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Введение

Когда вера в сердцах мусульман была крепка, они массово откликались на призыв Пророка Мухаммада к
постижению наук, в разных уголках исламского мира открывались научные центры, в которых
аккумулировались знания, осуществлялись прорывы в научных дисциплинах, в технологиях. В
последующем это дало толчок к развитию научной мысли в странах Запада. Но с угасанием веры в сердцах
последователей Ислама погас и исследовательский потенциал.
Научные школы опустели, искать новые горизонты науки мусульманам стало неинтересно. И сегодня об
успехах в науке в мусульманских государствах можно услышать лишь изредка.
Цель исследования – рассмотреть Педагогические идеи ученых-энциклопедистов (аль-Фараби, аль-Бируни,
ибн Сина, аль Газали) и их влияние на развитие мировой педагогической мысли.
Задачи исследования:
- рассмотреть становление арабской научной мысли и философии;
- рассмотреть вклад аль Газали в науку;
- рассмотреть деятельность Аль-Фараби великого мыслителя из Отрара.
1. Становление арабской научной мысли и философии

Арабская философия достаточно разнородна и создавалась не только на арабском, но и на персидском
языке. Формирование средневековой арабской философии было связано, по меньшей мере, с двумя
предпосылками.
Во-первых, сам ислам способствовал формированию философии и науки. Дело в том, что Магомет, неся
людям свое учение, полагался не только на силу, но и на разум; он противопоставлял свое учение как
«знание» невежеству. А потому познание мира в арабском мире вполне могло стать важным занятием,
соответствующим тому, как мусульманин осмысляет свое место в мире.
Во-вторых, арабская философия возникла в результате контактов с Европой. В IX веке происходит широкое
знакомство арабов с естественнонаучным и философским наследием античности. В центре их внимания
оказывается философия Аристотеля с ее преобладающим интересом и вопросам естествознания и логики.
Неоплатоновский» аристотелизм и лег в основу учений, развивавшихся в русле ведущего направления в
средневековой арабской философии - восточного перипатетизма. Никакого противоречия здесь не было.
Ислам по многим характеристикам напоминает христианство: это религия, предписывающая веру в единого
бога и отрицающая существование других божеств. По этой причине контакт между европейской
философией и философией арабской был вполне возможен.
Отличительной чертой арабской философии является то, что она в меньшей степени, чем философия
европейская, интересовалась абстрактными вопросами. Мышление арабов всегда было более конкретно,
тогда как европейцы склонны к абстрактным рассуждениям. Но также, нельзя сказать, что арабский мир
или Восток вообще никогда не стремился к познанию мира посредством построения теорий.
В отличии от Западного Средневековья на Востоке, в мусульманском мире, особенно в VII-X вв. происходит
расцвет философии и таких наук, как алгебра, тригонометрия, астрономия, оптика, химия, география,
зоология, ботаника, медицина, психология и т.д.
Большой вклад в развитии специальных наук внесли такие ученые, как Аль-Хорезми, Аль Бируни, Ибн-Сина,
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Омар Хайям и др. Например, Бируни одним из первых выдвинул гипотезу о вращательном движении Земли
вокруг своей оси, обосновал идеи существования множества миров и т.д.
Философы и ученые Востока оказали влияние на формирование мировоззрения западной философии и
науки. Через мусульманский Восток и Запад познакомился с наследием античной культуры; западный мир
узнал об Аль-Фараби, Баласагуни, Кашгари и др.
Родоначальниками исламской философии являются Аль-Кинди и Аль-Фараби.
Аль-Кинди (Абу, Юсуф, Якуб Бен Исхак (800-870)) - арабский философ, врач, математик, астролог,
основоположник восточного аристотелизма; придерживался философии Аристотеля. Мистика суфиев, на
первых порах подвергавшаяся преследованиям со стороны ортодоксального духовенства, была узаконена
аль-Газали (1059-1111)- крупнейшим представителем религиозно-идеалистической философии. В своей
критике «еретических» и «противоверных» взглядов перипатетиков Газали отстаивал наряду с
мистическим суфизмом положения ашаритов, отказываясь, однако, принять их атомистическую теорию.
Одним из влиятельных представителей суфизма можно считать также Ибн аль-Араби (1165-1240).
В основе восточного перипатетизма лежала философия Аристотеля, перешедшая к арабам при посредстве
сирийских переводчиков, отчасти в интерпретации афинской и александрийской школ, а также другие
антические учения, в частности политическая теория Платона. Толкования Аристотеля восточным
перипатетиками открывали возможность для атеистической и даже материалистической концепций. Так,
положение о двойственной истине, в скрытом виде содержавшееся уже в учении мутазилитов,
предполагало аллегорические толкования догматов ислама.
Основоположником восточного перипатетизма был аль-Кинди, который первым в арабской философии
изложил содержание основных трудов Аристотеля. Он же впервые представил (на основе восходящей к
Александру Афродизийскому классификации интеллектов) рациональное познание как приобщение разума
индивида к универсальному, божественному разуму. Деизм Кинди, его представление о боге как о безликой
«отдаленной причине», развивался в рамках неоплатонической теории эманации аль-Фараби. Аль-Фараби
(870-950). Первый на Востоке поднял вопросы общественной жизни. Цель человека – счастье. Для
достижения счастья нужны познание, воля и свобода. Воля связывается с чувством познания, свободы с
логическим рассуждением. Только сообща можно достичь счастья. Легче это сделать в пределах родного
города. Эти его взгляды нашли отражение в работе «О взглядах жителей добродетельного города». В
философии Аль-Фараби был в основном идеалистом.
Решая задачу возникновения мира и человека из Бога, он считал, душа человека есть сущность, полностью
отличающаяся от тела, не зависит от него. Однако деятельность тела невозможна без направляющей
деятельности души. Человеческая душа (интеллект) стремится познать сущность Бога. Познание
невозможно без опоры на чувства. Но с помощью чувств сущность познать невозможно. Это может только
разум. Разум от тела не зависит. Он пассивен. Он обобщает чувственные данные. Разум абсолютно не
зависит от телесности и материальности. Он – чистая форма, способная и постижению того, что находится
вне его, он действует и постигает духовно-космические формы, высшую из них – Бога.
Онтологическая и гносеологическая идеи Фараби углубил и детализировал крупнейший мыслитель
средневековья Ибн Сина, утверждавший вечность материи и независимость частных явлений жизни от
божественного провидения.
В XII веке центр философской мысли перемещается на Запад мусульманского мира - в Испанию. Своей
вершины андалусская, а вместе с ней и вся средневековая арабская философия достигает в творчестве Иби
Рушда, отстаивавшего от нападок ашаритов и Газали идеи перипатетизма и создавшего самостоятельное
философское учение. Отвергая учение Ибн Сины о внедрении форм в материю извне, Ибн Рушд выступил с
тезисом об имманентности форм самой материи. Он отрицал также бессмертие индивидуальных душ,
считая вечным лишь человеческий интеллект, приобщающийся к деятельному божественному разуму,
который воплощает предельную цель человеческого знания. Большую роль в истории средневековой
философии сыграла разработка Ибн Рушдом концепции двойственной истины.
Таким образом, мутазилиты, с одной стороны, положили начало рациональной геологии, с другой -
расчистили почву для зарождения чисто философского свободомыслия перипатетиков.
Вторую жизнь арабская философия обрела в Европе - в деятельности аверроистов и других борцов против
официальной идеологии католицизма.
Арабские ученые разработали самостоятельную концепцию разума. Под разумом они понимали не только
способность человека, но и все продукты культуры, язык и т.д., т.е. рассматривали его в смысле, близком к
современному понятию ноосферы. С их точки зрения, разум обладает следующими свойствами:
1. Разум божественный как одно из выражений всемогущества и всезнания бога, в философии аналогичный



творческому, активному началу и законосообразности мира (мировой разум), отличается от разума
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