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Средние века характеризуются бурным развитием науки в странах 

Среднего и Ближнего Востока, в частности, в Центральной Азии. Известно, что 

средневековые персидско-таджикские ученые как Мухаммад ибн Муса ал-

Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, Насриддин 

Туси, Гиясиддин Джамшид ал-Кашани, Бахоуддин Амули и др., внесли 

огромный вклад в сокровищницу математической науки. Наряду с этим они 
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обращали особое внимание на математическое образование, на преподавание 

математики в медресе и других учебных заведениях, где отдельные трактаты 

являлись учебным пособием. 

Изучив дискуссию между Я.Б. Зельдовичем и Л.С. Понтрягиным о 

преподавании математики, В.И. Арнольд пишет: «Вопрос о том, является ли 

математика «перечислением следствий из произвольных аксиом» или же 

ветвью естествознания и теоретической физики, много обсуждался уже со 

времен Гильберта (придерживавшегося, вслед за Декартом и предвосхищая 

Бурбаки, первого мнения) и Пуанкаре (основателя современной математики, 

топологии и теории хаоса и динамических систем)». Далее В.И. Арнольд сам 

правильно приводит истинное значение слово «математики» как «точное 

знание» [1, С. 3-4]. Мы считаем, что первоначальное значение «математики» – 

это просто «знание» в прямом смысле. 

Известный средневековый персидско-таджикский математик, философ и 

поэт Бахоуддин Мухаммад ибн Хусейн Амули (1547-1621) во введении своего 

трактата «Хулосат-ул-хисоб» («Сущность арифметики») пишет, что: 

«действительно математика – это великая наука, и её величие не является 

секретом ни для кого. Много наук и проблем нуждаются в арифметике и 

вычислениях…» [5, С. 59]. 

Следует отметить, что в преподавании математической дисциплины в 

средние века использовались различные методы. К примеру, известный 

персидско-таджикский ученый энциклопедист Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закариййа ар-Рази (865-925) имел следующий подход: он рассаживал своих 

учеников в несколько рядов, один за другим, причем более грамотных – в 

передние ряды, а опрос начинал с последних рядов. Если сидящий сзади не мог 

ответить на вопрос, то ученый спрашивал тех, кто сидит ближе и т.д., до самого 

лучшего ученика. Если же никто не мог ответить, то материал объяснял сам. В 

случае правильного ответа кого-нибудь из учеников, просил того, чтобы он 

объяснил этот вопрос другим ученикам [3, С. 5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что данная методика 

раскрывает закономерности процесса обучения предмету и в определенном 

смысле является пограничным разделом педагогики. 

Средневековые персидско-таджикские ученые-энциклопедисты понимали, 

что математика, по силам своих научных методов и по возможности их 

использования в других отраслях науки, занимает особое положение. Они 

считали, что изучение математики имеет большое значение для формирования 

общего и научного мировоззрения учащихся, для развития у них логического 

мышления. 

Абу Али ибн Сина придавал приоритет коллективному обучению. 

Известно, что в средние века преподавание вообще, а математике в частности, 

проводилось, в основном, в двух вариантах: в медресе или у определенных 

ученых индивидуально. Следует отметить, что кроме как коллективное 

обучение в школах, существуют и индивидуальные обучение в виде 

репетиторства. 
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Ибн Сина в трактате «Тадбири манзил» [2] придавал большое значение 

совместному, т.е. коллективному, обучению и воспитанию детей в медресе – 

школе средневекового типа. Этому вопросу он посвятил специальный раздел в 

трактате под заглавием «Омузиш ва парвариши фарзанд дар мактаб» 

(«Обучение и воспитание детей в школе»). Согласно мнению Ибн Сины 

коллективное обучение детей в школе имеет ряд преимуществ: 

 если ученики будут учиться вместе, они избегут скуки; 

 у них возникает желание соревноваться между собой, что способствует 

лучшему учению; 

 в беседах между собой ученики обмениваются знаниями, раскрывают 

друг другу интересные факты, которые они получили из книг или от учителей; 

 в детском коллективе обязательно возникает дружба, хорошие 

отношения, уважение друг к другу и т.д. [2, С. 47]. 

Другой интересный момент в математических трактатах средневековых 

персидско-таджикских математиках заключается в том, что они сочиняли 

математические вопросы своего времени в стихах. Например, известный 

таджикский математик и поэт XVI-XVII века Мухаммад Наджмуддинхон – 

ученик Бахоуддина Амули, – решает линейные и квадратные в стихах. В его 

математическом труде «Трактат по алгебре» («Рисола дар джабр ва мукобала») 

одна из рассматриваемых задач решается так: 

«Если число равно квадратам, 

Раздели [это число] на количество квадратов. 

Затем извлекай корень квадрата, 

Выйдет неизвестное подобно яйцу» [4, С. 10]. 

Здесь речь идет о решении квадратных уравнений типа ax
2
=b, где (𝑏 ≠ 0) 

В нем говорится, что для решения таких уравнений свободный член 

уравнения b делится на коэффициент a при квадрате неизвестного x
2
=b/a и из 

последнего извлекается квадратный корень (𝑥 = √
𝑏

𝑎
). Как известно, 

рассматриваемое здесь уравнение в общем случае имеет два решения: 

𝑥1,2 = ±√
𝑏

𝑎
 

В приведенном четверостишии отрицательное решение этого уравнения 

𝑥 = −√
𝑏

𝑎
 

не учтено. [4, C. 48]. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что изучение развития 

средневековой персидско-таджикской математики составляет одну из важных и 

интересных проблем мировой истории математики. В математических 

трактатах средневековых персидско-таджикских математиков, наряду с 

различными вопросами математики, геометрии, астрономии и физики, также 

можно найти педагогические проблемы обучения и воспитания. 
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