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РЕЗЮМЕ. В статье раскрывается значение деятельности великого ученого центрально-ази-
атского Возрождения Абу Райхана Беруни (973–1048), чей юбилей широко отмечается в 2023 
году по всему миру. Феномен центрально-азиатского Возрождения был уникальным явлени-
ем, характеризовавшимся гуманистической направленностью и небывалым расцветом науки, 
философии, медицины, просвещения. Аль-Беруни принадлежал к плеяде выдающихся мыс-
лителей того времени, таких как аль-Фергани, аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сина и других, и 
был ученым-энциклопедистом, интересы которого распространялись буквально на все сферы 
знания. Передовая методология научного познания аль-Беруни, разработка им эмпирическо-
го индуктивного метода познания обогатили философию. Он был знаком с трудами великих 
представителей греческой философии и науки: досократических натурфилософов, Платона, 
Аристотеля, Птолемея, Евклида, неоплатоников и неопифагорейцев, с работами индийских, 
византийских и мусульманских ученых, о чем свидетельствуют комментарии, разъяснения, 
суждения и полемика с коллегами-учеными в его работах. Как натурфилософ, он склонялся 
к деистическому взгляду на мироздание. Аль-Беруни был одним из мыслителей, стоявших у 
истоков сравнительного религиоведения. Анализируя религиозные учения, он, несомненно, 
отдавал предпочтение исламу и отмечал его превосходство, однако надо признать глубокое 
знание им других религий, стремление скорее понять их, чем доказать неправоту, выразить 
восхищение другими культурами. Его мысль характеризовалась научной объективностью и 
меткостью наблюдений. В сочинениях аль-Беруни также нашли отражение представления о 
нравственности. Он обращал внимание на необходимость развития таких качеств, как честь, 
достоинство, дружба, товарищество, совесть, справедливость.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: центрально-азиатское Возрождение; Абу Райхан Беруни; академия 
Мамуна; философия; метод познания Беруни; религиоведение; духовно-нравственное 
воспитание.
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ABSTRACT. The article reveals the significance of the activities of the great scientist of the Central 
Asian Renaissance, Abu Rayhan Beruni (973–1048), whose anniversary is being widely celebrated 
in 2023 around the world. The phenomenon of the Renaissance itself  proved to be unique, being 
characterized by a humanistic orientation and an unprecedented prosperity of science, philosophy, 
medicine, and education. Al-Beruni belonged to a galaxy of outstanding thinkers of that time, such as 
al-Farghani, al-Khorezmi, al-Farabi, Ibn Sina, etc., and was an encyclopedist whose interests extended 
to literally all spheres of knowledge. Al-Beruni’s advanced methodology of scientific knowledge 
and his development of the empirical inductive method of knowledge enriched philosophy. He was 
familiar with the works of the great representatives of Greek philosophy and science: pre-Socratic 
natural philosophers, Plato, Aristotle, Ptolemy, Euclid, Neoplatonists and Neo-Pythagoreans, with 
the works of Indian, Byzantine and Muslim scientists, as evidenced by comments, explanations, 
judgments and polemics with fellow scientists in his works. As a natural philosopher, he had a deistic 
view of the universe. Al-Beruni was one of the thinkers who stood at the origins of comparative 
religious studies. Analyzing religious teachings, he undoubtedly gave preference to Islam and noted 
its superiority, however, we can admit his deep knowledge of other religions, the desire to understand 
them rather than prove them wrong, and to express admiration for other cultures. His thought was 
characterized by scientific objectivity and accuracy of observations. Al-Beruni’s writings also 
reflected ideas about morality. He drew attention to the need to develop such qualities as honor, 
dignity, friendship, partnership, conscience, and justice.
KEY WORDS: Central Asian Renaissance; Abu Rayhan Beruni; Mamun Academy; philosophy; 
Beruni cognitive  method; religious studies; spiritual and moral education.

английский, русский и другие языки, актуальны 
до сих пор. По решению ЮНЕСКО 1050-летие 
аль-Беруни широко отмечается в 2022–2023 го-
дах во многих странах. Мероприятия, посвя-
щенные юбилею (симпозиумы, конференции, 
научные круглые столы, студенческие олимпи-
ады) проходят не только в Узбекистане, на ро-
дине ученого, но также в Иране, Таджикистане 
и Турции, где особенно бережно хранят память 
о великом ученом. На многочисленных научных 
мероприятиях, посвященных знаменательной 
дате, рассматривается роль научного наследия 
и творчества Беруни в развитии мировой науки, 
отмечается важность изучения трудов ученого 
и связанных с ним исторических источников. 

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Беруни 
(973−1048) — великий средневековый энци-
клопедист и гуманист, который оставил свой 
интеллектуальный след в астрономии, мате-
матике, философии, географии, этнографии, 
антропологии, геологии, ботанике, медицине, 
фармакологии и многих других науках (рис. 1). 
Он был выдающимся кросс-культурным исто-
риком, исследовавшим традиции, мораль и ре-
лигии разных народов. 

Его научный кругозор поистине необъятен. 
Научное наследие аль-Беруни (около 150 ра-
бот) затрагивает почти все отрасли точных, 
естественных и гуманитарных наук своего вре-
мени. Его работы, переведенные на немецкий, 
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В Таджикистане (Душанбе) 9–10 октября 2023 
года совместно с ЮНЕСКО состоялся между-
народный научный симпозиум под названием 
«Абу Райхан Беруни — открыватель тайн при-
роды». В сентябре 2023 года прошла Между-
народная научно-практическая конференция 
на тему «Роль научного наследия Абу Райхана 
Беруни в развитии мировой науки» в Республи-
ке Узбекистан (Ташкент). Сам круг обсуждав-
шихся здесь вопросов свидетельствует о много-
гранности гения аль-Беруни. Рассматривались 
следующие темы: «Роль прикладных наук в 
научном наследии Абу Райхана Беруни», «Абу 
Райхан Беруни и социально-гуманитарные нау-
ки», «Современные подходы к научному насле-
дию Абу Райхана Беруни», «Вклад Абу Райха-
на Беруни в развитие мировой цивилизации» и 
многие другие вопросы, связанные с жизнью и 
творчеством знаменитого ученого. Не остался 
в стороне от столь значительного научного ме-
роприятия и наш университет, представивший 
доклад на тему «Актуальность наследия Абу 
Райхана Беруни в гуманитарном образовании 
студентов Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского универси-
тета (СПбГПМУ)».

Абу Райхан аль-Беруни был представите-
лем центрально-азиатского Возрождения IX–

XIII веков, исторического явления, террито-
риально сосредоточенного на большей части 
современного Узбекистана. Центром его был 
историко-культурный регион Мавераннахр и 
Хорезм, отличающийся интенсивностью интел-
лектуальной жизни и глубиной межкультурных 
связей, в частности с давних времен Хорезм 
имел торговые отношения с Киевской Русью, 
Поволжьем и другими странами [8]. Это было 
время небывалого культурного подъема, рас-
цвета науки, философии и просвещения, давшее 
миру целую плеяду выдающихся мыслителей, 
таких как аль-Фергани, аль-Хорезми, аль-Фа-
раби, Ибн Сина, Омар Хайям, Мирза Улугбек, 
ар-Руми, Навои и др. Одним из представителей 
этой плеяды был и Абу Райхан Беруни — вели-
кий ученый из Хорезма, который владел почти 
всеми науками своего времени.

Огромное значение в развитии культуры 
того времени играли крупнейшие образова-
тельные учреждения на земле Узбекистана — 
Хорезмская академия Мамуна (ХI век) и Самар-
кандская академия Улугбека (XV век). В 1004 г. 
аль-Беруни был приглашен участвовать в орга-
низации академии просвещенным правителем 
Хорезма, шахом Али ибн Мамуном. Его вклад 
в работу Академии Мамуна был значительным, 
поскольку он руководил ею все годы ее суще-
ствования — до 1017 г. и являлся организато-
ром и активным участником научной работы 
этого учреждения. Кроме того, аль-Беруни был 
организатором научной работы этой академии и 
сам принимал в ней активное участие. Сюда же 
были приглашены и многие ученые из разных 
стран, благодаря чему образовалась эффектив-
ная модель научного сообщества под названи-
ем «Академия Мамуна». Условия для научной 
работы, созданные в Гургаджской академии, 
способствовали написанию учеными гениаль-
ных трудов по различным направлениям науки. 
Среди привлеченных в состав Академии был и 
Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980–1037). Здесь 
сформировались его философские, естествен-
нонаучные и медицинские взгляды, здесь он 
начал создавать свой знаменитый труд «Канон 
врачебной науки». Наблюдения и идеи ученых 
Академии питали науку во всем мире еще дол-
гие столетия. Девиз академии Мамуна — «На-
ука во благо людей», подтверждает гуманисти-
ческую направленность изысканий ученых.

В период работы в «Академии Мамуна» 
аль-Беруни вел научную полемику с Ибн Си-
ной по вопросу о строении вселенной. Цен-
ность этой полемики в том, что аль-Беруни 
ставил под сомнение аристотелевское учение 
о существовании мира небес, критиковал идеа-

Рис. 1.  Абу Райхан Беруни

Fig. 1.  Abu Rayhan Beruni
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листические элементы натурфилософии Ари-
стотеля. Эта переписка, а также другие труды 
аль-Беруни, свидетельствуют о разносторонно-
сти великого ученого из Хорезма.

Беруни называют основателем геодезии и 
геологии, глубоким математиком и астроно-
мом, географом. Впервые на Среднем Востоке 
аль-Беруни высказал мнение о возможности 
движения Земли вокруг Солнца, определил 
длину окружности Земли. 

Значителен вклад аль-Беруни и в медицину. 
Большой интерес представляет   его неокон-
ченный труд «Фармакогнозия в медицине» — 
книга о медицинских препаратах, которую он 
начал писать в конце жизни (1046–1048). Этот 
капитальный труд имеет большое значение и в 
наше время. В нем он подробно описал более 
тысячи лекарственных растений и около 880 
растительных лекарственных средств. В кни-
ге содержатся сведения не только о лечебных 
свойствах различных веществ, но и способы 
приготовления лекарств из растений, органов 
животных и минералов. Велика заслуга аль-Бе-
руни и в становлении, формировании и упоря-
дочении медицинской терминологии. Он собрал 
и объяснил около 4500 арабских, греческих, си-
рийских, индийских, персидских, хорезмийских, 
согдийских, тюркских и других названий рас-
тений; эти синонимы важны для современного 
исследования истории фармакогнозии. В другой 
работе, «Минерология», аль-Беруни показал зна-
чение мумие при ранах и кожных заболеваниях. 
Его рекомендации относительно мумие широко 
использовались врачами того времени и последу-
ющих периодов. 

Интерес представляют и философские взгля-
ды аль-Беруни. Время жизни ученого — период 
расцвета арабо-мусульманской культуры в Цент-
ральной Азии, развития философии (араб. — 
фальсафы), когда происходило «соединение 
авраамического, иудеохристианско-мусульман-
ского релятивизма (от лат. revelatio — открове-
ние) с античным языческим интеллектуализ-
мом, впоследствии вдохновлявшего классиков 
иудейской и христианской теологии, таких как 
Маймонид (ум. 1204) и Фома Аквинский (ум. 
1274)» [5]. Это был «золотой век» развития ис-
ламской математики и естествознания, время на-
чала формирования естественнонаучной карти-
ны мира под влиянием натурфилософии греков. 
«В период наивысшего расцвета науки (IX–XI 
века) арабские философы и ученые в своих ис-
следованиях исходили, как и греки, из принципа 
единства природы и целостности науки» [9]. В 
то время, когда западноевропейская схоластика 
неуклонно двигалась в сторону все более аб-

страктного теоретизирования и отрыва от эмпи-
рической действительности, наука на Востоке 
сумела избежать острого конфликта отвлечен-
ных теоретических систем с познаваемой реаль-
ностью. Понимая всю важность эмпирического 
познания, но отнюдь не абсолютизируя его, уче-
ные средневекового Востока никогда не забыва-
ли, что для постижения сущности исследуемых 
явлений, их связей и взаимодействий необходим 
переход на более высокий — теоретический и 
метафизический уровень научного познания. 
Наука представляет собой «определенный спо-
соб бытия, требующий для себя экзистенциаль-
ных условий и предпосылок» [4]. Ученым на 
Востоке удалось с помощью великолепно орга-
низованной системы образования (академии Ма-
муна) гораздо раньше, чем в Западной Европе, 
создать такое научное целое, где ряд отдельных 
элементов (экспериментальные данные, осна-
щенные лаборатории, поддержка спонсоров, 
переводы и публикации, воспитание препода-
вательской смены и т.д.) сложился в отличную 
от схоластической научную картину мира, что 
предопределило впечатляющий успех восточ-
ной средневековой науки. Еще одним фактором 
успеха было то, что на Востоке наука сразу нача-
ла с рефлексии и переоценки важнейших пред-
посылок в виде аристотелевской философии как 
незыблемого авторитета своего времени, а так-
же с разграничения предметов теологии и нау-
ки. Одним из зачинателей и интеллектуальных 
героев этой научной революции был Абу Рейхан 
Мухаммед ибн Ахмед аль-Беруни. «До того, как 
Хорезм был окончательно завоеван Махмудом 
Газневи, в Гургандже бурно развивались все на-
уки, а главными фигурами научной жизни Хо-
резма стали Ибн Сина и Беруни» [7].

Критическое отношение к языческим авто-
ритетам было отличительной чертой пытливого 
и независимого ума аль-Беруни. Он был знаком 
с трудами великих представителей греческой 
философии и науки: досократических натур-
философов, Платона, Аристотеля, Птолемея, 
Евклида, неоплатоников и неопифагорейцев, с 
работами индийских, византийских и мусуль-
манских ученых, о чем свидетельствуют ком-
ментарии, разъяснения, суждения и полемика 
с коллегами-учеными в его работах. Философ-
скую форму творчества аль-Беруни, также как 
творчество Платона, например, можно охарак-
теризовать как синкретизм — сочетание раз-
нородных философских начал в рамках одной 
системы. Философские взгляды разбросаны 
по всем его научным работам, по которым их 
можно, отчасти, реконструировать. Несколько 
специальных философских трактатов аль-Бе-
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руни, о которых упоминают исследователи его 
творчества, к сожалению, были утрачены. Для 
мыслителя характерна тесная взаимосвязь кон-
кретно-научного знания, прежде всего проблем 
математики, физики и астрономии, с философи-
ей. Прояснение онтологических вопросов про-
странства и времени, движения и перводвигате-
ля, сущности и существования связаны для него 
с пониманием структуры бытия универсума, а 
этнографические исследования переплетены с 
осмыслением социокультурных концептов, ан-
тропологических и этических проблем. Попу-
лярность философии перипатетиков не мешала 
ему резко критиковать взгляды Аристотеля, за 
что Ибн Сина критиковал самого аль-Беруни: 
«Твоя же манера представлять слова Аристоте-
ля как неразумные порочна и недостойна» [3]. 
Ибн Сина, отвечая на вопросы аль-Беруни по 
поводу книги Аристотеля «О небе» в извест-
ной переписке, сообщает о его (аль-Беруни) 
натурфилософских взглядах: «... Анаксимандр 
утверждает то же, что и ты, а именно, что пер-
воначальный элемент есть воздух. Когда на 
него действует качество холодности, то он, (по 
его словам), обращается в воду; если же он на-
гревается от движения небесной сферы, то ста-
новится огнем или эфиром» [3]. Натурфилософ 
аль-Беруни склонялся к деистическому взгляду 
на мироздание. Не подвергая сомнению креа-
ционистскую идею создания мира Богом, он до-
пускал дальнейшее развитие природы по своим 
собственным законам. Аль-Беруни, к примеру, 
согласен с мнением индийцев, изложенным в 
«Вишну-пуране», где говорится: «Материя есть 
первооснова мира. Ее действие возникает из 
естественного побуждения… по свободному 
выбору...» [2]. От себя аль-Беруни добавляет, 
что Бог возвышается над материей, а также: 
«Благодаря Богу материя становится действую-
щей силой, которая трудится для него, как друг 
бескорыстно трудится для своего друга» [2]. 
В целом же онтологические взгляды аль-Беру-
ни могут быть охарактеризованы как гилеомор-
фический универсализм, так как он согласен с 
мнением, что все субстанции, за исключением 
Бога, образованы из материи и формы. Наи-
больший вклад в философию, на наш взгляд, 
внесла передовая методология научного позна-
ния аль-Беруни, разработка им эмпирического 
индуктивного метода познания, но это обшир-
ная тема, требующая отдельного исследования. 
Он разработал современную, по сути, методо-
логию научного познания, опирающуюся на на-
блюдение и эксперимент. Аль-Беруни — один 
из самых ранних, если не самый ранний пред-
ставитель экспериментальной и прагматичной 

науки, целью которой является практическое 
применение результатов исследования, в пол-
ном соответствии с девизом Академии Маму-
на — «Наука во благо людей». Руководителем 
этой прославленной научной школы в столице 
Хорезма Гургендж в начале ХI века являлся Абу 
Райхан Беруни. 

Имя ученого широко известно, прежде все-
го, в связи с его вкладом в естественные нау-
ки. При этом интеллектуальный мир в меньшей 
степени знаком с тем фактом, что аль-Беруни 
был одним из мыслителей, стоявших у истоков 
сравнительного религиоведения. Его сочинения 
«Памятники минувших поколений», «Индия» 
и «Геодезия» содержали обширные сведения о 
религиозных воззрениях, праздниках и обрядах 
различных народов — древних египтян, греков, 
римлян, иудеев, христиан, зороастрийцев, ин-
дийцев и др. Описывая религии, он, несомнен-
но, отдавал предпочтение исламу и отмечал его 
превосходство: «Мы привели здесь отчет об 
этих вещах для того, чтобы читатель мог узнать 
из сравнительного рассмотрения предмета, на-
сколько выше институты ислама и насколько 
ясно это противопоставление выявляет все обы-
чаи, отличающиеся от обычаев ислама своей не-
чистотой» [13]. Тем не менее, делая свои выво-
ды, он непосредственно цитировал священные 
тексты других религий, пытался скорее понять 
их, чем доказать неправоту и, порой, с удоволь-
ствием выражал восхищение другими культура-
ми. Вышеперечисленные труды демонстрирова-
ли в целом нехарактерный для той эпохи пример 
научной объективности, меткости наблюдений 
и критического подхода к используемым источ-
никам. Во введениях к этим произведениям ав-
тор четко сформулировал принцип, лежащий 
и сегодня в основании религиоведения: точно 
воспроизводить взгляды адептов различных 
учений, для чего «предварительно необходимо 
очистить свою душу от [дурных] свойств, кото-
рые портят большинство людей, и от причин, 
делающих человека слепым для истины» [1]; 
при реконструкции мировоззрения представи-
теля другой конфеcсии следует приводить его 
собственные слова, «ибо такова его вера» и 
«ему она лучше видна и понятна» [2]. Извест-
ный русский востоковед В.Р. Розен, характери-
зуя творчество аль-Беруни как мастера религио-
ведения, писал, что от него «веет духом критики 
беспристрастной, вполне свободной от религи-
озных, расовых, национальных или касто вых 
предрассудков и предубеждений, критики осто-
рожной и осмотрительной, блистательно владе-
ющей самым могущественным орудием новой 
науки, т.е. сравнительным методом, критики, 
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ясно понимающей пределы знания и предпо-
читающей молчание выводам, построенным на 
недостаточно многочисленных или недостаточ-
но проверенных фактах, от него веет шириною 
взглядов поистине поразительной — одним 
словом, веет духом настоящей науки в совре-
менном смысле слова» [10]. Труды аль-Беруни, 
связанные с исследованием различных культур-
ных и религиозных традиций, содержали в себе 
интенцию уважительного, непредвзятого и тер-
пимого отношения к чужим верованиям, обыча-
ям и убеждениям. Мыслитель указывал на то, 
что в каждой культуре есть общечеловеческий 
элемент, который делает все культуры далекими 
родственниками, какими бы чужими они ни ка-
зались друг другу, и поэтому иное и непривыч-
ное требует изучения и понимания, а не слепого 
отрицания и тем более насильственного искоре-
нения [12]. Такой подход, бывший уникальным 
для того времени, стал преобладающим в наши 
дни. Важная задача, которую ставят перед собой 
современные исследователи культурных явле-
ний, состоит в том, чтобы показать единство в 
многообразии; общность этических принципов 
и гуманистических установок, характерных для 
разных религий; необходимость внимательного 
и уважительного отношения к представителям 
других конфессий.

В уникальном наследии выдающегося мыс-
лителя Абу Райхан Беруни представлены не 
только ценные идеи о науке, философии, ре-
лигии, медицине, но и мудрые мысли о духов-
но-нравственном воспитании и образовании 
подрастающего поколения. Причину невежества 
и несправедливости общественного устройства 
аль-Беруни видел в существовании человече-
ских пороков, которые необходимо преодолеть, 
ибо они представляют угрозу всему обществу и 
даже несут ему порчу. Полагая, что «насилие, 
лжесвидетельство, нарушение верности, захват 
чужого имущества обманом, воровством» не-
гативно сказывается на воспитании подраста-
ющего поколения, он призывал людей в своих 
многочисленных трудах быть добрыми, чутки-
ми, внимательными, проявлять сочувствие и 
оказывать помощь друг другу [2]. В то же время 
аль-Беруни признавал, что обретение человеком 
негативных моральных качеств находится под 
воздействием внешних обстоятельств, так как 
по своей природе он постоянно стремится «к 
снисканию возможно больших похвал и одобре-
ния, ведь сердца созданы, чтобы любить это и 
противоположное» [2]. Аль-Беруни был искрен-
не убежден, что духовно-нравственное совер-
шенствование человека состоит, прежде всего, 
в том, чтобы обрести такие добродетели, как 

мудрость, активность, благодарность, терпение. 
Достичь совершенства, отмечал Абу Райхан Бе-
руни, можно в процессе повсеместного внедре-
ния интеллектуальных и нравственных норм в 
процессе воспитания и образования. Великий 
мыслитель, указывая на ряд положительных 
качеств человека, выделил самое главное из 
них — стремление к справедливости и правде. 
Без него, писал аль-Беруни, невозможно воспи-
тать в себе высоконравственные черты — быть 
справедливым, общительным, требовательным, 
настойчивым, откровенным. Он предполагал, 
что именно добродетели, признаваемые в об-
ществе, вместе со знаниями, могут способство-
вать освобождению народа от невежества [11]. 
К числу высших духовных достоинств челове-
ка аль-Беруни относил стремление к познанию, 
которое составляет сущность человека, основу 
и вершину его духовно-нравственного совер-
шенствования. По мнению аль-Беруни, знания, 
полученные в результате усердия, большого 
терпения и напряженных занятий, облагоражи-
вают человека, делают его добрым, щедрым и 
разумным, направляют на правильный путь. 
Для достижения наибольших успехов в вос-
питании аль-Беруни рекомендует методы как 
поощрения, так и наказания, при этом он уде-
лял большое значение убеждениям, различным 
беседам на разнообразные темы. В основе ду-
ховно-нравственного воспитания, по мнению 
аль-Беруни, должны лежать следующие элемен-
ты деятельности воспитателя: большой интерес 
и любовь к воспитанникам, увлеченность педа-
гогической профессией, наблюдательность, об-
щительность, справедливость, организаторские 
способности, требовательность, настойчивость, 
откровенность, стремление к реализации ду-
ховных и познавательных потребностей и ин-
тересов, интеллектуальная активность. О цели 
педагогического мастерства Абу Райхан Беруни 
писал: «Цель заключается в том, чтобы не про-
длить время, а не допустить однообразия, пото-
му что взгляд на одни и те же вещи в течение 
долгого времени, приведет к утомлению и убьет 
терпение» [6]. 

Анализ духовно-нравственных воззрений 
аль-Беруни позволяет констатировать, что его 
духовное наследие в настоящее время не только 
не утратило своей значимости, но и приобре-
ло особое звучание. Интересна и крайне важна, 
с современной точки зрения, его мысль о том, 
что мало быть просто высокообразованным че-
ловеком и знать правила достойного морально-
го поведения, необходимо уметь использовать 
эти знания на практике. Первостепенное значе-
ние аль-Беруни придавал таким понятиям, как 
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честь и достоинство, дружба и товарищество, 
добро, справедливость, совесть. Следует от-
метить, что и сегодня эти понятия не утратили 
своей значимости в современной социальной 
реальности и с большим успехом используются 
в процессе воспитательной и образовательной 
деятельности подрастающего поколения.

Идеи великого ученого по-прежнему актуаль-
ны не только в сфере естественных наук, но и в об-
ласти гуманитарных исследований и гуманитар-
ного образования. Они созвучны с современными 
представлениями и соответствуют современному 
научному подходу, требующему точности и объ-
ективности. Имя Абу Райхана аль-Беруни не за-
быто и звучит, в том числе, в стенах СПбГПМУ в 
контексте разговора о мусульманской философии 
и медицине Средневекового Востока.
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