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История
• Древнейшей областью расселения арабских племен был 
полуостров Аравия.

• ВVI-VIIвв. большинство арабских племен находилось на 
стадии перехода от родовых отношений к 
раннефеодальному обществу.

• Возникла религия ислама (в переводе с араб. – 
покорность). – религии, которая в основных своих чертах 
сложилась к 622 г. Ее основоположник-Мухаммед
(ок.570-632гг.) из Мекки создал первую в Западной Аравии 
мусульманскую общину (умма), положившую начало 
первому исламскому государству. В результате 
последующих арабских завоеваний за пределами 
Аравийского полуострова это государство превратилось в 
обширную феодальную мусульманскую державу – 
Халифат.



• В истории Халифата выделяют три 
периода.

• Первый период (632-750)

• Второй период истории Халифата (750 г. – 
середина IX в.) – время правления 
династии Аббасидов – явился периодом, 
расцвета многогранной арабоязычной 
культуры

• Третий период его истории (IX-XIIIвв.) – 
время распада на ряд более мелких 
халифатов (Багдадский, Египетский, 
Кордовский) и национальных государств 
(например, государство Саманидов в 
Средней Азии). 



Арабоязычная культура и 
медицина
• В VII в.; когда арабы захватили Иран, 
Сирию и Египет, в научных центрах этих 
стран развивались греческая наука и 
греческая философия.

• Самыми знаменитыми в то время были 
Александрийская школа в Египте и 
христианская несторианская школа в 
Гундишапуре.(Джунди-Шапур) на юге 
Ирана. Из этой школы вышел 
придворный врач халифаал-Мансура
(754-776)Джурджус ибн Бахтишу  – 
основатель династии придворных 
врачейхристиан, которые в течение двух 
с половиной столетий безупречно 
служили при дворе багдадских халифов. 



• В то время на арабском языке еще 
не существовало оригинальных 
текстов на темы переводимых им 
сочинений, и Хунайн ибн Исхак 
освоил медицинскую 
терминологию, ввел ее в арабский 
язык и заложил драгоценный 
лексический фундамент 
медицинских текстов на арабском 
языке.

• Много текстов было переведено 
также и с персидского языка. Через 
персов арабы познакомились с 
достижениями индийской 
цивилизации, в особенности в 
области астрономии, медицины, 
математики. 



• обучающийся врачеванию в 
исламе наряду с теологией 
обязательно изучал 
«иноземные науки», 
включая логику, что 
позволяло ему методично 
англизировать причины 
болезней, ставить диагноз, 
определять прогноз и 
применять обоснованное 
лечение. В этом смысле 
медицина средневекового 
арабоязычного Востока 
была тесно связана с 
окружающим миром и 
науками, его изучающими.



• Арабоязычная медицина в течение 
восьми веков занимала ведущее место в 
регионе Средиземноморья. Она 
сохранила, дополнила и возвратила в 
Европу в усовершенствованном виде 
все важнейшие знания, накопленные в 
регионе к периоду раннего 
средневековья.



• В области теории болезни арабы 
восприняли древнегреческие учения о 
четырех стихиях (араб, аг-kari)и четырех 
телесных соках (араб. ahlat), 
изложенные в «Гиппократовом 
сборнике» и работах Аристотеля, а 
затем прокомментированные в трудах 
Галена.



• При лечении внутренних болезней первейшее 
внимание уделялось установлению правильного 
режима и только, потом применялись лекарства, 
простые и сложные, в приготовлении которых арабы 
достигли высокого совершенства.

• В значительной степени это связано с развитием 
алхимии. Заимствовав у сирийцев идею 
использования алхимии в области медицины, арабы 
сыграли важную роль в становлении и развитии 
фармации и создании фармакопеи. В городах стали 
открываться аптеки для приготовления и продажи 
лекарств.



• Выдающимся философом, врачом и 
химиком раннего средневековья был 
Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа Ар-
Рази



Отец оптики Ибн аль-
Хайсам



• Лечение глазных болезней явилось той 
областью медицины, в которой влияние 
арабской школы ощущалось в Западной Европе 
вплоть до XVII в.

• К выдающимся достижениям арабов в области 
анатомии относится описание легочного 
кровообращения, которое сделал в XIII в. 
сирийский врач из Дамаска Ибн ан-Нафис

• Хирургия в средневековом арабоязычном мире 
была скорее ремеслом, чем наукой (как это 
имело место в древнем мире). Объяснялось это 
мусульманской традицией, которая запрещала 
как вскрытие трупов, так и вивисекции. Понятно, 
что в халифатах хирургия развивалась в 
меньшей степени, чем лекарственное 
врачевание.



Самым выдающимся хирургом средневекового 
арабоязычного мира считается Абу-л-Касим Халаф ибн 

Аббасаз-Захрави

• Аз-Захрави блестяще оперировал. Знание 
анатомии он считал абсолютно необходимым 
для хирурга и рекомендовал изучать ее по 
трудам Галена. Критерием истины для него 
были собственные наблюдения и собственная 
хирургическая практика. Этим отчасти 
объясняется тот факт, что его сочинения 
содержат мало ссылок на чужие работы.

• Основными научными центрами 
мусульманской Испании были университеты в 
Кордове, Севилье, Гренаде, Малаге.



• Изначально учреждение больниц было делом светским. 
Название больницы – бимаристан (bimaris-tan)— 
персидское; это лишний раз подтверждает, что 
больничное дело в халифатах испытало значительное 
влияние иранских и византийских традиций.

• Больницы, основанные мусульманами, были трех видов.

• К первому виду относились больницы, учрежденные 
халифами или известными мусульманскими деятелями и 
рассчитанные на широкие слои населения. При 
больницах создавались библиотеки и медицинские 
школы. 

• ВЕгипте первая большая больница была основана в 873 г. 
правителем Ахмадом ибн Тулуном. Она предназначалась 
исключительно для бедных слоев населения (ни солдат, 
ни придворный не имели права получить там лечение).



• Больницы второго вида 
финансировались известными врачами 
и религиозными деятелями и были 
небольшими.

• Третий вид больниц составляли военные 
лечебные учреждения. Они 
передвигались вместе с армией и 
размещались в палатках, замках, 
цитаделях.



вывод
• Высокий уровень организации медицинского 
дела на средневековом Востоке тесно связан с 
развитием гигиены и профилактики 
заболеваний. Запрет производить вскрытия, с 
одной стороны, ограничил исследования 
строения тела и его функций, а с другой — 
направил усилия врачей на поиск иных путей: 
сохранения здоровья и привел к разработке 
рациональных мероприятий гигиенического 
характера. Многие из них закреплены в 
«Коране» (пятикратные омовения и 
соблюдение чистоты тела, запрет пить вино и 
есть свинину, нормы поведения в обществе, 
семье и т. п.).
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