб чиқилган фалсафий 

таклифлар асосида: 

Форобийнинг мантиқий-гносеологик таълимоти, фалсафа тарихи ва 

замонавий аргументлаш назариясини боғловчи гносеологик қонуний 

алоқадорлик, диалектика илмий дискурсининг онтологик, мантиқий-

гносеологик ҳамда методологик асосларига оид таклифлардан “А-1-132 

Фалсафа тарихини ўрганишнинг ѐшларни маънавий-ахлоқий тарбиялашни 

тарғиб қилиш механизмларини ишлаб чиқишдаги роли” илмий лойиҳасини 

тайѐрлашда фойдаланилган (Республика Маънавият тарғибот марказининг 

2016 йил 10 июндаги 01/06-398-сон маълумотномаси). Мазкур 
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таклифларнинг амалиѐтга татбиқ этилиши халқ руҳияти, миллий-маънавий 

қадриятлар, борлиқнинг фалсафий моҳияти ҳақидаги категориал илмий 

фикрларни амалий жараѐнлар билан боғлашга хизмат қилган.  

Форобий риторикасининг формал-мантиқий мушоҳада юритиш 

хусусиятлари ва фикрлаш санъати, мулоқот стратегияси ва тактикаси, 

«ноформал мантиқий мулоҳаза» ҳамда «диалектика» илмий билиш методи ва 

далилловчи муҳокама юритиш усулларига оид таклифлардан Ўзбекистон 

Миллий Телерадиокомпанияси «Маҳалла» телеканалининг «Аждодлар 

хазинаси» кўрсатувининг сценарийларида фойдаланилган (Ўзбекистон 

Миллий телерадиокомпаниясининг 2017 йил 3 июндаги 01-18-308-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг амалиѐтга жорий этилиши  

мутафаккирларимизнинг бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган 

ўлмас мероси билан яқиндан танишиш ҳамда фикрлаш санъати илмий 

дискурси, мулоқотнинг стратегияси ва тактикаси такомиллашувига хизмат 

қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, жумладан, 2 та халқаро ва 8 та республика  илмий-амалий 

анжуманларида апробациядан ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш чоп этилган. Жумладан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий 

илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола  

(8 та республика, 1 та хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 121 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади ва 

вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, 

амалиѐтга жорий қилинганлиги, апробацияси, нашр этилган ишлар, 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг «Ал-Форобий диалектик таълимотининг фалсафий ва 

мантиқий манбалари» деб номланган биринчи бобида диалектика ва унинг 

генезиси ўрганилган. Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Узлуғ ибн 

Тархон ал-Форобий.ижодида диалектиканинг уч хил маъноси сифатида баѐн 

этилган, шунга кўра, «диалектика» тушунчаси масалалари илмий ишда 

қуйидаги тизимда тадқиқ этилди: инсон ва дунѐни билиш методи, формал-

мантиқий мушоҳада юритиш методи ва фикрлаш санъати методи. 

«Диалектика» араб тилидаги «жадал» сўзидан олинган бўлиб, унинг лексик 

маъноси «баҳс, мунозара». Суҳбатдошлардан муайян томоннинг фикри 

бошқа томоннинг фикрига қарши вазиятни туғдиради. Мутафаккир фикрича 

диалектика савол ва жавоб воситасида ҳақиқатни аниқлашгина эмас, балки 

илмий баҳс, мулоқотнинг стратегия ва тактикаси ҳамдир. Бу ерда фақатгина 

фикрлашдаги чаққонлик назарда тутилмай, балки бошқа нарса муҳимлиги 

таъкидланмоқда: диалектика методологик маънодаги билиш усулидир. 

Шунингдек, юнон файласуфлари таълимотининг назарий жиҳатлари ва 

уларнинг Форобий мантиқий таълимоти шаклланишига таъсири тизимли 

таҳлил этилган. Милет мактаби вакиллари диалектика элементларини 

шакллантиришган, кейинчалик уни Гераклит, Суқрот, Афлотун ва Арастулар 

ривожлантиришган. Суқрот, Афлотун ва Арасту таълимотида диалектика 

баҳс санъати сифатида ривожланган ҳамда катта аҳамиятга эга бўлган, чунки 

ўша даврда давлат ва шаҳар раҳбарларининг сайлови ўтказиларди, бу 

мансабга номзодлар моҳир нотиқ бўлишлари керак эди. Бу билан боғлиқ 

ҳолда Суқрот ва Афлотун ривожлантирган софистика санъати, баҳс 

юритишнинг нотиқлик санъати ҳамда баҳс юритишнинг диалектик санъати 

Афина шаҳар ва полисларининг сиѐсий маданий ҳаѐтида зарурий элемент 

бўлган. Кейинчалик, ислом даврида Афлотун ва Арастунинг  мероси араб 

тилида сўзлашувчи файласуфлар томонидан ўрганила бошланди. Бу даврга 

келиб, Форобий Афлотун ва Арасту меросининг энг йирик 

шарҳловчиларидан бири бўлган. Арастунинг мантиқий таълимоти, айниқса 

унинг «Метафизика» трактати, кўпчилик олимлар учун тушунарсиз бўлган. 

Асар жуда мураккаб ва чигал тилда ѐзилган бўлиб, айнан Форобий бу 

таълимотни аниқлаштиришга муваффақ бўлди, уни тушунарли ва содда 

шаклда шарҳлаб берди. Форобий давридаги олимлар орасидаги баҳсларда 

ҳам сафсатабозлик ҳолатлари учрарди, шунинг учун мутафаккир улар билан 

курашишни давом эттирди. 
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Абу Наср Форобий ижодида диалектика муҳим бўлим бўлиб, у 

диалектикани  тўлдирди ва ривожлантирди. Хусусан, Форобий «зарурийлик» 

тушунчаси билан бир қаторда, «тасодифийлик» ва «эҳтимоллик» 

тушунчаларини ҳам ривожлантирди. Форобий кўпчилик томонидан қабул 

қилинган қарашларни хулоса чиқаришнинг зарурий босқичи сифатида 

шакллантириб, уларнинг таснифини берди ва диалектикани объектив 

ҳақиқатга эришиш методи сифатида ривожлантирди. 

Абу Наср Форобийнинг фикрига кўра, биринчидан, исботлаш зарурий 

чин бўлган ҳолатларга таянади. Иккинчидан, исботланувчи ҳолат зарурий 

равишда  қабул қилинган асослардан келиб чиқади. Бу ҳолатлар исботловчи 

билимнинг асосий жиҳати саналади. Исботлаш – тезис чинлигини 

асослашнинг мантиқий усуллари йиғиндиси.  Исботлаш ишонч  билан 

боғлиқ, бироқ у билан айнан эмас: исботлаш фан маълумотларига ва 

ижтимоий-тарихий  амалиѐтга асосланиши зарур, ишонч масалан, диний 

эътиқод бўлиши мумкин.  Шу сабабли ишонтира билиш – ҳали  исботлаш 

дегани эмас.  Исботлаш – тўғри фикрлашнинг муҳим сифати,  у асослаш 

билан  боғлиқ, бироқ улар  ўхшаш эмас.  

Исботлашнинг тузилиши уч қисмдан ташкил топган:  тезислар (исбот 

талаб қилинувчи ҳолат);  асослар (мантиқий хулоса чиқаришда 

қўлланилувчи мулоҳаза ва  далиллар исботнинг асоси саналади);  исботлаш 

усули (ѐки демонстрация)
16

.  

Ишонч (қатъий ишонч) –  мақсадли қарашларни ўзгартириш ва 

янгиларини шакллантириш учун бўлган хабардир. Далиллаш – мулоҳаза 

юритиш усули бўлиб, исботлаш ва рад этишни қамраб олади, бу жараѐнда 

тезиснинг чинлиги ва антитезиснинг хатолигига пропонентда ҳам, унинг 

оппонентларида ҳам ишонч ҳосил қилинади.  «Аргументлаш» тушунчаси 

мазмунига кўра «исбот» тушунчасидан бирмунча кенгроқ: исботнинг 

мақсади тезиснинг чинлигини аниқлашдан иборат, аргументлашнинг мақсади 

эса ушбу фикр қабул қилинишининг мақсадга мувофиқ эканлигини асослаб 

бериш. 

Диссертациянинг «Абу Наср Форобий фалсафасининг онтологик ва 

гносеологик тамойиллари» деб номланган иккинчи бобида Форобийнинг 

онтологик таълимотига неоплатонизмнинг таъсири кўриб чиқилади. 

Шунингдек, борлиқ ҳақидаги таълимотида рационализм ва деизм 

позициясидан пантеизмга ўтиши ўрганилади. Унда сўфийлардаги  каби  

неоплатонизм вакилларида ҳам ижтимоий борлиқда  эманация 

(нурлантириш) назарияси,  яъни борлиқнинг илоҳий  маънавий пиллапояси 

тўғрисидаги таълимот ѐтиши таъкидлаб ўтилади. 

Эманациянинг ушбу назариясига мувофиқ, янги афлотунчиларда ҳам, 

тасаввуфда ҳам оламни яратувчиси, илк сабабчиси Худодир. У нафақат 

оламни яратган, балки борлиқнинг иерархик босқичларини  шакллантиргани 

ҳолда, уни яратишда давом этган. Олам Худо томонидан яратилган, у бу 
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оламда  унинг зарурий борлиғи сифатида мавжудликда давом этади. Бу  

вақтда  биз Арастунинг деизмига дуч келамиз. Борлиқ ҳақидаги таълимотга 

мувофиқ, Яратган   борлиқни (моддий оламни) яратган, бироқ кейинчалик 

ундан четлашган. Унинг ўзи бу оламнинг ичида бўлмайди. Агар Форобий 

ўзининг мантиқий таълимотида рационалист ва Арасту таълимотининг 

давомчиси сифатида иштирок этган бўлса, ўзининг онтологик таълимотида 

эса у Арастунинг деистик фалсафасидан четлашади (бош тортади) ва янги 

афлотунчиларнинг пантеистик фалсафасига ўтади. Форобийнинг онг 

тўғрисидаги таълимотида онг борлиқ тузилмасида космик фаол онг дея 

аталувчи иккиламчи сабаблардан сўнг эманациянинг учинчи босқичида 

жойлашган. Форобийнинг фикрича, ушбу фаол ақл инсон қалбига таъсир 

кўрсатади ва  ички билимларни, яъни интуицияни,  унинг ѐрдамида ичидаги 

яширинганларни, унсурлар моҳиятини очувчи сезгини юзага келтиради. Шу 

билан бир қаторда, у интеллектуал билимни ҳам тан олади. Унинг фикрича, 

билимнинг ушбу шакллари бир-бирини ўзаро тўлдиради. Алломанинг онг 

тўғрисидаги таълимоти икки томонламадир. Бир томондан, у  космик  фаол 

онг ва инсон қалби билан бирлашади. Бошқа томондан эса, инсон онги  

интеллектуал мантиқий характерга эга. Фаол онг инсон қалбига таъсир 

кўрсатадиган соҳада интуитив билим юзага келади, бу билим тасаввуфда 

«ақли-кул» дея аталади. Унга унсурларнинг  Илоҳий моҳияти орқали 

эришилади. Бошқа томондан, Форобийнинг билиш тўғрисидаги таълимотига 

кўра, ақлнинг бошқа кўринишдаги шакли ҳам мавжуд бўлиб, у ҳиссий ва 

мавҳум  рационал  тафаккурлаш билан боғлиқ
17

.    

Замонавий фан тилида онгнинг бу шаклини биз ақлий салоҳият  

(интеллект) дея аташимиз мумкин. Интеллект туфайли инсон ташқи 

моддий оламни билади. Абу Наср Форобий ўзининг онг назариясида 

ақлий салоҳият ва сезги ўртасида уйғунликни ўрнатишга уринади.  

Бироқ, у ақлий билим билан бир қаторда, фаол  ақлнинг  инсон қалбига 

таъсири натижаси бўлган интуитив (ҳиссий) билимга ҳам  катта 

аҳамият беради.   

Унинг борлиқ ҳақидаги таълимоти негизида ақлга алоҳида ўрин 

ажратилади, у эманациянинг учинчи босқичида жойлашади ва самовий 

онг ҳисобланади. Фақат угина унсурларнинг моҳиятига эришишга 

муваффақ бўлиши мумкин, демак Форобийнинг билиш назариясига 

мувофиқ, унсурлар моҳияти инсон интуициясида онг назарияси таъсири  

остида очилади. Айни пайтда ташқи жисмоний сифатлар сингари  

унсурлар хоссасига ҳам инсон сезгиси билан эмас, балки унинг  

тафаккури билан эришилади.   

Шунингдек, ақлий билим илмий табиатшуносликнинг 

ривожланиши учун  муҳим аҳамият касб этади. Айни вақтда интуиция 

ахлоқ   соҳасида  кўпроқ аҳамиятли. Интуициясиз илмий инқилобларга  

ҳам эришиб бўлмайди, у инсон ижодининг ривожланиши учун калит  
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ҳисобланади. Шу сабабли, Абу Наср Форобий ижодий шахс ҳамда  

олим бўла туриб,  тафаккур ва сезгини бирлаштиришга уринади. Зеро , 

биз ушбу тушунчаларнинг бирлашувини уларни айнанлаштириш , дея 

тушунмаслигимиз лозим. Яъни, тафаккур ва интуицияни  

бирлаштириш, уларнинг  бир-бири билан  уйғунликда  эканлигини 

англатади. Тафаккур ва интуиция ўз-ўзича мавжуд, бироқ улар бир-

бирини  тўлдиради ва бир-бирига кўмаклашади.  

Арасту илк бор софистик далил-исботларни  рад этиш усулларини  

ишлаб чиққан, уларнинг найранглари ва усулларини фош этиш учун ўзининг 

мантиқий тизимини яратган. У ўз асарларида софистларнинг турли маъно 

касб этувчи сўзларни қўллаш; кўплаб саволларни биттага бирлаштириш; 

тезисни алмаштириш; асосларни аввалдан тахминлаш; мутлақлик ва 

нисбийликни аралаштириш ва ҳ.к. каби кенг тарқалган усулларни батафсил 

ўрганиб чиқди. Зотан, тан олиш жоизки, айнан софизм тарафдорлари 

биринчи бўлиб баҳс-мунозараларда далил-исботлардан фойдалана 

бошладилар, бу билан қадимги юнон  мутафаккирларининг  аргументлаш 

назариясини  батафсил ишлаб чиқишга мажбур қилдилар. Улар баҳслашув 

санъатини  сифат жиҳатдан  янги даражага  кўтардилар.  

Абу Наср Форобийнинг фикрича,  файласуф шундай инсонки, у 

ишнинг моҳиятини яхши билади, демак моҳиятни билиш орқали 

ҳақиқатни ҳам.  Диалектик ҳақиқатга яқин фикрлар таҳлилига таянган 

ҳолда, ҳақиқатни  билишга ҳаракат қилади, софизм тарафдори эса 

шундай инсонки, у ҳамма нарсадан фойдани кўзлайди, лекин уни 

ҳақиқат  қизиқтирмайди,  у рўѐни моҳият деб, ўзини эса ҳақиқатни 

билувчи деб, тақдим қилади. Диалектика ҳам ҳақиқий, ҳам силлогизм 

бўлиб кўрингувчини ўрганади. Риторика ҳақиқатда ишончли ва 

ишончли туюлган нарсани  ўрганади.   

Софист бу тафовутларни ўчириб юборади, унда билим аввалдан 

унинг ниятига бўйсундирилган. Форобийда  софистик хатолар икки 

туркумга бўлинади: 1) сўзда ифодаланиши туфайли  адаштирувчи  

жойлар; 2) маъносининг талқини туфайли  адаштирувчи  жойлар
18

. 

Диалектик асослар турларини аниқлаш, таърифлаш ва таснифлаш 

Форобийнинг улкан хизмати саналади. Унинг фикрича, диалектик асослар – 

умумқабул қилинган мулоҳазалар бўлиб, фақат қараш сифатида қабул 

қилинади ва текширувсиз қўлланилади ҳамда диалектика санъатининг 

бошланғичлари ҳисобланади.  

Умум қабул қилинган билимларни ўз ичига олган асослар чин, чунки 

улар кўпчилик томонидан қабул қилинган. Бошланғичлар  сифатида 

қўлланилувчи асосларни ажратиб кўрсатиш мумкин: булар мақбул бўлган 

билимларни ифодаловчи асослар (маъқулланган асослар, булар сирасига 

шундай асослар кирадики, у ҳақда инсон  ўз шахсий фикрига эга бўлмайди  

ва ўзи яхши инсон деб билган одамларнинг билимига асосланади), умум 
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қабул қилинган билимларни ифодаловчи асослар (асослар ҳамда қарашларни 

синовдан ўтказмай ва текширмай қабул қилиб, қўллаш), ҳиссий билимларни 

ифодаловчи асослар (инсоннинг бутун ҳиссий органлари орқали),  ишончли 

билимларни ифодаловчи асослар (аксиомалар). 

Диссертациянинг «Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги 

таълимоти ва аргументлашнинг замонавий назарияси» дея номланувчи 

учинчи бобида баҳс олиб бориш санъати ѐрдамида билимларни 

ўзлаштириш  масалалари ўрганиб чиқилган. Баҳс – масаланинг ечими  

борасида ягона фикр мавжуд бўлмаса, ўз нуқтаи  назарининг 

ҳақиқийлигига ишонтиришга уриниш. Қадимда баҳс-мунозара олиб 

бориш санъатини эристика деб атаганлар. Қадимги мутафаккирлар 

долзарб муаммоларни оммавий муҳокама қилиш учун диалогни 

қўллаганлар, яъни ўз фикрларини савол ва жавоб шаклида  баѐн 

қилганлар. Бу эса  билимларни тайѐр кўринишда эмас, балки мушоҳада 

қилиш йўли орқали, муаммони ҳамкорликда муҳокама қилиш ва тўғри 

қарорни излаш йўли орқали  ўзлаштиришга имкон беради
19

.  

Суқрот биринчи бўлиб баҳс методологиясини  илгари сурди, унинг 

усули киноя, майевтика ва индукциядан иборат. Киноя истеҳзонинг  

шундай кўринишики, унда инсон ўйлаганига зид бўлган фикрни сохта 

жиддийлик билан изҳор қилади. Иккинчи усул ѐрдамида  Суқрот 

суҳбатдошига муҳокама қилинаѐтган мавзу бўйича йўналтирувчи 

саволларни берган ва унинг билимларини аниқлаган. Майевтикада 

асосий омил саволларни тўғри қўя билиш, зеро унинг ѐрдамида 

суҳбатдоши  унга жавоб беришда ҳақиқатга эришади.  

Абу Наср Форобийнинг фикрига кўра, диалектик баҳс раддия ва исбот 

саналади, шунингдек унга фақат икки иштирокчи, икки баҳслашувчи 

тарафларни киритиш зарур. Баҳслашув қатнашчиси ўз фикрини янада янги ва 

янги усулларда  қатъий ҳимоя қилишга ѐки нимани рад қилаѐтган бўлса, 

ўшани ҳеч бир шубҳаланмай рад этишга мажбур. Уларнинг  иккиси  баҳс 

олиб бориш учун тенг лаѐқат ва диалектика санъати борасида бир хил 

билимга эга бўлиши керак. Диалектик баҳслашувнинг ҳар икки 

қатнашчиси ғалаба ѐки мағлубиятдан қатъий назар, ундан тенг 

манфаатга эга бўладилар.  

Диалектик баҳслашувнинг методологик асослари дастлаб Афлотун 

ва Арасту томонидан тадқиқ қилинган. Улар бу асосларни 

умумлаштириб, диалектикани илмий билиш методига айлантирдилар, 

унинг ѐрдами билан эса эҳтимолий  асослардан чин хулосага келиш 

мумкин. Улар ҳақиқатга эришишга йўналтирилган диалектик баҳсни 

ақлий лаѐқат  машқлари  ѐки ҳар қандай восита орқали ғолиб бўлиш 

истагида ўтказиладиган  тортишувли баҳслардан фарқлаганлар.  

Диалектика қандайдир ягона фангагина мансуб эмас, у билимнинг 

турли жабҳалари учун  умумий  ҳисобланади. Форобийнинг фикрича, 
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билиш объекти уч турга бўлинувчи: назарий, амалий ва мантиқий  

нарсалар саналади. Уларнинг ҳар бирига назарий фанларни, амалий 

ишларни билиш  ва муайян хулосага келишда билиш қуроли сифатида  

қўлланилувчи  махсус  диалектик асослар мос келади.  

Фалсафанинг, яъни илмий услубнинг мақсади, ҳақиқатга 

эришишдан иборат, диалектика эса инсон тафаккурини  фалсафани 

тушунишга  тайѐрлайди ва машқ қилдиради, софистика эса инсонга 

билимга ўхшаб кўринганларни, сохта донолик ва   ѐлғондакам бахтга 

эришишни уқтиради. Форобийнинг фикрича,  фалсафанинг ибтидоси – 

ишончли билимга асосланган чин умумий бирламчи асослар , 

билимларга асосланган дастлабки чинакам умумий далилий асослар; 

диалектиканинг ибтидоси – умум қабул қилган асослар;  

софистиканинг ибтидоси – буюмлар тўғрисидаги сохта ѐки ѐлғондакам 

чин бўлган  умумий асослар.  

Диалектиканинг  умумий ҳолатларини текшириш учун Арасту 

унда пейрастика каби алоҳида тармоқни ажратган. Пейрастика –  

диалектиканинг бир қисми, у диалогда суҳбатдошининг  нодонлиги 

туфайли юзага келадиган  ѐлғон  хулосаларни  фош этиши, ўз шахсий 

билимларига нисбатан ҳисобот бериши  мумкин.  Айнан  шу туфайли  

диалектика эҳтимолий хулосалар қилувчи санъатдан  ишончли 

билимларни бериши мумкин бўлган  фанга айланади. У яна хусусий 

фанларнинг  бошланғичларини  текшириш учун, шу соҳадаги 

билимларга эга бўлмаган инсонларни улар билан таништириш учун 

керак.   

Афсуски, ҳамма инсонлар ҳам баҳслашишни билавермайди, 

баҳслашув рухсат берилган чегарадан чиқиб кетмаслиги зарур, яъни 

унда одоб-ахлоқ қоидаларини  сақлай билиш ва мулойим бўлиш лозим.  

Баҳслашувда табиатан зукколик ва зеҳнлилик каби иқтидорга эга 

инсон ғалаба қозонади. Ғалаба сўзини бир неча маъноларда тушуниш 

мумкин: билим олиш, ҳақиқатга эришиш, қизиқтирувчи муаммоларни 

муҳокама қилиш. Айни пайтда, илғор информацион технология , 

интернет компьютер тармоғи оммавий тус олди. Баҳс-мунозараларда 

миллионлаб инсонлар иштирок этмоқда. Бу эса фалсафий фанлар 

соҳаси мутахассислари учун кенг истиқболларни очиб бермоқда.  

Сиѐсатчилар, иқтисодчилар, санъат арбоблари, олимлар, файласуфлар 

ва бошқа соҳа намояндалари илғор технологияларни  қўллаган ҳолда,  

оммавий дискуссиялар (баҳслашувлар), полемикалар (мунозаралар) ва 

дебатларни олиб бормоқдалар
20

.  

Нуфузли манбалардан исботлаш ва хулоса чиқаришда ишончли 

аргумент сифатида фойдаланиш шарқона тафаккурнинг ўзига хос хусусияти 

ҳисобланади. Ислом оламида Қуръони карим ва ҳадислардан, шунингдек 

кўплаб машҳур олимлар, илоҳиѐтшуносларнинг фикрларидан маиший, 

                                                           
20 Сопер П.Л. Основы искусства речи. - Москва: Наука, 1992.-45с. 
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оилавий ва ҳуқуқий муаммоларни ҳал этишда ишончли манба сифатида 

фойдаланилган. Форобий авторитетлар муаммосини батафсил ўрганиб чиқиб, 

«нуфуз» – «авторитет» тушунчасини таърифлаб берди. У шунингдек, бошқа 

Шарқ мутафаккирлари каби муҳокама ва мунозара жараѐнларида бирламчи 

билимлар сифатида донишманд кишиларнинг фикрларини қабул қилган. 

Масалан, шотландиялик олим Вильям Минто Арасту даврида «ўз 

фикрларингни бир-бири билан мувофиқлаштир», Ўрта асрларда эса «ўз 

фикрларингни нуфузли кишига тасдиқлатиб ол» деган ибора кенг тарқалган, 

дея таъкидлайди
21

. Форобийнинг авторитетлар ҳақидаги таълимоти тўғри 

фикр юритишнинг етарли асос қонунига мос келади.  

Диалектикада билиш жараѐни «тезис-антитезис-синтез» учлигида амалга 

ошади. Бирон-бир нарсани билмоқчи бўлган инсон, бутун диққатини унда 

жамлайди, унга таъриф беради ва унинг тезиси бўлган мулоҳазани илгари 

суради. Кейин билиш жараѐни давом этади, қарама-қаршилик – антитезис 

пайдо бўлади. Бундан кейин субъект тезис ва антитезис ўртасидаги ўзаро 

алоқадорликни излайди. Бунинг натижасида объектив ҳақиқат юзага келади, 

у синтез деб аталади. Ҳозирда бу усул замонавий неодиалектиканинг асосини 

белгилайди
22

.  

Ҳозирги кунда турли ҳуқуқий муаммоларни ҳал қилишга бағишланган 

ишлар кўпайган бўлиб, улар «ноформал мантиқий мулоҳаза» сифатида янги 

риториканинг асослари ишлаб чиқилишига олиб келди. Масалан, 

X.Перельман янги риторикага ѐндашувида Арастунинг икки турдаги – 

аналитик ва диалектик хулоса чиқаришнинг мавжудлиги ҳақидаги 

ғояларидан келиб чиқади. Аналитик хулоса чиқариш хулоса асосларининг 

чинлиги билан хулосанинг чинлиги ўртасида қатъий муносабатни ўрнатади, 

хулоса асослари ѐлғон бўлса, хулоса тўғри бўлиши мумкин эмас
23

.  

Диалектик хулоса чиқаришлар кўпчилик қабул қилган хулоса 

асосларидан келиб чиқади, уларнинг мақсади аудиторияни муайян қарорни 

қабул қилишнинг зарурлигига ишонтиришдир. Аналитик мулоҳаза ҳақиқатни 

аниқлашга, диалектик мулоҳаза эса фикрни шакллантиришга йўналтирилган. 

Шундай қилиб, аргументлаш назариясининг асосида ишонч ѐтади, унинг 

предмети эса кўп сонли дискурсив (яъни муҳокамалар ѐрдамида), нотиқнинг 

аудиторияга таъсир қилишига имкон берувчи усулларни ўрганиш. Ҳақиқат ва 

эзгулик аргументлашнинг оралиқ мақсадлари бўлиши мумкин, лекин унинг 

охирги вазифаси ҳамиша аудиторияни унинг эътиборига таклиф қилинган 

ҳолатнинг адолатли эканлигига ишонтириш. Бундан келиб чиқадики, 

Форобий ғоялари ва улар акс этган замонавий аргументлаш назарияси 

ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд
24

.  

Бугунги кунда европалик олимлар томонидан аргументлашнинг 

                                                           
21

 Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. - С.Петербург: Комета, 1995. - 21с. 
22

Рузавин Г. И. Логика и аргументация. - Москва: Культура и спорт, 1997. - С.351.  
23

 Перельмана Х., Люси Олбрехт-Тытека «Новая риторика. Трактат об аргументации». - Perelman, 

OlbrechtTyteca, 1958. – 23с. 
24 Рузавин Г. И. Методологические проблемы аргументации. - Москва, 1997. - С.34-35. 
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прагмадиалектика
25

 номи остидаги замонавий назарияси ишлаб чиқилган. 

Прагмадиалектика – аргументлашнинг икки анъанавий ѐндашувлар: 

мантиқий ва риторик ѐндашувлар ўртасидаги оралиқ ҳолатни эгаллаб 

турувчи талқинидир. Франс ван Имерен, Роб Грутендорст ва Франсиска Снук 

Хенкеманс каби олимлар ҳар икки йўналишнинг афзалликларини 

бирлаштиришга ҳаракат қилиб, аргументлашнинг прагмадиалектик 

концепциясини ривожлантирмоқдалар. Бундай ѐндашув аргументлашнинг 

фойдалилик (прагматиклик) ва мунозаранинг (диалектика сўзининг 

дастлабки, тарихий маъносида) оқилоналик талабларига жавоб беради. Улар 

аргументлашни танқидий мунозара атамалари ѐрдамида таҳлил қилишни 

таклиф қиладилар, яъни мунозарадан мақсад фикрлардаги фарқларни енгиб 

ўтиш демакдир. Прагмадиалектик назария аргументлашни амалда таҳлил 

қилиш ва баҳолаш учун қўлланилади. Қатъий мантиқий ва коммуникацион 

ѐндашувлардан фарқли ўлароқ, прагмадиалектика аргументлашнинг 

тўлиқлигини суҳбат фаолияти сифатида ўрганиш учун ривожлантирилган.  У 

аргументлашни табиий тил фаолиятининг бир қисми сифатида содир бўлувчи 

ва муайян коммуникатив мақсадларга эга бўлган мураккаб нутқий акт 

сифатида кўриб чиқади.  

 

 

ХУЛОСА 

«Абу Наср Форобийнинг диалектика ҳақидаги таълимоти замонавий 

аргументлаш назарияси талқинида» мавзусидаги диссертация доирасида олиб 

борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. Форобий ижодида диалектиканинг камида уч хил маъноси баѐн 

этилган, шунга кўра, «диалектика» тушунчаси масаласи илмий ишда 

қуйидаги тизимда тадқиқ этилди: инсон ва дунѐни билиш методи, формал-

мантиқий мушоҳада юритиш методи ва фикрлаш санъати  методи.  

2. Милет мактаби вакиллари диалектика элементларини 

шакллантирдилар, кейинчалик Гераклит, Суқрот, Афлотун ва Арасту 

таълимотларида диалектика баҳс олиб бориш санъати сифатида 

ривожлантирилди ва муҳим аҳамият касб этди, чунки бу Афина шаҳри ҳамда 

полислари сиѐсий-маданий ҳаѐтининг зарур элементи эди.  

3. Форобий Арасту ва қадимий юнон файласуфларининг мантиқий 

таълимотларини шарҳлаб, умум қабул қилинган қарашлар таснифини берди. 

Борлиқ ҳақидаги таълимотда Форобий Арастунинг деистик фалсафасидан 

чекиниб, янги афлотунчиларнинг пантеистик фалсафасига ўтади.  

4. Диалектика илмий билимни тадқиқ қилиш усули ҳисобланади, унинг 

ѐрдамида эҳтимолий фикрлардан чин хулосага келиш мумкин,  у алоҳида бир 

фанга тааллуқли эмас, у билимларнинг турли соҳалари учун умумий 

                                                           
25  Франс ван Имерен, Роб Грутендорст, Франсиск Снук Хенкеманс. Аргументация: анализ, проверка и 

представление. - Москва, 2002. - С. 160. 
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ҳисобланади. Форобий диалектикани баҳсда ғалаба қозониш учун, инсонни 

аниқ билимларга асосланган назарий фан билан шуғулланишга тайѐрлаш ва 

кундалик ҳаѐтда тўғри қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган «машқ 

санъати» деб ҳисоблайди.  

5.Форобий асосли ҳолда баҳслашиш, бошқаларнинг фикрларини 

тинглаш, уларни англаш ва ҳақиқатни қадрловчи, далил-исботларни, ҳаттоки, 

душман оғзидан бўлса ҳам ихлос билан тингловчи ва ҳақиқат душман 

томонда бўлган ҳолда ҳам ўз хатосини англай туриб, бу ҳолатни матонат 

билан енгиб ўта олиш даражасида адолатли бўлган  кишилар билан баҳсга 

киришиш зарур, дея таъкидлайди.   

6. Форобийнинг фикрига кўра, софизм – турли ҳийлалар санъати, баҳсда 

хоҳ ѐлғон бўлсин, хоҳ мантиқ талабларини бузиш бўлсин, хоҳ оппонентни 

атайин адаштириш бўлсин, ҳар қандай усул ѐрдамида бўлса-да, ғалаба 

қилишга интилиш санъати.  

7. Форобий исботлаш деганда, хулосанинг чинлигини хулоса асослари 

ва хулоса ўртасидаги мантиқий боғлиқликни намоѐн қилиш йўли билан 

аниқлашни тушунади, исбот қатъий ишонч билан боғлиқ, бироқ унга айнан 

эмас: исботлар фандаги аниқ ҳолатларга асосланган бўлиши лозим, қатъий 

ишонч эса қандайдир фаразга асосланган бўлиши ҳам мумкин.  

8. Аргументлаш – шундай муҳокама юритиш усулики, у ўз ичига 

исботлаш ва рад этишни қамраб олади, бу жараѐнда исботловчининг ўзида 

ҳам, унинг оппонентларида ҳам тезиснинг чинлиги  ва антитезиснинг 

ѐлғонлигига ишонч ҳосил бўлади. Исботлаш ва хулоса чиқаришда нуфузли 

манбалардан ишончли аргумент сифатида фойдаланиш шарқона 

тафаккурнинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади ва бу ҳолат Форобийнинг 

таълимотида ўз аксини топган.  

9. Прагмадиалектик назария амалиѐтда далил-исботни таҳлил қилиш ва 

баҳолаш учун қўлланилади. Ҳозирги кунда турли муаммоли вазиятларни ҳал 

қилишга бағишланган илмий тадқиқотлар мавжуд бўлиб, улар «ноформал 

мантиқий мулоҳаза» сифатида янги аргументлаш назариясига асос солишга 

олиб келди. Хусусан, бу таълимотлардаги аргументлаш тамойили 

Форобийнинг ғояларидан келиб чиқади ва унинг хизмати бунда беқиѐс.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Глобализация 

объединяет мир, государства и страны, они становятся более 

взаимосвязанными и взаимозависимыми. Современная эпоха требует нового 

понимания и теоретического разрешения новых проблем. В этом нам могут 

помочь бесценные идеи и произведения средневековых мыслителей, которые 

своей теоретической и практической деятельностью способствовали 

решению задач общечеловеческого культурного диалога, синтеза идей и 

взаимопонимания. Данные произведения сегодня приобретают новое 

значение в качестве методологии философского дискурса. Если с 

творчеством Абу Насра ал-Фараби на основе новой логической мысли в 

Средневековой восточной философии  начинается отсчѐт Восточного 

Ренессанса, то сегодня, человечество объединяя вокруг себя мировое научное 

сообщество в эпоху «столкновения цивилизаций», призывает к мирному 

сосуществованию, на основе взаимопонимания и взаимодействия. 

За годы независимости в Узбекистане осуществляется обширная 

деятельность по восстановлению и развитию богатого духовного наследия 

наших мыслителей, философов и учѐных. В частности, при Академии Наук 

Республики Узбекистан был организован институт Востоковедения имени 

Абу Райхона Беруни. Состоявшаяся в Самарканде 15-16 мая 2014 года 

международная конференция «Историческое наследие ученых и мыслителей 

средневекового Востока, его роль и значение в развитии современной 

цивилизации» имеет огромное значение не только в нашей стране, но и в 

общемировом масштабе. На сегодняшний день существует потребность 

более внимательного изучения национального  наследия, в том числе и в 

области академической философии, так как Узбекистан вступает на новый 

уровень развития, на примере программы Стратегии действий мы видим 

потребность  нового сознания и логического мышления в современной 

модели Узбекистана. Ибо философское наследие узбекского народа имеет 

более значимые и уникальные корни, которые не раскрыли свой истинный 

облик до сегодняшнего времени. Это связано с тем периодом, когда 

национальную философскую базу, в том числе и творчество ал-Фараби 

можно было исследовать в дозволенных рамках советской 

идеологии. Несмотря на это обстоятельство, наследие ал-Фараби было 

частично исследовано отечественными учѐными и философами. 

В мире ведутся широкомасштабные исследования в области 

фарабиеведения. В частности,  американский учѐный Фредерик Старр в 

своих исследованиях приходит к выводу, что ал-Фараби является 

основоположником логики и «отцом» Исламского неоплатонизма. В 

Канадском центре науки и образования,  обществом по изучению стран Азии 

исследуется роль восприятия в эпистемологической теории ал-Фараби. В 

Узбекистане обращение к научному наследию ал-Фараби также способствует 

формированию новых парадигмальных подходов, которая является аспектом 
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фундаментальных и национальных идей построения демократического 

общества, как механизма когнитивного познания в изучении современных 

общественных проблем. 

Данная диссертация в определенной степени служит выполнению задач, 

определенных в Указе Президента Республики Узбекистан от  8 июля 1992 

года № ПФ-438 «О государственной поддержке науки и развития 

инновационной деятельности», в  Постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПҚ-2995 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних 

письменных источников», а также в других нормативно-правовых 

документах, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением программы 

научных исследований развития науки и технологий республики 

I.«Исследование духовных ценностей, национальной идеи, культурного 

наследия, истории узбекского народа и государственности  в процессе 

модернизации  общества». 

Степень изученности проблемы. Произведения Первого Президента 

Республики Узбекистан Ислама Каримова
26

, доклады и концептуальные идеи 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева, возглавившего  

наше государство на новый уровень развития, послужили научно-

методологической основой данного исследования
27

. 

Научные достижения наших отечественных учѐных являются 

важным источником при освещении исследуемой диссертационной 

темы. В Узбекистане основоположником методологии  исследования 

по средневековой философии был академик  И.Муминов, одним из 

представителей его философской школы является академик М. 

Хайруллаев, который впервые исследовал философское мировоззрение 

ал-Фараби
28

. Также в исследованиях Р.Баходирова
29

, Х.Аликулова
30

, 
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А.Казибердова и С.Муталибова
31

, Д. Файзиходжаевой
32

было 

проанализировано научно-философское наследие мыслителя . 

Научное наследие ал-Фараби также исследовано зарубежными  

учеными. Среди них монография Н.Решера
33

«Очерки по истории арабской 

логики» является одним из фундаментальных исследований. Турецкий 

ученый Нухат Кеклик в своем исследовании «История исламской логики и 

логика ал-Фараби» анализировал понятия и суждения в логическом учении 

мыслителя. Под редакцией Сайид Хусейн Насра и Оливера Леймана был 

выпущен сборник «История исламской философии»
34

, в котором была 

опубликована статья о жизни, творчестве и философских воззрениях ал-

Фараби. В монографии Сейед Мохаммад Хотами, посвященной истории 

исламской мысли, утверждается, что ал-Фараби является основоположником 

Исламской философии и исследованы общественно-философские воззрения 

мыслителя
35

. Американский учѐный Фредерик Старр в своей книге 

«Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского 

завоевания до времен Тамерлана»
36

утверждает, что  ал-Фараби является  

основателем логики и «отцом» Исламского неоплатонизма. Турецкий 

философ Мехмет Карабела в своѐм научном исследований «Развитие теории 

аргументации в классической арабской философии» раскрывает общие черты 

диалектики в работах арабских философов. Также Казахстанская школа 

фарабиеведения во главе с А. Касымжановым
37

 продолжило исследование в 

области теории познания ал-Фараби. Большая часть произведений ал-Фараби 

была переведена на иностранные языки, проводятся международные научные 

конференции
38

, публикуются научные сборники
39

, посвящѐнные творческому 

наследию мыслителя. 

Анализ литературы показал, что исследуемая тема не была подробно 

изучена философами. Так как на сегодняшний день исследования ал-Фараби 

в области диалектики решают ряд вопросов современной теории 

аргументации, и изучение его воззрений о диалектическом  ведении споров  

имеет важное значение в качестве устойчивой историко-философской 

парадигмы.  
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Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских  работ  высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждениями, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках программы научных 

исследований Национального университета Узбекистана по теме: 

«Современные теоретико-методологические проблемы истории философии» 

и «Логика: история и современные проблемы». 

Цель исследования. Раскрытие идей Абу Наср ал-Фараби о диалектике 

в развитии эволюционных законов теории аргументации в историческом 

ракурсе и современном  подходе.  

Задачи исследования:  

раскрыть принципы и законы формирования диалектики античного 

периода в качестве метода и учения; 

обосновать формирование логических идей в арабо-мусульманской 

культуре   и взаимосвязь диалектики и логики  в восточной интерпретации; 

раскрыть философскую, гносеологическую и научную сущность 

диалектики в философском учении Абу Наср ал-Фараби; 

научно обосновать влияние эманационной теории неплатонизма на  

философское мировоззрение ал-Фараби; 

обосновать философскую и теоретическую сущность категории разума в 

онтологическом учении ал-Фараби; 

научно обосновать диалектические методы познания в качестве 

достижения истины,  как средства формирующего веру в учении ал-Фараби;  

научно разработать структуру, и основы диалектического спора ал-

Фараби, с точки зрения современной теории аргументации, как метода 

различия  истинного мнения от ложного. 

Объект  исследования. Логико-философское учение в научном 

наследии ал-Фараби. 

Предмет исследования. Значение учения Абу Наср ал-Фараби о 

диалектике в развитии современной теории аргументации. 

Методы исследования. В диссертации применены такие 

исследовательские методы, как исторический, логический, структурный, 

сравнительный анализ и герменевтический анализ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

разработана взаимосвязь логико-гносеологического учения Абу Наср ал-

Фараби и современной теории аргументации с точки зрения 

гносеологических законов истории философии в историческом контексте и в 

ракурсе современной аргументации; 

раскрыты онтологические, логико-гносеологические и 

методологические  основы научного диалектического дискурса с помощью 

методов ирония, майевтика и индукция; 

разработаны основы современной риторики, опирающаяся на  риторику 

ал-Фараби и свойства формально-логического ведения спора, «неформально-

логическое суждение», искусство рассуждения, стратегию и тактику диалога; 
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раскрыты значение «диалектики» в учении ал-Фараби как метода 

научного познания и способа ведения аргументированной  беседы.  

Практические результаты исследования: разработаны механизмы 

эффективного использования идеи ал-Фараби о культуре ведения спора на 

основе трактата «Диалектика» и других философских работ; 

разработаны теоретические и практические рекомендации для СМИ, 

пропаганда национально-духовных ценностей в высших учебных заведениях, 

а также организация и проведение духовно-просветительских мероприятий 

среди молодежи на основе диалектического метода ведения диспута. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования подтверждается в сборниках материалов республиканских и 

международных научных конференций, в специальных журналах списка 

ВАК, а также в научных статьях, опубликованных в зарубежных научных 

журналах, заключениях, предложениях и рекомендациях по внедрению на 

практике.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования, изложенная ранее в 

диссертации идеями, обобщенные научные заключения можно использовать 

в научных исследованиях по истории философии и логики. Научные 

заключения также можно использовать при подготовке учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций по философии, истории философии и 

логики, теории аргументации, журналистики, социологии, а также при 

подготовке специалистов по гуманитарным наукам в высших учебных 

заведениях. Теоретико-философские идеи и рекомендации диалектического 

спора обогатят новыми подходами структуру таких общественных наук  как  

философия, этика и логика. 

Практическая значимость результатов исследования приведенных в 

диссертации подходов применяются во всех сферах, пропагандирующих 

культуру и просвещение, а также результаты исследования могут 

использовать в своей деятельности организации социальной защиты, 

махалли, негосударственные и некоммерческие  учреждения. 

Внедрение результатов исследования. На основе учения ал-

Фараби о диалектике в контексте современной теории аргументации  

разработаны следующие философские предложения: 

предложения на основе логико-гносеологического учения ал-

Фараби и современной теории аргументации  с точки зрения 

гносеологических законов истории философии, а также 

онтологические, логико-гносеологические и методологические  

основы научного диалектического дискурса были использованы в 

подготовке научного проекта «А-1-132 Роль изучения истории 

философии при разработке механизмов пропаганды духовно-

этического воспитания молодѐжи»  (справка № 01/06 -398 от 10 июня 

2016 года. Республиканский центр пропаганды Духовности).  Данные 

предложения послужили повышению народного духа, национально -
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духовных ценностей, взаимосвязи философской сущности бытия и 

категориальной научной мысли в практическом процессе;  

предложения, на основе свойств формально-логического ведения 

дискурса и искусства рассуждения, стратегии и тактики диалога,  

«неформально-логического суждения» и «диалектики», как метода научного 

познания и способа ведения аргументированной  беседы, были использованы 

в сценариях телепередач «Аждодлар хазинаси» в Национальной 

Телерадиокомпании Узбекистана телеканала «Махалля»  (справка №01-18-

308 от 3 июня 2017 года Национальной Телерадиокомпании Узбекистана). 

Данные предложения, внедренные на практике, на сегодняшний день не 

потеряли  актуальность, так как  способствовали более тщательному 

изучению  бессмертного наследия наших мыслителей и послужили 

совершенствованию искусства рассуждения  научного дискурса, стратегии и 

тактики диалога.  

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования прошли апробацию, в том числе, на 2 международных и 

8 республиканских научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 19 научных работ. В том числе рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов диссертаций 9 научных статей (8 в 

республиканских и 1 в зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, трѐх глав, заключения и списка использованной литературы. 

Объем диссертации составляет  121 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

  

Во введении обосновывается актуальность  и востребованность темы 

исследования, степень изученности проблемы, обоснована научная новизна, 

показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики, определены объект, предмет, методы, цель и 

задачи исследования, научное и практическое значение полученных 

результатов, внедрение в практику,  апробация, сведения по опубликованным 

материалам,  структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Философские и логические истоки 

концепции диалектики ал-Фараби» исследованы понятие «диалектики» и его 

генезис. В творчестве Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Узлуғ ибн 

Тархон ал-Фараби диалектика понималась как минимум в трех значениях: 

как метод познания мира и человека, как метод формально-логического 

умозаключения и как искусство или ремесло рассуждать. К анализу любого 

явления он подходит с учетом основополагающих принципов развития. По-

арабски «диалектика» - «джадал», лексическое значение этого термина – 

спор, диспут. Мнения собеседников представляют одну из сторон 

противоречия. По ал-Фараби диалектика не только выяснение истины с 

помощью вопросов и ответов, но и  стратегия  и тактика научных дискуссий. 

Имеется в виду не только гибкость мышления, важно другое: диалектика есть 

метод познания в методологическом отношении. Так же проанализированы 

теоретические аспекты и рассмотрены влияние древнегреческих философов 

на формирование логического учения  ал-Фараби. Представители милетской 

школы сформировали элементы диалектики, которые позднее были развиты 

Гераклитом, Сократом, Платоном и Аристотелем. В учении Сократа, Платона 

и Аристотеля диалектика была развита  как искусство спора, и имело 

огромное значение, так как в то время проводились выборы глав государств и 

городов, и кандидаты  на этот пост должны были быть  прекрасными 

ораторами. В связи с этим разговорное искусство софистики, искусство 

ораторского ведения спора и искусство диалектики как ведения спора 

развитая Сократом и Платоном было необходимым элементом политической 

и культурной жизни Афинских городов и полисов. Более позднее в 

исламскую эпоху, наследие Платона и Аристотеля стало изучаться 

арабоязычными философами. Так же указывается на то, что ал-Фараби был 

одним из  крупнейших комментаторов наследия Платона и Аристотеля. 

Логическое учение Аристотеля, особенно его трактат «Метафизика» были 

написаны очень сложным и запутанным языком непонятным для 

большинства ученых, именно ал-Фараби удалось разобраться в этом учении, 

и дать его комментарии в доступной и простой форме. Во времена ал-Фараби 

в спорах между учеными, также встречались элементы софистики, поэтому 

ал-Фараби продолжил борьбу с ними. 

 В творчестве ал-Фараби диалектика является важным разделом, 

которую  он дополнил и развил.  В частности ал-Фараби развивает наряду с 
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понятием необходимости, понятие случайности и вероятности. Он 

формулирует  общепринятые воззрения как необходимый этап для выводов, 

так же даѐт классификацию общепринятых воззрении и развивает диалектику 

как метод постижения объективной истины.  

Согласно ал-Фараби, доказательство, во-первых, опирается на 

положения, которые должны быть необходимо истинными. Во-вторых, 

доказываемое положение с необходимостью следует из принятых 

положений. Эти положения являются главными чертами доказательного 

знания. Доказательство – это совокупность логических приѐмов обоснования 

истинности тезиса. Доказательство связано с убеждением, но не тождествен-

но ему: доказательства должны основываться на данных науки и обществен-

но-исторической практики, а убеждения может быть например, религиозная 

вера. Поэтому убедить – еще не значит доказать. Доказательность – важное 

качество правильного мышления, оно связано с аргументацией, но они не 

тождественны. 

Структура доказательства состоит из трѐх частей: тезис (положение, 

которое требуется доказать); аргументы (основаниями доказательства 

являются  суждения или посылки, которыми пользуются при логическом 

выводе заключения);  и способ доказательства (или демонстрации)
40

.  

Убеждение  – это сообщение, которое может изменить взгляды, и 

формировать новые. Аргументация – это способ рассуждения, который 

включает доказательство и опровержение, в процессе которого создается 

убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса как у самого 

доказывающего, так и у оппонентов. Понятие «аргументация» шире по 

содержанию, чем понятие «доказательство»: целью доказательства является 

установление истинности тезиса, а целью аргументации – еще и обоснование 

целесообразности принятия этого тезиса.  

Во второй главе диссертации «Онтологические и гносеологические 

принципы в философии ал-Фараби» рассматривается влияние 

неоплатонизма на онтологическое учение ал-Фараби. Так же 

рассматривается переход от позиции рационализма и деизма к 

пантеизму в области учения о бытии.  Указывается на то, что у 

неоплатоников так же как у суфиев в общественном бытие лежало 

теория эманации, то есть учение о божественной духовной лестнице 

бытия.  

В соответствии с этой теории эманации, и у неоплатоников, и у 

суфиев творцом мира, первопричиной являлся Бог. Он не только 

создал, но и продолжал его создавать, формируя иерархические 

ступени бытия. Мир был создан Богом, и он продолжает существовать в 

этом мире как его необходимое сущее. В то время как у Аристотеля мы 

имеем дело с деизмом. В учении о бытие, в соответствии с которым 

творец создал бытие (материальный мир), но в дальнейшем отстранился 
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от него. Он не пребывает внутри этого мира. Если в своѐм логическом 

учении ал-Фараби выступает как рационалист и последователь учения 

Аристотеля, то в своѐм онтологическом учении, он отступает 

(отклоняется)  от деистической философии Аристотеля и переходит к 

пантеистической философии неоплатоников. В учении о разуме разум в 

структуре бытия находится на третьей ступени эманации, после 

вторичных причин, который называется деятельным космическим 

разумом.  Этот деятельный разум  по ал-Фараби, оказывает воздействие 

на душу человека и порождает внутреннее знание, то есть интуицию, с 

помощью которой открывает скрытые внутри, сущность вещей. Наряду 

с этим  он признает интеллектуальное знание. По ал-Фараби эти формы 

знания взаимодополняют друг друга. Учение о разуме ал-Фараби носит 

двойственный характер. С одной стороны, он соединяется с 

космическим деятельным разумом и душой человека. А с другой 

стороны, он считает, что разум человека носит интеллектуальный 

логический характер. В той сфере, где деятельный разум оказывает 

влияние на душу человека, возникает интуитивное знание, это знание у 

суфиев называют «акли-кул». Оно постигается Божественной 

сущностью вещей. С другой стороны в соответствии с учением ал-

Фараби о познании, существует и другая форма разума, она связана с 

чувственным и абстрактным рациональным мышлением
41

. 

На языке современной науки мы можем назвать эту форму разума 

интеллектом. Благодаря интеллекту, человек постигает внешний 

материальный мир. В своей теории разума ал-Фараби пытается 

установить гармонию между интеллектом и интуицией. Однако ал -

Фараби наряду с интеллектуальным знанием, большое значение 

придаѐт интуитивному знанию, которое является результатом 

воздействия деятельного разума на душу человека.  

В структуре его учения о бытие деятельному  разуму отводится 

особое место, он находится на третьей ступени эманации и является 

космическим разумом. И только ему удается постичь сущность вещей, 

следовательно,  в соответствии с теории познания ал-Фараби сущность 

вещей открывается под воздействием теории разума, в интуиции 

человека. В то время как внешние физические качества и свойства 

вещей постигаются не интуицией человека, а его интеллектом. 

Также, важное значение имеет для развития научного 

естествознания интеллектуальное знание. В то время как в области 

морали наибольшее значение имеет интуиция. Без интуиции 

невозможно также совершать научные революции, она является 

ключом для развития   творчества человека. Поэтому ал-Фараби, 

будучи творческой личностью, а так же учѐным пытается объединить 

интеллект  и интуицию. Хотя мы не должны понимать объединение 
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этих понятий, как отожествление этих понятий. То есть объединить 

интеллект и интуицию, означает только их гармоничное сочетание 

друг с другом. Интеллект существует сам по себе, и интуиция 

существует сама по себе, но они дополняют друг друга и помогают 

друг другу.   

Впервые Аристотель разработал методы опровержения софистических 

доводов, он создал свою логическую систему для того, чтобы разоблачить их 

приемы и уловки. В своих работах он подробно рассмотрел 

распространѐнные приемы софистов: использование слов, имеющих 

различный смысл; смещение многих вопросов в один; подмену тезиса; 

подмена основания и т. д. Хотя именно софисты первыми стали пользоваться 

в спорах доводами и этим вынудили древнегреческих мыслителей обратиться 

к тщательной разработке теории аргументации. Они подняли искусство спора 

на качественно новый уровень.  

По ал-Фараби философ - это такой человек, который хорошо знает 

суть дела, а значит истину, через понимание сущности. Диалектик 

предпринимает попытки познать истину, опираясь на анализ 

правдоподобных мнений, а сторонник софизма - это человек, который 

ищет выгоду во всѐм, и его не интересует истина, он выдаѐт ви-

димость за сущность, а себя за знающего истину. Диалектика изучает 

как действительный, так и кажущийся силлогизм. Риторика изучает 

действительно убедительное и кажущееся убедительным.  

Софист стирает эти различия, у него - знание заранее подчинено 

его намерению. У ал-Фараби, так же  софистические ошибки делятся 

на два класса: 1) места, вводящие в заблуждение из-за словесного 

выражения; 2) места, вводящие в заблуждение из-за значения 

смысла
42

.  

Огромной заслугой ал-Фараби является выявление, определение и 

классификация видов диалектических посылок (суждений). По аль -

Фараби диалектические посылки – это общепринятые суждения, 

которые воспринимаются только как воззрения и применяются без 

проверки и являются первоначалами искусства диалектики.  

Посылки, содержащие достоверное знание, являются 

первоначалами теоретических наук. Посылки, содержащие 

общепринятое знание, истинны, потому что они общеприняты. Можно 

выделить посылки, которые используются в качестве начал: это 

посылки, несущие приемлемое знание (посылки с которыми 

соглашаются, сюда входят взгляды в отношении которых человек не 

имеет собственное мнение и опирается на знание тех людей, о которых 

он хорошего мнения), посылки,  несущие общепринятое знание 
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(посылки и взгляды  принимаются и применяются без их испытания и 

опробования), посылка, несущие чувственное знание (через все органы 

чувств человека) и посылки, несущие достоверное знание (аксиомы).  

В третьей главе диссертации «Учение ал-Фараби о диалектике и 

современная теория аргументации» рассмотрены вопросы 

приобретения знания с помощью  искусства ведения спора.  Спор - это 

две стороны, которые стремятся убедить в истинности своей позиции, 

если не существует единого мнения по его решению. В древности 

искусство ведения спора, называли эристикой. Для публичного 

обсуждения острых проблем, античные мыслители использовали 

диалог, т.е. излагали свои мысли в форме вопросов и ответов. Это 

позволяло приобретать знания не в готовом виде, а путем 

размышления, совместного обсуждения проблемы и поиска 

правильного решения
43

. 

Сократ впервые выдвинул методологию спора, его метод состоял из 

иронии, майевтики и индукции. Ирония это такой вид насмешки, когда с 

притворной серьезностью высказывают противоположное тому, что думают. 

С помощью второго метода, Сократ задавал собеседнику наводящие вопросы 

по теме и выявлял его знания, главное в майевтике заключалось в 

правильной постановке вопросов, благодаря чему собеседник при ответе на 

них приходит к истине.  

Диалектический спор по ал-Фараби является опровержением и 

доказательством, так же необходимо включить только двух участников, две 

спорящие стороны. Участник спора обязан непреклонно отстаивать своѐ 

мнение, всѐ новыми и новыми способами, или опровергать то, что он 

опровергает, не допуская ни малейшего оттенка сомнения. Оба должны 

иметь равные способности для ведения спора и одинаковые знания 

искусства диалектики. Оба участника диалектического спора, 

независимо от победы или поражения, извлекают из него равную 

пользу. 
Методологические основы диалектического спора были впервые 

исследованы Платоном и Аристотелем. Они обобщили эти основы, и 

сделали из диалектики метод научного познания, с помощью которого 

можно сделать истинное заключение из вероятных посылок. Они 

разделяли диалектический спор, который был направлен к 

достижению истины, от состязательного спора, который проводится 

ради упражнения умственных способностей или просто из желания 

победить любыми средствами. 

Диалектика не принадлежит какой-то одной науки, она является 

общей для различных областей знания. Ал-Фараби считал, что 

объектом познания являются вещи, которые делятся на три рода: 

теоретический, практический и логический. Каждому из них 
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соответствуют особые диалектические посылки, которые 

используются в качестве орудия познания теоретических наук, практи-

ческих дел и для того, чтобы не допускать ошибок при 

умозаключении.  

Целью философии, то есть научного метода, является достижение 

истины, а диалектика тренирует и подготавливает ум человека к 

пониманию философии, а софистика внушает человеку кажущиеся 

знания, ложную мудрость и мнимое стремление к счастью. По ал -

Фараби, начала философии – это истинные общие первые посылки, 

основанные на достоверном знании; начала диалектики - 

общепринятые посылки; начала софистики - ложные или мнимо 

истинные общие посылки о вещах.  

Для того чтобы проверить общие положения диалектики 

Аристотель выделил в ней особую ветвь - пейрастику. «Пейрастика - 

это часть диалектики, она может разоблачать ложные умозаключения, 

возникающие из-за невежества собеседника при диалоге, и давать 

отчет относительно своих собственных знаний. Благодаря этому 

диалектика из искусства делать вероятные предположения, становится 

наукой, дающая  достоверное знание. Ещѐ она нужна для проверки 

первоначал частных наук, для ознакомления с ними людей не 

имеющих знаний в этой области.  

К сожалению, не все люди умеют спорить, спор не должен переходить 

границы дозволенного, то есть нужно соблюдать правила этикета и быть 

вежливым. В споре побеждает тот человек, который одарен от природы 

остроумием и быстрой смекалкой. Под словом победа можно понять, 

несколько значений: получение знания, достижения истины, обсуждение 

интересующей проблемы. Итак,  практика споров, в том числе и 

философских споров, продолжается и сегодня. В настоящее время, благодаря 

внедрению передовых информационных технологий, споры стали 

массовыми. Благодаря компьютерной сети Интернет в спорах участвуют 

миллионы людей. Это открывает перспективы для специалистов в области 

философских наук. Используя передовые технологии,  политики, 

экономисты, деятели искусства, ученые, философы, представители других 

сфер ведут публичные дискуссии, полемики и дебаты
44

. 

Использование авторитетов как убедительного аргумента в 

доказательстве и в умозаключении является особенной чертой Восточного 

мышления. Здесь положения Корана и хадисов, а также мнения авторитетных 

ученых, теологов использовались как достоверный источник при решении 

бытовых, семейных и правовых проблем. Ал-Фараби тщательно изучил 

проблему авторитетов и дал определение понятию «нуфуз» - авторитет. Он 

так же как другие восточные мыслители принимал за первичные знания 

мнение мудрых людей без доказательств, в процессе обсуждения и 
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дискуссий. Например, шотландский ученый Вильям Минто утверждал, что 

во времена Аристотеля было принято «согласовывать свои мысли друг с 

другом», а в средние века было распространено понятие «согласуй свои 

мысли с авторитетом»
45

. Учение ал-Фараби об авторитетах соответствует 

требованиям закона правильного мышления – закону достаточного 

основания.  

Процесс познания в диалектике совершается по триаде «тезис-

антитезис-синтез». Человек, который стремится познать какую-то вещь, 

концентрируется на ней, дает ей определение и выдвигает суждение, которое 

является его тезисом. Дальше процесс познания продолжается и возникает 

противоположность - антитезис. После этого субъект ищет взаимосвязь 

между тезисом и антитезисом. В результате этого возникает объективная 

истина, которая называется синтезом. На сегодняшний день этот метод 

определяет основу современной  неодиалектики
46

. 

Сегодня популярны работы, посвященные решению различных 

юридических проблем, которые привели к выработке основ новой риторики 

как «логики неформального суждения». Например, X. Перельман в своем 

подходе к новой риторике отталкивается от идей Аристотеля о 

существовании двух типов умозаключений - аналитического и 

диалектического. Аналитическое умозаключение устанавливает жесткое 

отношение между истинностью посылок и истинностью заключения: 

последнее не может быть верно, если посылки ложные. Но когда мы имеем 

дело с диалектическими рассуждениями, то посылки, которые приняты 

большинством мнений (правдоподобны), не обязательно истинны
47

. 

Диалектические умозаключения исходят из посылок, принятых 

большинством, их цель убедить аудиторию в необходимости принять то или 

иное решение. Суждения аналитического характера направлены на 

выявление истины, диалектические суждения - на формирование мнения.  

Таким образом, в основе теории аргументации лежит убеждение, а ее 

предметом является изучение многочисленных дискурсивных (то есть с 

помощью рассуждений) приемов, позволяющих оратору повлиять на 

аудиторию. Истина и добро являются промежуточными целями 

аргументации, но конечной ее задачей всегда является убеждение аудитории 

в справедливости предлагаемого ее вниманию положения, и принятия 

правильного решения
48

. Следовательно, можно смело провести параллели,  

между идеями ал-Фараби и современной теорией аргументации, которые 

несомненно отражены в ней. 
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На сегодняшний день европейскими учѐными разработана современная 

теория аргументации под названием прагмадиалектика
49

. Прагмадиалектика 

– это интерпретация аргументации, которая занимает промежуточное 

положение между двумя подходами: логическим и риторическим. Учѐные 

Франс Имерен, Роб Грутендорст и Франсиска Снук Хенкеманс пытаются 

сочетать достоинства двух подходов, в процессе развития 

прагмадиалектической концепции, которая отвечает требованиям полезности 

(прагматичности) и рационального диалога (диалектики в начальном 

историческом понимании). Аргументация анализируется в качестве 

критической дискуссии, которая заканчивается нахождением единого 

знаменателя в споре. Эта теория, используется для анализа и оценки 

аргументации в повседневной жизни. В отличие от строго доказательных  и 

коммуникационных подходов, прагмадиалектика развивает аргументацию 

как деятельность беседы. Она рассматривает аргументацию как речь, которая 

является частью действий языка и преследует определенные 

коммуникативные цели.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования диссертации на тему «Учение ал-Фараби о 

диалектике в контексте современной теории аргументации» предлагаются  

следующие заключения:   

1. В творчестве ал-Фараби диалектика понимается как минимум в трех 

значениях: понятие «диалектика» трактуется как метод познания мира и 

человека, как метод формально-логического умозаключения и как искусство 

или ремесло рассуждать.  

2. Представители милетской школы сформировали элементы 

диалектики, позднее в учениях Гераклита, Сократа, Платона и Аристотеля, 

диалектика была развита  как искусство ораторского ведения спора,  и имело 

огромное значение, так как это было необходимым элементом политической 

и культурной жизни Афинских городов и полисов. 

3. Ал-Фараби даѐт разъяснение  логического учения Аристотеля и 

других древнегреческих философов  даѐт классификацию 

общепринятых воззрений. В учении о бытие ал-Фараби отступает 

(отклоняется)  от деистической философии Аристотеля и переходит к 

пантеистической философии неоплатоников.  

 4. Диалектика является методом исследования научного знания, с 

помощью которого можно сделать истинное заключение из вероятных 

посылок, она не принадлежит какой-то одной науки, она является 

общей для различных областей знания. Ал-Фараби рассматривает 

диалектику как «тренировочное искусство» для достижения победы в 
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споре, для подготовки человека к занятиям теоретической наукой, 

основанной на достоверном знании и в  принятии правильного 

решения в повседневной жизни. 

5. Ал-Фараби утверждает, что нужно спорить основаниями, 

выслушивать доводы, вникать в них и нужно спорить с теми, кто 

ценит истину, охотно выслушивает доводы даже из уст противника и 

достаточно справедлив, чтобы быть в состоянии, оказавшись 

неправым, если истина на стороне противника, мужественно вынести 

это. 

6.  Софистика, по мнению ал-Фараби - это искусство различных уловок, 

ориентация на победу в споре любой ценой, путем обмана, нарушения 

требований логики, преднамеренного запутывания оппонента. 

7. Ал-Фараби под доказательством понимают процесс установления 

истинности заключения путем выявления логической связи между 

посылками и заключением. Доказательство связано с убеждением, но не 

тождественно ему: доказательства должны основываться на данных науки, а 

убеждения могут быть основаны на какой-то гипотезе. 

8. Аргументация - это способ рассуждения, который включает 

доказательство и опровержение, в процессе которого создается убеждение в 

истинности тезиса и ложности антитезиса как у самого доказывающего, так 

и у оппонентов. Использование мнения авторитетов как убедительного 

аргумента в доказательстве и в умозаключении является особенной чертой 

Восточного мышления и это отразилось в учений ал-Фараби.   

9. Прагмадиалектическая теория, используется для анализа и оценки 

аргументации на практике. Сегодня решение повседневных проблем, 

привели к выработке основ современной теории аргументации т.е. «логики 

неформального суждения». Несомненно, в этом огромная заслуга аль-

Фараби, так как в теории аргументации  отталкивается от его идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES 

D.Sc.27.06.2017.F.01.05   

AT NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN 
 

NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN 

 

 

 

 

 

 

 

TULAGANOVA  MUKHAYYO KUTUMBEKOVNA 

 

 

 

THE TEACHINGS OF AL-FARABI ON DIALECTICS IN THE 

CONTEXT OF MODERN ARGUMENTATION THEORY 

 

 

 

 

09.00.03 – History of philosophy 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTATION ABSTRACT 

OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) 

ON PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

 

 

 

 

 

 

TASHKENT – 2017 



38 
 

The theme of the doctor of philosophy degree (PhD) at  the Supreme Attestation 

Commission at the Cabinet of Ministrs of the Republic of Uzbekistan under number В 

2017.1.PhD/Fal3 

 

The dissertation has been prepared at the National University of Uzbekistan. 

 

The abstract of the dissertation is posted in three  (Uzbek, Russian, English) on the website 

of the Scientific Council www.ik-falsafa@nuu.uz and on the website of  «ZiyoNet» information 

and educational portal called: (www.ziyonet.uz) 

 

Scientific consultant:                                                Madaeva Shakhnoza Omonullaevna 

                                                              Doctor of Philosophy Science  

 

Official opponents:                                                    Izzetova Emine Mustafaevna 

                                                                                     Doctor of Philosophy Science, professor 

 

                                                            Turaev Bahtiyr Omonovich 

                                                                                     Doctor of Philosophy Science, professor 

 

Leading organization:                                                Islam University of Tashkent 

 

The defence of the dissertation will be held at «__» _________on 2017 at the meeting of  

the one-time Scientific Council at the Scientific Council DSc. 27.06.2017. F. 01.05 at the 

National University of Uzbekistan. Address: 100174, Tashkent, University street, 4. National 

University of Uzbekistan Tel.: (99871) -246-53-21, fax. (99871) -246 -02-24 (99871) -246-02-

24; e-mail: nauka@nuu.uz. The building of the Faculty of Sosial Sciences of the National  

University of Uzbekistan, 1 st floor, cabinet 117. 

The doctoral dissertation may be taken from the Information Resource Center of the 

National University of Uzbekistan under №__ (Address: 100174, Tashkent, University street 4. 

Administrative Building of the National University of Uzbekistan, first floor, room 4. Tel.: 

(99871) 236-46-55; fax: (99871) 246-02-24. 

 

The abstract of the dissertation  is distributed on: «__»  _________2017.  

Protocol at the register № ______ dated «__»  _____ 2017. 

R.M. Bahodirov 

Chairman of the scientific council 

awarding scientific degree, 

doctor of philosophical sciences, professor 

 

O.D. Nishanova 

                                                Scientific secretary  of the scientific council 

awarding scientific degree, 

doctor of philosophical sciences 

   

M.T. Djakbarov 

Chairman of the academic seminar under the  

scientific council awarding scientific degree, 

doctor of philosophical sciences, professor 

http://www.ziyonet.uz/
mailto:nauka@nuu.uz


39 
 

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research work to reveal in the modern vision the ideas of al-

Farabi about dialectics in the development of the theory of argumentation and 

evolutionary laws in the historical perspective. 

The object of the research work logical and philosophical teaching in the 

scientific heritage of al-Farabi. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

the interrelationship between the logical and epistemological doctrine of al-

Farabi and the modern theory of reasoning from the point of view of the 

epistemological laws of the history of philosophy in the historical context in the 

context of the modern theory of argumentation have been developed; 

the ontological, logical-gnoseological and methodological foundations of 

scientific dialectical discourse are revealed with the help of the methods of irony, 

mayevtics and induction; 

the foundations of modern rhetoric based on the informal-logical judgment 

and art of reasoning, tactics and strategies for dialogue and rhetoric of al-Farabi; 

the foundations of al-Farabi's doctrine of dialectics as a method of scientific 

cognition and the way of conducting a reasoned conversation are revealed. 

Implementation of the research results. On the basis of historical and 

philosophical studies developed on the subject of the teaching of al-Farabi on 

dialectics in the context of modern theory of reasoning: 

Proposals and recommendations relating to the logic-gnoseological doctrine 

of al-Farabi and the modern theory of argument from the point of view of 

epistemological laws of the history of philosophy in the historical context in the 

context of modern theory of argumentation and ontological, logical-gnoseological 

and methodological foundations of scientific dialectical discourse by means of 

irony,constituent parts of the projects center «A-1-132 The role of the study of the 

history of philosophy in the development of mechanisms to promote the spiritual 

and moral education of youth» (reference No. 01/0 6-398 of June 10, 2016). These 

proposals served to enhance the national spirit, national and spiritual values, the 

relationship between the philosophical essence of being and categorical scientific 

thought in the practical process; 

Proposals and recommendations relating to the foundations of modern 

rhetoric on the basis of informal-logical reasoning and the art of thinking, tactics 

and strategy of the dialogue of al-Farabi's rhetoric and the implications of 

theoretical and practical bases Al-Farabi's doctrine of dialectics as a method of 

scientific cognition and the way of conducting a reasoned conversation were used 

in scenarios Telecasts of the National TV and Radio Company of Uzbekistan of the 

TV channel «Mahalla», «Azhdodlar Hazinasi» (reference No. 01-18-308 of June 3, 

2017 of the National Television and Radio Company of Uzbekistan). These 

proposals have contributed to improving the relevance to date of closer 

acquaintance with the immortal heritage of our thinkers and the art of thinking of 

scientific discourse, tactics and strategy of dialogue. 
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The structure and volume of the thesis. Structure of the thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion and bibliography. The volume of the thesis 

is 121 pages. 
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